
ТУЛЬСКІЯ

Ещішш

 

ВѢДОМОСТІ.
1—8

 

февраля.

(5^Й-й

 

годъ

 

изданія).

№

 

5-6. 1913

  

года.

Подписная

 

цѣяа

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой — 5

 

руб.

у

 

помощника

 

редактора

 

неоффиц.

части.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

М.

 

А.

 

Соколова

(Тула,

 

Ѳомивская

 

ул.,

 

св.

 

д.).

I

Часть

    

оФФиціальная.

Епархіальныя

 

награды.

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Парѳеніемъ,

 

Архіепископомъ

 

Тульскимъ

 

и

 

Бѣлевскимъ,

 

награж-

дены

 

Набедренникомъ

 

Іеромонахи:

 

Тульскаго

 

Архіерейскаго

 

До-

ма—

 

Димитріанъ

 

(16

 

декабря

 

1912

 

года),

 

Николочасовенской

 

церк-

ви

 

города

 

Тулы —Ѳеодосій

 

и

 

Игорь —первый

 

20

 

декабря

 

1912

 

г.,

второй

 

26

 

декабря

 

того

 

же

 

года.

■ ________________________________________________________________________________________

 

■

  

■

і! і

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Утверждены

 

Членами

 

Благочинническаго

 

Совѣта:

 

1,

 

по

 

3-му

Богородицкому

 

округу

 

священникъ

 

села

 

Черняевки

 

—Николай

 

Не-

любовь

 

(—9

 

января

 

1913

 

года);

 

2,

 

по

 

3-му

 

Бѣлевскому

 

округу

священникъ

 

села

 

Тпілыкова —Серіѣй

 

Постниковъ;

 

3,

 

по

 

1-му

 

Бо-

городицкому

   

округу

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

города

 

Бо-
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городицка—Алексѣй

 

Архангельске

 

( — 19

 

января

 

1913

 

года);

 

4,

по

 

4-му

 

Тульскому

 

округу

 

священникъ

 

села

 

Волынцева— Ѳеодоръ

Велъпшнцевъ

 

( —14-го

 

января);

 

5,

 

по

 

4-му

 

Веневскому

 

округу

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Прудищъ— Гаврігиъ

 

Рождественскій

 

(

 

-14

 

января

1913

 

годэ).

Допущенъ

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Законы,

 

Ефремов-

скаго

 

уѣзда

 

сынъ

 

псаломщика

 

Димитрій

 

Глаюлевъ— 15

 

января.

Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщиковъ:

 

въ

 

с.

 

Мартемьяново,

Каширскаго

 

у.,

 

Бѣлевскій

 

мѣщанинъ

 

Михагілъ

 

Натаровъ— 11

 

ян-

варя;

 

въ

 

с.

 

Гритчино,

 

Каширскаго

 

у.

 

личный

 

гражданинъ

 

Иванъ

Колосовъ— 16

 

января

 

и

 

въ

 

с.

 

Черемухово,

 

Епифанскаго

 

уѣзда

крестьнинъ

 

Козьма

 

Новикове— 10

 

января.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

церкви,

 

с.

 

Закопъ,

 

Ефремов-

скаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Велътигцевъ—lo

 

января;

 

псалощикъ—діаконъ

церкви

 

с.

 

Пожилина,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Никольскгй—

19

 

января

 

и

 

священникъ

 

церкви

 

с.

 

Дични,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Борисоілѣбскій — 18-го

 

января.

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

с.Тритчи-

на,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Антоній

 

Бочаровъ—17

 

октября

 

1912

 

года;

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Троицкаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

Болотовъ,

 

съ

 

почисленіемъ

 

за

 

штатъ— 14

 

января;

 

псаломщикъ

церкви

 

с.

 

Мищерина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Владимгръ

 

Русановъ— 15-го

января;

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Сергіевскаго

 

на

 

Упѣ,

 

Тульскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Блюмъ,

 

съ

 

исключеніемъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія —

18

 

января

 

и

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Черемухова,

 

Епифанскаго

уѣзда

 

Алексѣй

 

Разумевши— 10

 

января.

Снятъ

 

священный

 

санъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

съ

 

священника

церкви

 

с.

 

Желудни,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Морозова— 18

 

янва-

ря,' по

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

2-го

 

января

 

1913

 

г.

 

за

 

№

 

14-мъ.

Исключена

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

послушница

 

Бѣлевскаго

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря

 

Ангелина

  

Смирнова — 14

 

января-

Пострижены

 

въ

 

монашество:

 

послушникъ

 

Новосильскаго

 

Свято-

Духова

 

монастыря

 

Дмитрій

 

Успенскій

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

„Дамаскинъ"

 

13

 

января,

 

и

 

послушницы

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздви-

женскаго

 

монастыря

 

Параскева

 

Сапрыкина

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

,Макаріи и ,

 

Евдокія

 

Чудакова — „Евфросиніи",

 

Марія

 

Головина—

„Анатоліи",

 

Дарія

 

Балмочная —„Михаилы",

 

Евѳимія

 

Коняхина—

„Евгеніи",

 

Параскава

 

Чурюкгша— „Леониды",

 

Евдокія

 

Проселкова—

„Ѳеодосіи" —всѣ

 

13

 

января

 

1913

 

года.
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Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

церкви

 

сепа

 

Скниги;

Алексинсваго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Ермаковъ;

 

къ

 

церкви

 

с.

Красиваго

 

Ушакова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

'купецъ

 

Павелъ

 

Нечаевъ;

къ

 

Николаевской

 

г.

 

Новосиля

 

церкви

 

купецъ

 

Иванъ

 

Бѣлевцевъ;

 

и

къ

 

церкви

 

села

 

Дични,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Романъ

Щукгінъ.

Пожертвованіе.

Основательницею

 

Богородице-Владимирской

 

женской

 

пусты,

ни

 

дворянкою

 

Еленою

 

Голжовою

 

пожертвовано

 

свидѣтельствами

ренты

 

2000

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

названной

 

пустыни,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-бы

°/о°/о

 

съ

 

означенной

 

суммы

 

получали

 

три

 

уполномоченныхъ

 

Голи-

ковой

 

сестры

 

и

 

покупали

 

метеріалы

 

на

 

одежду

 

и

 

обувь

 

и

 

по

устроенному

 

и

 

установленному

 

Голиковой

 

порядку

 

представляли

ей

 

для

 

роздачи

 

70

 

сестрамъ

 

обители

 

при

 

могилѣ

 

жертвователь-

ницы

 

у

 

паперти

 

Храма

 

Матери

 

Божіей.

РУКОВОДСТВЕННОЕ

 

РАСПОРЯЖЕНІЕ

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1912

 

г.

Изъ

 

производства

 

дѣлъ

 

Консисторіи

 

усмотрѣно,

 

что

 

насто-

ятели,

 

настоятельницы

 

монастырей

 

и

 

церковные

 

причты,

 

обращаясь

къ

 

Епархіальному

 

Начальству

 

съ

 

просьбами

 

о

 

разрѣшеніи

 

имъ

сдать

 

въ

 

аренду

 

принадлежащія

 

монастырямъ

 

и

 

церквамъ

 

земли,

таковыя

 

ходатайства

 

возбуждаютъ

 

большею

 

частью

 

незаблаговре-

менно:

 

или

 

по

 

истеченіи

 

срока

 

контракта

 

или

 

же

 

незадолго

 

до

окончанія

 

дѣйствія

 

таковаго;

 

къ

 

просьбамъ

 

своимъ

 

не

 

всегда

 

при-

лагаютъ

 

проэкты

 

условій

 

аренды,

 

отзывы

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ,

увѣдомленія

 

отъ

 

Земскихъ

 

Управъ

 

и

 

Волостныхъ

 

Правленій

 

о

справочныхъ

 

цѣнахъ

 

на

 

земли

 

въ

 

районахъ

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

въ

которыхъ

 

находятся

 

земельные

 

участки,

 

подлежапдіе

 

сдачѣ

 

въ

долгосрочную

 

аренду;

 

не

 

указываютъ

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ:

 

въ

 

первый-

ли

 

разъ

 

сдаются

 

въ

 

аренду

 

означенныя

 

земли

 

или

 

же

 

таковые

 

и

раньше

 

находились

 

въ

 

арендномъ

 

содержаніи,

 

когда

 

сданы

 

были

въ

 

аренду

 

въ

 

послѣдній

 

разъ,

 

съ

 

чьего

 

разрѣшенія,

 

кому,

 

на

 

ка-

кой

 

срокъ,

 

за

 

какую

 

плату.

  

Проэкты

   

условій

   

аренды,

 

въ

  

боль-
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шинствѣ

 

случаевъ,

 

представляютъ

  

собою

  

явное

 

нарушеніе

 

уста-

новленныхъ

    

закономъ

   

формъ

   

для

   

договаривающихся

 

сторонъ;

(полож.

 

о

 

казен.

 

подр.

 

и

 

постав,

 

изд.

 

1900

 

г.):

 

въ

 

нихъ

 

не

 

вносятся

условія —а)

 

о

 

залогѣ,

 

обязывающемъ

 

исправный

 

платежъ

 

аренда-

торами

 

арендныхъ

 

суммъ

 

и

 

б)

 

о

 

штрафѣ,

 

неустойкѣ,

 

гаратирую-

щемъ

 

исправное

 

выполненіе

 

арендаторами

 

условій

 

аренды,

 

в)

 

срокъ

уплаты

 

арендныхъ

 

суммъ

 

условливается

 

неточно

 

и

 

неопредѣленноі

какъ

 

то:

 

„въ

 

началѣ

 

года"

 

„въ

 

началѣ

   

мѣсяца",

 

„съ

   

начатіемъ

весеннихъ

 

полевыхъ

 

работъ",

 

„осенью,

 

по

 

окочаніи

 

полевыхъ

 

ра-

ботъ",

 

„по

 

уборкѣ

 

хлѣба"

 

и

 

т.

 

п.,

 

между

  

тѣмъ

  

срокъ

   

платежа

арендныхъ

   

денегъ

  

долженъ

 

быть

 

пріуроченъ

 

къ

 

опредѣленному

числу

 

мѣсяца.

 

За

 

отсутствіемъ

   

таковыхъ

   

основныхъ

  

началъ

 

въ

арендномъ

 

договорѣ

  

между

  

монастырскими

   

начальствами

 

и

 

цер-

ковными

 

причтами

 

съ

 

арендаторами

 

земель

  

возникаютъ

  

споръ

 

и

пререканія

   

относительно

  

условій

 

аренды,

 

нерѣдко

   

сопровождаю-

щееся

  

нежелательными

   

судебными

   

процессами.

 

При

 

наличіи

 

та-

ковыхъ

 

дефектовъ

 

въ

 

арендныхъ

 

просьбахъ

 

и

 

проэктахъ

 

условій

Епархіальное

 

Начальство

 

не

 

можетъ

 

разрѣшать

 

таковыя

 

ходатай-

ства

  

въ

   

окончательной

   

формѣ,

   

такъ

   

какъ

   

для

   

приведенія

  

въ

полную

 

ясность

 

выгоды

 

и

 

законности

 

арендныхъ

 

условій,

 

таковыя

предварительно

  

требуется

  

дополнить,

 

измѣнять

 

и

 

пополнять

 

не-

обходимыми

   

для

 

.нихъ

   

справками

 

— свѣдѣніями,

 

каковыя

  

иногда

доставляются

 

по

 

прошествіи

 

долгаго

 

времени

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

за-

тягивается

   

разрѣшеніе

   

дѣла

  

по

  

существу,

  

самое-же

   

собираніе

свѣдѣній

 

и

 

справокъ

 

влечетъ

 

излишнюю

 

переписку

 

и

 

осложняетъ

дѣлопроизводство.

   

Между

  

тѣмъ

   

дѣла

   

объ

 

арендѣ

   

земельныхъ

угодій,

 

какъ

 

составляющихъ

   

хозяйственную

 

часть

   

монастырей

 

и

церквей,

 

требуютъ

 

особо

  

тщательнаго

  

разсмотрѣнія

 

и

 

спѣшнаго

разрѣшенія

 

ихъ

 

по

 

существу.

 

Въ

 

видахъ

   

урегулированія

 

аренд-

ныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

скорѣйшаго

 

разрѣшенія

   

таковыхъ,

 

Епархіальнымъ

Начальствомъ

 

постановлено:

 

предписать

  

причтамъ

   

церквей,

   

на-

стоятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

   

монастырей

 

еиархіи

 

на

 

будущее

время

 

съ

 

ходатайствами

 

о

 

сдачѣ

 

земли

 

въ

 

аренду

 

обращаться

 

къ

Епархіальному

 

Начальству

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

за

 

полгода

 

до

 

истеченія

срока

 

контракта,

 

къ

 

самымъ

 

же

 

ходатайствамъ

 

и

 

проэктамъ

 

условій

прилагать

 

всѣ

 

необходимый

 

вышеприписанныя

 

'справки

 

и

 

свѣдѣнія.
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Вакантный

 

мѣста.

а)

 

Священническіл

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Злобит,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

мая

 

1912

 

г.

2)

  

При

 

Боюлюбской,

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

24

 

сентября

 

1912

 

г.

3)

  

При

 

Донской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

28

 

сентября

 

1912

 

г.

4)

  

С.

 

Полуэктова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

октября

 

1912

 

г.

5)

  

С.

 

Варварина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

октября

 

1912

 

г.

6)

  

С.

 

Машенокъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

ноября

 

1912

 

г.

7)

  

С.

 

Кормовою,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

ноября

 

1912

 

г.

8)

  

С.

 

Вышняю-Скворчаю,

 

Новосильскаго,

 

уѣзда

   

съ

 

27

 

сентября

1912

 

года.

9)

  

С.

 

Дарищъ,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

декабря

 

1912

 

г.

10)

  

При

 

Христорождественской,

 

что

 

на

 

оружейной

 

сторонѣ,

 

г.

 

Тулы

церкви

 

съ

 

31

 

декабря

   

1912

 

г.

11)

  

С.

 

Красноюръя,

  

Крапивенскаго

 

уѣзда,

   

съ

  

4

 

января

 

1913

 

г.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Скороднаю,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

декабря

 

1912

 

г.

2)

  

С.

 

Монастырщины,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

декабря

 

1912

 

г.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

С.

 

Руднева,

  

что

 

на

  

Коломенской

  

дорогѣ,

   

Тульскаго

  

уѣзда,

съ

 

29

   

декабря

   

1912

 

г.

Свѣдѣнія

 

объ

 

озшченныхъ

 

мѣстахъ

 

помѣщены

 

въ

 

предыдущихъ

№№

 

„Ешрхіалъныхъ

 

Вѣдомостей".

Кромѣ

 

тою

 

вновь

 

открылись

 

мѣста:

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

С.

 

Дични,

 

Новосильскаго

 

у.

 

съ

 

18

 

января

 

1913

 

г.

 

Земли

 

ц.

28

 

Ѵ а

 

Две.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

892.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

свя-

щеннику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

С.

 

Желудни,

 

Тульскаго

 

у.

 

съ

 

18

 

января

 

1913

 

г.

 

Земли

 

ц.

76

 

дес.

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

819.

 

Причта

 

полоасено

 

быть:

 

священ-

нику

 

и

 

псаломщику.
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в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

С.

 

Троицкаю,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

января

 

1913

 

г.

 

Земли

церковной

 

38

 

дес.

 

1200

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

949.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/ 0

5

 

р.

 

34

 

к.

 

въ

 

годъ.

С.

 

Мещерино,

 

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

января

 

1913

 

г.

 

Земли

церковной

 

40

 

'/а

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1292.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

С.

 

Пожилиш,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

января

 

1913

 

года-

Земли

 

ц.

 

38

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

2225.

 

Причта

 

положено

 

быть:

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

'/„

 

съ

 

ка-

питала

 

въ

 

1976

 

рублей.

-мм?

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



тудьскід

прими

 

Ирки.
1—8

 

февраля.

           

№

   

5—6.

             

1913

  

года.

ОТЪ

 

редакціи:

 

доставляемый

 

для

 

„Вѣдомостей"

 

рукописи

 

должны

быть

 

написаны

 

четко

 

и

 

чрезъ

 

страницу.

 

Рукописные

 

матеріалы

 

хранятся

въ

 

редакціи

 

въ

 

продолженіѳ

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

возвращаются

 

обратно

лишь

 

за

 

счетъ

 

ихъ

 

авторовъ.

 

Статьи,

 

невостребованныя

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

мѣсяцевъ,

 

подлежать

 

уничтоженію.

Часть

   

неоФФИціальиая.
'■■ ..... ■ .....

       

■

      

І

     

" ....... '■ ......... '■

 

■■■■■ " ■■ —

        

I

                                     

" —

      

'—■

 

■- — ■■■ -— ■

■

О.о.

 

Настоятелямъ

 

церквей

 

Тульской

 

епархіи.

Одно

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

въ

 

Россіи

 

просвѣтительно

 

—

 

благо-

творительныхъ

 

учрежденій,

 

Православное

 

Миссіонерское

 

Обще-

ство

 

переживаетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

тяжелое

 

положеніе.

 

На

попеченіи

 

Общества

 

находятся:

 

1)

 

девять

 

миссій

 

Сибирскихъ—

Алтайская,

 

Киргизская,

 

Енисейская

 

(Красноярская),

 

Тобольская,

Якутская,

 

Иркутская,

 

Забайкальская,

 

Владивостокская

 

и

 

Благо-

вѣщенская;

 

2)

 

разный

 

миссіонерскія

 

учрежденія,

 

преимущественно

же

 

миссіонерскія

 

школы, —

 

въ

 

16

 

епархіяхъ

 

Европейской

 

Россіи,

съ

 

инородческимъ

 

населеніемъ

 

и

 

3)

 

двѣ

 

миссіи

 

заграничный—

Японская

 

и

 

Сѣверо

 

-

 

Американская.

 

Но

 

притокъ

 

пожертвованій,

служащихъ

 

источникомъ

 

содержанія

 

миссій

 

и

 

миссіонерскихъ

учрежденій,

 

весьма

 

сократился,

 

и

 

Совѣтъ

 

Общества

 

поставленъ

въ

 

необходимость

 

сократить

 

на

 

половину

 

свои

 

ассигнованія

 

на

содержаніе

 

миссій

 

и

 

миссіонерскихъ

 

учрежденій,

 

послѣдствіемъ

чего

 

явилось

 

закрытіе

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

таковыхъ

 

учрежденій

 

и

вообще

 

ослабленіе

 

миссіонерской

 

дѣятельногти

 

среди

 

непросвѣ-

щенныхъ

 

еще

 

свѣтомъ

 

истинной

 

вѣры

  

язычниковъ.

 

И

 

слышится
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уже

 

скорбный

 

укоръ:

 

изъ

 

списка

 

членовъ

 

Миссіонерскаго

 

Обще-

ства

 

видно,

 

что

 

само

 

православное

 

духовенство,

 

не

 

исключая

 

и

монашествующаго,

 

въ

 

большинствѣ

 

епархій,

 

не

 

только

 

лично

 

не

участвуетъ

 

въ

 

поддержкѣ

 

нашихъ

 

православныхъ

 

миссій,

 

но

 

въ

то

 

же

 

время,

 

повидимому,

 

не

 

принимаетъ

 

надлежащихъ

 

мѣръ

 

къ

усиленію

 

и

 

оживленію

 

интереса

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

среди

 

своей

 

паствы.

Сократился

 

притокъ

 

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

православ-

ныхъ

 

миссій

 

и

 

въ

 

Тульской

 

епархіи,

 

сократилось

 

и

 

число

 

чле-

новъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонер-

скаго

 

Общества:

 

въ

 

1903

 

году

 

ихъ

 

было

 

116,

 

а

 

въ

 

1911

 

году

осталось

 

только

 

19.

А

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

нашей

 

Сибири

 

и

 

въ

 

Европейской

 

Россіи,

даже

 

на

 

родной

 

русской

 

рѣкѣ

 

Волгѣ

 

еще

 

много

 

людей,

 

незнаю-

щихъ

 

истинной

 

вѣры

 

Христовой.

Дѣятельность

 

нашихъ

 

миссій

 

среди

 

язычниковъ

 

имѣетъ

 

не

только

 

религіозно-просвѣтительное,

 

но

 

и

 

важное

 

культурно-госу-

дарственное

 

значеніе:

 

вмѣстѣ

 

съ

 

первымъ

 

свѣтомъ

 

вѣры

 

Христо-

вой

 

приносятся

 

язычникамъ

 

и

 

первыя

 

сѣмена

 

культурной

 

жизни,—

переводятся

 

священный

 

книги

 

на

 

туземные

 

языки,

 

заводятся

 

шко-

лы,

 

и

 

самая

 

жизнь

 

дотолѣ

 

темныхъ

 

людей,

 

въ

 

силу

 

неизмѣримо

великаго

 

вліянія

 

истины

 

Христовой

 

на

 

личную

 

и

 

общественную

жизнь,

 

становится

 

иною.

 

И

 

если

 

не

 

смежились

 

еще

 

наши

 

очи

душевныя,

 

то

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

стремиться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

свѣтъ

истинной

 

вѣры

 

Христовой,

 

подъ

 

покровомъ

 

Святой

 

Православной

Церкви,

 

освѣщалъ

 

земной

 

путь

 

и

 

указывалъ

 

путь

 

къ

 

Царству

Божію

 

всѣмъ,

 

до

 

сего

 

времени

 

сидящимъ

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смерт-

ной.

 

Это

 

нашъ

 

долгъ

 

и

 

предъ

 

ближними,

 

и

 

предъ

 

Святою

 

Пра-

вославною

 

Церковью,

 

и

 

предъ

 

государствомъ.

Поэтому

 

я

 

приглашаю

 

духовенство

 

Тульской

 

епархіи

 

при-

нять

 

чрезъ

 

посильныя

 

пожертвованія

 

болѣе

 

живое

 

и

 

ревностное

участіе

 

въ

 

нуждахъ

 

нашихъ

 

миссій

 

среди

 

язычниковъ

 

и

 

своимъ

авторитетнымъ

 

словомъ

 

призвать

 

къ

 

тому

 

и

 

членовъ

 

своей

 

паствы,

особенно

 

въ

 

недѣлю

 

Православія.

Предсѣдатель

 

Епархіальнаго

 

Комитета

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

Парѳеній,

Архіепископъ

 

Тульскій

 

и

 

Бѣлевскій.

1913

 

г.

 

Января

 

23

 

дня.



—

 

127

 

—

ТУ/ІЬСКІЙ
LC II

 

!МІ

 

С

 

III

 

II

   

II!

 

(Ml

 

SI!

 

I II

  

ill « II

 

il

 

ST

 

lil

 

PI,.
____________

Историко-археологическая

 

записка

 

по

 

поводу

 

300-лѣтія

 

ЦАРСТВУЮЩЕМУ

ДОМА

 

РОМАНОВЫХ!.

_

Древняя

 

Православная

 

Русь

 

изначала

 

бытія

 

своего

 

отлича-

лась

 

любовію

 

къ

 

иноческимъ

 

обителямъ

 

и,

 

благоговѣя

 

предъ

 

под-

вигами

 

отшельниковъ

 

—

 

молитвенниковъ

 

ея,

 

шла

 

на

 

мѣста

 

ихъ

многотрудныхъ

 

подвиговъ,—поученія

 

ради,

 

и

 

отъ

 

слова

 

ихъ.

 

а

 

еще

болѣе

 

отъ

 

ихъ

 

святого

 

житія.

Отсюда

 

понятно,

 

почему

 

такія

 

обители

 

всегда

 

находили

 

мно-

гочисленныхъ

 

обитателей

 

и

 

благотворителей,

 

которые

 

не

 

жалѣли

своихъ

 

средствъ

 

на

 

ихъ

 

существенное

 

обезнеченіе

 

и

 

украшеніе.

Обители

 

постепенно

 

приходили

 

въ

 

цвѣтущее

 

состояніе —на

 

ра-

дость

 

Русскому

 

народу.

Особенно

 

умножались

 

и

 

процвѣтали

 

монастыри

 

на

 

Руси

 

во

второй

 

половинѣ

 

ХѴІ-го

 

и

 

затѣмъ,

 

по

 

минованіи

 

„лихолѣтья",

во

 

второй

 

половинѣ

 

ХѴІІ-го

 

столѣтія.

 

О

 

послѣднемъ

 

времени

составитель

 

одной

 

„Космографіи"

 

XVII

 

в., при

 

описаніи

 

„Царства

Россійскія

 

державы",

 

между

 

прочимъ,

 

говорить:

 

„Россійскій

 

Царь

единъ

 

самодержавствуетъ

 

во

 

всей

 

земли

 

той,

 

еже

 

въ

 

полунощи

одержитъ.

 

Монастыри-жъ

 

и

 

церкви

 

во

 

градѣхъ

 

благолѣпіемъ

 

зѣло

красятся,

 

и

 

чюднымъ

 

зданіемъ,

 

и

 

доброшумными

 

конбанаріи,

 

еже

есть

 

колоколы.

 

I

 

во

 

всей

 

Европіи

 

подобны

 

тоя

 

земли

 

нѣсть'' 1 ).

Наиболѣе

 

важными

 

и

 

постоянными

 

благотворителями

 

мона-

стырей

 

были,

 

конечно,

 

люди

 

болѣе

 

состоятельные

 

и

 

сильные

 

міра

сего,

 

къ

 

коимъ

 

обращались

 

постоянно

 

и

 

сами

 

обители,

 

въ

 

лицѣ

своихъ

 

настоятелей,

 

и,

 

разумѣется,

 

болѣе

 

всѣхъ—къ

 

великимъ

князьямъ

 

и

 

царямъ,

 

какъ

 

самымъ

 

мощнымъ

 

и

 

право

 

правящимъ,

Царямъ

 

нерѣдко

 

принадлежала

 

даже

 

и

 

мысль

 

объ

 

основаніи

 

мо-

настыря

 

и

 

самое

 

„строенье"

 

онаго.

Вотъ

 

такая

 

мысль

 

именно

 

объ

 

основаніи

 

и

 

Тульскаго

 

Успен-

скаго

 

монастыря

 

первоначально

 

принадлежала

 

Царю

 

и

 

Великому

Князю

 

Ѳедору

 

Іоанновичу,

 

сыну

 

царя

 

Грознаго.

*)

 

Космографія

 

1670.

 

Изданіе

 

Общества

 

Любителей

 

древней

 

пись-

менности.

 

С.-Петербургъ.

 

1878—1881

 

г.

 

Стр.

 

10— 11-я.
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По

 

мысли

 

благочестиваго

 

царя

 

Ѳеодора,— монастырь

 

должно

было

 

строить

 

въ

 

Тулѣ,

 

на

 

„старомъ

 

Тульскомъ

 

городищѣ".

 

Въ

Писцовой

 

книгѣ

 

по

 

городу

 

Тулѣ

 

за

 

1587—89

 

годы

 

сказано:

„По

 

Государеву

 

Цареву

 

и

 

великаго

 

Князя

 

Ѳедора

 

Иванови-

ча

 

всеа

 

Русіи

 

наказу

 

Тульскіе

 

писцы

 

Иванъ

 

Олексѣевичь

 

Же-

ребцовъ

 

да

 

діакъ

 

Иванъ

 

Мѣшаевъ

 

Старое

 

городище,

 

что

 

усть

(противъ

 

устья)

 

рѣчки

 

Тулицы,

 

отмѣрели

 

подъ

 

новой

 

дѣвичь

 

мо-

настырь

 

въ

 

длину

 

70

 

саж.,

 

а

 

поперегъ

 

30

 

саж.,

 

и

 

туленомъ

 

кня-

земъ

 

и

 

дворяномъ

 

и

 

дѣтемъ

 

боярскимъ

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ

 

[на

 

ста-

ромъ

 

городщцѣ

 

устроити

 

дѣвичь

 

монастырь").

По

 

причинѣ

 

неблагопріятныхъ

 

обстоятельствъ:

 

кончины

 

ца-

ря

 

Ѳеодора,

 

а

 

затѣмъ

 

смутнаго

 

времени

 

и

 

междуцарствія,

 

дѣло

построенія

 

новаго

 

монастыря

 

въ

 

Тулѣ

 

замедлилось

 

надолго;

 

но

мысль

 

о

 

немъ

 

не

 

осталась

 

въ

 

забвеніи, —ему

 

суждено

 

было

 

возник-

нуть

 

и

 

постепенно

 

достигать

 

цвѣтущаго

 

благосостоянія...

 

Это

 

и

осуществилъ

 

Царь

 

и

 

Великій

 

Князь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ.

I.

 

СТРОИТЕЛЬ

 

И

 

ВРЕМЯ

 

ПОСТРОЕНА.

Въ

 

Писцовой

 

книгѣ,

 

составленной

 

въ

 

1685

 

году

 

княземъ

Вадбольскимъ,

 

при

 

описаніи

 

„деревяннаго

 

города"

 

въ

 

Тулѣ,

 

между

прочимъ,

 

сказано:

 

„монастырь

 

дѣвичей

 

Успѣнія

 

Пречистой

 

Бого-

родицы,

 

строенье

 

Государя

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алексѣя

Михайловича,

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

Бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержца"3).

2 )

  

Писцовыя

 

книги

 

Московскаго

 

Государства.

 

Ч.

 

1-я.

 

Писцовыя

книги

 

ХѴІ-го

 

вѣка.

 

Изданіе

 

Императорскаго

 

Русскаго

 

Географическаго

Общества,

 

подъ

 

редакціею

 

д.

 

чл.

 

Н.

 

В.

 

Колачева.

 

Отдѣленіе

 

ІІ-ѳ.

 

С.-Пе-

тербургъ.

 

1877

 

г.

 

Стр.

 

1095-я.

П

 

ри

 

мѣчан

 

і

 

е.— „Старое

 

Тульское

 

Городище"

 

было

 

тамъ,

 

гдѣ

теперь

 

Императорскій

 

Тульскій

 

Оружейный

 

Заводъ,

 

точнѣе — гдѣ

 

цер-

ковь

 

Воскресенія

 

Христова,

 

которая

 

въ

 

старину

 

всегда

 

писалась

 

„Цер-

ковь

 

Воскресѳнія

 

на

 

городищѣ".

 

См.

 

Тула.

 

Матѳріалы

 

для

 

исторіи

 

го-

рода

 

XVI— XYII1

 

столѣтій.

 

Москва.

 

1884

 

г.

 

Стр.

 

121,

 

стл.

 

2.— 196

 

стл.

 

2.

3 )

  

Исторія

 

общественная

 

образованія

 

Тульской

 

губерніи.

 

Часть

первая.

 

Москва.

 

1832.

 

Ивана

 

Сахарова.

 

Стр.

 

28-я. —

 

П

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е-

Извѣстно,

 

что

 

этогь

 

титулъ

 

„всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

само-

держца"

 

царь

 

Алѳксѣй

 

принялъ

 

въ

 

1665

 

году,

 

послѣ

 

покоренія

 

Литвы

и

 

взятія

 

Вильны,

 

во

 

время

 

войны

 

съ

 

Польшей,

 

возникшей

 

вслѣдствіѳ

присоединенія

 

Малороссіи,

 

точнѣе— въ

 

1655

 

году.
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Но

 

въ

 

какомъ

 

именно

 

году

 

царствованія

 

царя

 

Алексѣя

построенъ

 

Успенскій

 

монастырь?

 

на

 

это

 

нѣтъ

 

точнаго

 

указанія.

Однако

 

есть

 

положительное

 

извѣстіе

 

что

 

до

 

1649

 

года

 

этотъ

 

мо-

настырь

 

уже

 

существовалъ.

 

Въ

 

„Выписи

 

съ

 

строенныхъ

 

Туль-

скихъ

 

книгъ"

 

стольника

 

Трофима

 

Хрущова,

 

строившаго

 

Тульскій

посадъ,

 

упоминается

 

нѣсколько

 

разъ

 

объ

 

этой

 

обители

 

подъ

1649-мъ

 

годомъ.

 

Тамъ,

 

между

 

прочимъ,'сказано:

 

„Да

 

не

 

въ

 

обро-

кѣ

 

мѣсто

 

дѣвичья

 

монастыря

 

Успѣнія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

старицамъ

 

полклѣти

 

длина

 

6-ть

 

саженъ"...

 

Или:

 

„Лавка

 

Бориса

Одинца

 

въ

 

дѣвичь

 

монастырь*...

 

Или:

 

„Мѣсто

 

дѣвичьяго

 

монасты-

ря

 

пономоря

 

порожня

 

идучи

 

въ

 

москательный

 

рядъ

 

на

 

лѣвѣ,

длина

 

двѣ

 

сажени"...

 

Или:

 

„домъ

 

дьячка

 

дѣвичья

 

монастыря

 

дано

въ

 

крѣпостного

 

мѣсто

 

(вмѣсто

 

крѣпостного)— оброку

 

10

 

денегъ"... 1).

Царь

 

Алексѣй

 

вступилъ

 

на

 

престолъ

 

въ

 

1645

 

году;

 

а

 

если

Успенскій

 

монастырь

 

въ

 

1649-мъ

 

году

 

уже

 

существовалъ,

 

то,

 

оче-

видно,

 

онъ

 

построенъ

 

въ

 

первые

 

же

 

годы

 

царствованія

 

царя

 

Алек-

сѣя

 

Михайловича,

 

т.

 

е.

 

между

 

1645

 

— 1649-мъ

 

годами.

Во

 

время

 

правленія

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

Тула

 

начала

обращать

 

на

 

себя

 

особенное

 

вниманіе

 

правительства

 

потому,

 

что

„открываться

 

стала

 

въ

 

тутошнихъ

 

мѣстахъ

 

богатая

 

желѣзная

 

ру-

да

 

и

 

учреждались

 

разными

 

промышленниками

 

большіе

 

и

 

малые

желѣзные

 

заводы" 5).

 

При

 

этихъ

 

обстоятельствахъ,

 

вѣроятно,

 

и

возникло

 

снова

 

у

 

царя

 

Алексѣя

 

желаніе

 

осуществить

 

мысль

 

царя

Ѳедора

 

о

 

построеніи

 

монастыря

 

въ

 

Тулѣ.

II.

 

МШНОСТЬ

 

МОНАСТЫРЯ.

Мѣстомъ,

 

гдѣ

 

находился

 

Успенскій

 

женскій

 

монастырь,

 

была

городская

 

площадь,

 

точнѣе— площадь

 

въ

  

„деревянномъ

 

городѣ".

Тула

 

имѣла

 

три

 

города,

 

т.-е.

 

укрѣплѣнія,

 

именно:

 

к

 

а

 

м

 

е

 

н-

н'ы

 

й,

 

иначе— кремль,

 

построенный

 

отъ

 

1514

 

до

 

1521

 

года,

 

затѣмъ.

около

 

него— деревянный

 

и

 

еще

 

далѣе—земляной

 

или

 

за-

витай.

 

Городская

 

площадь

 

находилась

 

между

 

стѣнами— южной

_______________

                                    

'.-

4)

  

Выпись

 

писана

 

при

 

царѣ

 

Ѳедорѣ

 

Алексѣевичѣ,

 

на

 

нѣсколь-

кихъ

 

листахъ.

 

Принадлежала

 

Н.

 

Ѳѳд.

 

Андрееву.

 

См.

 

его

 

„Историческое

извѣстіе

 

о

 

Т.

 

У.

 

д.

 

м.,

 

стр.

 

3-я.

5 )

  

Такъ

 

говорится

 

въ

 

„Оішсаніи

 

города

 

Тулы

 

1775

 

года".

 

См.

 

Ту-

ла.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

города

 

XYI

 

-

 

XVIII

 

столѣтій.

 

Москва.

 

1884.

Стр.

 

239-я.
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кремля

 

и

 

сѣверной

 

„деревяннаго"

 

города.

 

Это

 

очевидно

 

изъ

 

„Описа-

нія

 

г.

 

Тулы

 

1775

 

г.,

 

гдѣ

 

сказано:

 

„Гор.

 

Тула

 

построенъ

 

при

 

великомъ

князѣ

 

Васильѣ

 

Іоанновичѣ

 

въ

 

1509

 

г.

 

деревянной,

 

а

 

съ

 

1514

 

г.

каменной,

 

оконченъ

 

въ

 

1521

 

г.,

 

чему

 

нынѣ

 

254

 

года;

 

положеніемъ

въ

 

весьма

 

низкомъ

 

мѣстѣ,

 

состоитъ

 

при

 

р.

 

Упѣ;

 

изъ

 

него

 

4

 

во-

роты

 

съ

 

башнями,

 

а

 

по

 

угламъ

 

4

 

башни;

 

онаго

 

города

 

стѣны

длиною:

 

1-я,

 

лежащая

 

къ

 

площади,

 

139

 

саж.

 

2

 

арш.

 

4

 

верш.,

 

2-я,

противулежащая

 

ей,

 

къ

 

р.

 

Упѣ,

 

142

 

саж.

 

2

 

арш.

 

3

 

верш., —3-я»

съ

 

наружной

 

же

 

стороны,

 

редовая

 

(т.-е.

 

гдѣ

 

были

 

и

 

теперь

 

на-

ходятся

 

ряды)

 

99

 

саж.— 4-я,

 

противулежащая

 

ей,

 

къ

 

Ивановскому

монастырю,

 

96

 

саж.

 

1 2

 

верш." 0).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

площадь

 

при-

легала

 

къ

 

южной

 

стѣнѣ

 

кремля,

 

противъ

 

которой

 

и

 

былъ

 

пост-

роенъ

 

Успенскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

онъ

 

находится

 

и

 

доселѣ.

III.

 

ХРАМЫ,

 

КОЛОКОЛЬНЯ

 

И

 

ЧАСОВНИ.

Первый

 

и

 

древнѣйшій

 

храмъ

 

въ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ

 

былъ

въ

 

честь

 

Успенія

 

пр.

 

Богородицы,

 

по

 

имени

 

котораго

 

и

 

мона-

стырь

 

сталъ

 

называться

 

Успенскимъ.

 

Этотъ

 

храмъ

 

былъ

 

камен-

ный.

 

Въ

 

„Описаніи

 

города

 

Тулы

 

1775

 

года",

 

между

 

прочимъ,

сказано:

 

„монастырей

 

два,

 

въ

 

нихъ

 

четыре

 

церкви,

 

всѣкаменныя". 7)

Въ

 

Тулѣ

 

былъ

 

мужской

 

монастырь

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

въ

 

немъ

было

 

три

 

церкви:

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

Похвалы

 

Пр.

 

Богородицы

 

и

Смоленской

 

иконы

 

Богородицы,

 

четвертая

 

церковь,

 

по

 

„Описанію",

принадлежала

 

женскому

 

монастырю—Усиенія

 

Пр.

 

Богородицы

и

 

была,

 

слѣдовательно,

 

также

 

каменной.

Но

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

ХѴШ-го

 

столѣтія

 

Успенская

 

цер-

ковь

 

была

 

уже

 

очень

 

ветхою,

 

а

 

потому

 

была

 

разобрана

 

и

 

въ

1791 — 1792

 

году

 

построена

 

новая

 

„отъ

 

Государственной

 

казны"

попеченіемъ

 

Тульскаго

 

Губернатора

 

Андрея

 

Ивановича

 

Лопухина

и

 

настоятельницы

 

монастыря

 

Игуменіи

 

Тавиѳы.

 

Церковь

 

имѣла

два

 

придѣла:

 

Пр.

 

Богородицы

 

Неопалимыя

 

Купины

 

и

 

Пр.

 

Алек-

сандра

 

Свирскаго

 

Чудотворца.

6 )

  

Тула.

 

Матеріалы.

 

Стр.

 

236

 

и

 

стр.

 

239

 

—

 

Примѣчаніе.

 

Эта

площадь

 

въ

 

1835-мъ

 

году

 

отошла

 

подъ

 

бульваръ,

 

окаймляющій

 

кремлев-

скую

 

стѣну.

7 )

  

Тула.

 

Матеріалы:

 

Стр.

 

237,

 

стл.

 

а

 

и

 

стр.

 

339,

 

стл.

 

б.
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Антиминсъ

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

священнодѣйствованъ

Аѳанасіемъ,

 

Епископомъ

 

Коломенскимъ

 

и

 

Тульскимъ

 

въ

 

1793

 

году

Августа

 

23

 

дня,

 

а

 

въ

 

придѣлахъ

 

Неопалимый

 

Купины

 

и

 

Св.

Александра

 

Свирскаго—Архимандритомъ

 

Богоявленскаго

 

Голутвена

монастыря

 

Іоанномъ,

 

въ

 

1792

 

г.

 

Октября

 

10

 

дня 8)»

Въ

 

ХГХ-мъ

 

столѣтіи

 

эта

 

церковь

 

опять

 

пришла

 

въ

 

ветхость

и

 

въ

 

1857

 

году

 

перестроена,

 

точнѣе— распространена,

 

попече-

ніемъ

 

игуменіи

 

Клавдіи.

Наконецъ,—въ

 

1902

 

году

 

Успенская

 

церковь

 

разобрана

 

до

основанія

 

и

 

на

 

ея

 

мѣстѣ

 

воздвигнутъ

 

весь

 

новый

 

двухъэтажный

обширный

 

и

 

великолѣпный

 

храмъ,

 

тщаніемъ

 

Настоятельницы

игуменіи

 

Агніи

 

и

 

игуменіи

 

Магдалины,

 

при

 

содѣйствіи

 

благотво-

рителей.

Вторымъ

 

былъ

 

храмъ

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

назывался

„Никола

 

на

 

плошади"

 

(въ

 

отличіе

 

отъ

 

„Николы

 

на

 

Ржавцѣ"

 

и

„Николы

 

за

 

землянымъ

 

городомъ,

 

за

 

Дѣдиловскими

 

воротами"9).

Сей

 

храмъ

 

извѣстенъ

 

издревле,

 

онъ

 

стоялъ

 

рядомъ

 

съ

 

сѣ-

верной

 

стѣной

 

монастырской

 

ограды,

 

но

 

внѣ

 

ея.

 

Первоначально

онъ

 

былъ

 

приходскимъ,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

въ

 

1723

 

году

 

онъ

 

принад-

лежалъ

 

монастырю

 

и

 

включенъ

 

въ

 

число

 

монастырскихъ

 

зданій 10).

Позднѣе,

 

за

 

обветшаніемъ

 

Николаевскаго

 

храма,

 

на

 

его

мѣстѣ,

 

въ

 

тридцатыхъ

 

и

 

сороковыхъ

 

годахъ

 

прошедшаго

 

столѣтія

устроенъ

 

двухъэтажный

 

обширный

 

храмъ

 

Преображенія

 

Господня

съ

 

шестью

 

престолами,

 

по

 

проэкту

 

(планъ

 

и

 

рисунокъ)

 

архите-

ктора

 

В.

 

Ѳ.

 

Ѳедосѣева").

Вверху

 

главный

 

престолъ

 

во

 

имя

 

Преображенш

 

Господня;

здѣсь

 

же

 

южный

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Тихвинской

 

иконы

 

Пр.

 

Бого-

родицы,

 

сѣверный— Св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

(въ

 

память

 

прежняго

храма).— Внизу

 

главный

 

престолъ

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Пр.

 

Богороди-

цы,

 

именуемой

 

„Утоли

 

моя

 

печали",

 

на

 

южной

  

сторонѣ

 

—

 

Архи-

8 )

  

Н.

 

А

 

н

 

д

 

р

 

е

 

ѳ

 

в

 

ъ.

 

Историческое

 

извѣстіе

 

о

 

Тульскомъ

 

Успѳн-

скомъ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ.

 

Стр.

 

6 — 7.

9 )

  

Тула.

 

Матеріалы.

 

Стр.

 

168

 

и

 

стр.

 

163

 

и

 

170.

10)

  

См.

 

Тула.

 

Матѳріалы.

 

Стр.

 

120,

 

стл.

 

б.

 

165,

 

ст.

 

б.

 

133,

 

ст.

 

б.

 

214,

ст.

 

б.

 

Сохранилось

 

преданіе

 

старожиловъ,

 

что

 

приходъ

 

этого

 

храма,

вмѣстѣ

 

съ

 

священникомъ

 

его

 

Матвѣемъ,

 

перешелъ

 

къ

 

церкви

 

Св.

 

Ни-

колая,

 

что

 

за

 

валомъ,

 

предположительно — около

 

1780

 

года.

и )

 

Н.

 

А

 

н

 

д

 

р

 

е

 

е

 

в

 

ъ.

 

Историческое

 

извѣстіе

 

о

 

Тульскомъ

 

Успен-

скомъ

 

Дѣвичьемъ

 

монастырѣ.

 

Стр.

 

8.
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стратига

 

Михаила,

 

на

 

сѣверной—Св.

 

Великомученицы

 

Варвары.

Въ

 

него

 

два

 

входа,

 

внутренній

 

изъ

 

монастыря

 

и

 

наружный—для

мірянъ

 

и

 

только

 

въ

 

верхній

 

этажъ.

 

Въ

 

нижнемъ

 

храмѣ

 

главный

престолъ

 

Богородицы

 

„Утоли

 

моя

 

печали"

 

освященъ

 

въ

 

1836

 

году,

Ноября

 

22

 

дня

 

Преосвященнымъ

 

Дамаскинымъ,

 

Епископомъ

 

Туль-

скимъ

 

и

 

Бѣлевскимъ,

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

освященъ

 

придѣлъ

имени

 

Великомученицы

 

Варвары

 

Бѣлевскаго

 

Преображенскаго

монастыря

 

Архимандритомъ

 

Никономъ;

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ,

 

1837

году,

 

Октября

 

12

 

освященъ

 

придѣлъ

 

имени

 

Арх.

 

Михаила

 

тѣмъ

же

 

Преосвященнымъ

 

Дамаскинымъ.

 

Въ

 

1842

 

г.

 

Декабря

 

14

 

дня

Епископомъ

 

Дамаскинымъ

 

освященъ

 

храмъ

 

Преображенія

 

Гос-

подня.

 

Въ

 

1843

 

г.

 

Ноября

 

20

 

дня

 

освященъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

иконы

 

Богородицы

 

Тихвинской

 

тѣмъ

 

же

 

Преосвященнымъ,

 

и

 

въ

тотъ

 

же

 

день

 

освященъ

 

придѣльный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

Чудотворца

 

Покровскимъ

 

Протоіереемъ

 

Іоанномъ

 

Романовыъ 12).

Строительницей

 

какъ

 

Преображенскаго

 

храма,

 

такъ

 

и

 

пе-

реустроительницей

 

Успенской

 

церкви,

 

перестроенной

 

въ

 

1857

 

году,

была

 

настоятельница

 

монастыря

 

игуменія

 

Клавдія.

Построеніе

 

одной

 

и

 

переустройство

 

другой

 

церкви

 

игуменія

Клавдія

 

производила

 

на

 

подаянія

 

доброхотныхъ

 

дателей.

Колокольня.

Колокольня,

 

построенная

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

Успенія

 

Пр.

Богородицы

 

въ

 

1791

 

году,

 

первоначально

 

была

 

внутри

 

монастыря,

а

 

потомъ,

 

при

 

распространен^

 

той

 

же

 

Успенской

 

церкви,

 

разоб-

рана

 

и

 

въ

 

1856

 

году

 

построена

 

новая

 

надъ

 

вратами

 

монастыря,

между

 

церковью

 

Преображенія

 

Господня

 

и

 

келліями

 

настоятель-

ницы, —по

 

линіи

 

сѣверной

 

стѣны

 

монастырской

 

ограды.

На

 

колокольнѣ

   

7

   

колоколовъ,

   

изъ

   

нихъ

   

примѣчательны:

1.

   

Колоколъ

 

большой,

 

на

 

срединѣ

 

между

 

пролетами.

 

На

 

немъ

въ

 

вѣнцѣ

 

надпись:

 

Церкви

 

Преображенія

 

Господня

что

 

на

 

площеді

 

1784

 

года

 

Ноября

 

10

 

де

 

вѣсу

 

77

 

пуд.

9

 

ѳ.

 

Внизу:

 

литъвъМосквѣна

 

заводѣ

 

Леона

 

Стру-

говщикова.

2.

  

Колоколъ

 

полѵелейный,

 

въ

 

сѣверномъ

 

пролетѣ.

 

Внизу

надпись:

 

сей

  

колоколъ

   

въ

 

Тульской

   

Успенской

   

де-

12 )

 

См.

 

далѣе.

 

IX.

 

Памятники.

 

Храмозданные

 

(лѣтописные)

 

кресты

№

 

20

 

и

 

21.
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вичей

 

монастырь

 

вылитъ

 

в

 

тулѣ

 

1751

 

года

 

Сентяб-

ря

 

дня.

 

На

 

немъ

 

изображено

 

Рождество

 

Пр.

 

Богородицы.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

колокольни

 

въ

 

1856

 

году

 

тщаніемъ

настоятельницы

 

игуменіи

 

Нлавдіи

 

устроена

 

малая

 

церковь

 

Знаме-

нія

 

Пр.

 

Богородицы.

Подь

 

колокольней

 

главныя

 

ворота,

 

створы

 

ихъ

 

изъ

 

кованаго

желѣза.

Ьадъ

 

воротами

 

помѣщена

 

надпись,

 

вырѣзанная

 

на

 

листовомъ

желѣзѣ:

 

1795

 

года

 

Мая

 

10

 

дня,

 

Тульскаго

 

Успен-

скаго

 

монастыря

 

сдѣланы

 

ворота

 

при

 

Преосвя-

щенномъ

 

Епископѣ

 

Аѳанасіѣ

 

и

 

игуменьѣ

 

Тавиѳѣ,

подаяніемъ

 

заводчика

 

Ивана

 

Родіоновича

 

Бата-

шева.

Часовни.

При

 

монастырѣ

 

двѣ

 

часовни

 

каменныя,

 

одна

 

„Успенская"

въ

 

юго-восточной

 

башнѣ,

 

а

 

другая — „ Никольская",

 

по

 

линіи

 

сѣвер-

ной

 

стѣны

 

монастырской

 

ограды,

 

между

 

главными

 

воротами

 

и

келліями

 

настоятельницы,

 

устроенная

 

въ

 

1884

 

году,

 

вмѣсто

 

преж-

ней

 

деревянной.

IV.

 

СВЯТЫНЯ

 

МОНАСТЫРЯ.
-

    

.

                                                                                                                                                                                                                           

.

                                                               

.

                                                                                                                 

■■.

Древнѣйшая

 

и

 

главнѣйшая

 

святыня

 

монастыря— искони

 

чти-

мая

 

чудотворная

 

икона

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

именуемая

„Тульской";

 

она

 

извѣстна,

 

какъ

 

таковая,

 

уже

 

съ

 

ХѴІ-го

 

столѣ-

тія.

 

Посему

 

святыня

 

эта

 

главная

 

и

 

древнѣйшая

 

не

 

только

 

въ

Успенскомъ

 

монастырѣ,

 

но

 

и

 

во

 

всей

 

Тулѣ.

О

 

происхожденіи

 

иконы

 

сохранилось

 

и

 

уже

 

было

 

записано

такое

 

сказаніе.

 

Еще

 

въ

 

ХѴІ-мъ

 

столѣтіи

 

одинъ

 

изъ

 

Днѣпровскихъ

казаковъ

 

построилъ

 

въ

 

Тулѣ,

 

на

 

площади,

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Ни-

колая

 

Чудотворца,

 

икону

 

котораго

 

нашелъ

 

этотъ

 

казакъ

 

гдѣ-то

на

 

болотистомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

поставилъ

 

ее

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ.

 

Эта

 

„яв-

ленная"

 

икона

 

съ

 

того

 

древнѣйшаго

 

времени

 

особенно

 

почиталась

казаками.

 

Была

 

и

 

въ

 

Преображенскомъ

 

храмѣ

 

эта

 

икона

 

Св.

 

Ни-

колая

 

и

 

остается

 

доселѣ

 

также

 

весьма

 

чтимою

 

казаками,

 

подъ

названіемъ

 

„Никола

 

Тульскій".

 

Полнѣйшая

 

достовѣрность

 

этого

преданія

 

подтверждается

 

тѣмъ,

 

что

 

уже

 

въ

 

томъ

 

же

 

ХѴІ-мъ

 

сто-

лѣтіи

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

вскорѣ

 

гюслѣ

 

взятія

 

ея

 

войсками

 

царя

 

Гроз-

наго

 

(1552

 

года),

  

была

   

построена

  

церковь

 

Св.

 

Николая

 

„Туль-
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скаго",

 

т.

 

е.

 

въ

 

честь

 

Тульской

 

иконы

 

Святителя.

 

Это

 

свидѣтель-

ствуется

 

древнимъ

 

„Сказаніемъ

 

о

 

явленіи

 

чудотворнаго

 

образа

Пр.

 

Богородицы

 

въ

 

Казани".

„Сказаніе

 

о

 

явленіи

 

Пречистые

 

Богородицы

 

во

 

градѣ

 

Каза-

ни"

 

начинается

 

такими

 

словами:

„В

 

лѣто

 

ЗПЗ-го

 

(7087-го,

 

т.е.

 

отъ

 

Р.

 

Хр.

 

1579-е)

 

въ

 

июля

И

 

(8-й)

 

де

 

при

 

державе

 

благовѣрнаго

 

и

 

Христолюбиваго

 

Государя

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Ивана

 

Василевича

 

всеа

 

Руси,

 

и

 

самодержца

и

 

при

 

благородныхъ

 

царевичахъ

 

князе

 

Иване

 

Ивановиче

 

и

 

князе

Феодоре

 

Ивановиче

 

и

 

при

 

святѣйшемъ

 

митрополите

 

Антоние

 

Мос-

ковскомъ

 

и

 

всеа

 

Русіи

 

и

 

при

 

архиепископе

 

Казанскомъ

 

Иеремеѣ

июня

 

въ

 

КЗ

 

(27-й)

 

де.

 

на

 

память

 

святыя

 

мученицы

 

Агрепѣны

бысть

 

пожаръ

 

въ

 

новопросвещенномъ

 

граде

 

Казани

 

по

 

взятье

 

гра-

да

 

KS

 

(26-е)

 

лѣто

 

яко

 

достовѣрнеишіи

 

сами

 

видели

 

загорѣся

 

въ

полуденное

 

время

 

близъ

 

церкви

 

святого

 

Николы

 

иже

 

зовется

Тульской

 

и

 

во

 

дворѣ

 

нѣкоего

 

воина

 

царева

 

Данила

 

Онучина

 

и

малая

 

часть

 

посаду

 

осташась

 

и

 

половина

 

града

 

к

 

соборной

 

церкви

идучи

 

дворъ

 

архиепископа

 

остася "")...

Весьма

 

примѣчательно,

 

что

 

въ

 

1579-мъ

 

году,

 

когда

 

обрѣ-

тена

 

была

 

Чудотворная

 

икона

 

Божеій

 

Матери

 

въ

 

Казани,

 

здѣсь,

при

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

„Тульскаго"

 

священникомъ

былъ

 

Ермолай

 

(—по

 

преданію,

 

изъ

 

казаковъ),

 

впослѣдствіи

 

свя-

тѣйшій

 

патріархъ

 

всея

 

Руси.

 

По

 

порученію

 

Казанскаго

 

Архіепи-

скопа

 

Іереміи

 

Ермолай —Гермогенъ

 

принялъ

 

и

 

поставилъ

 

въ

 

своей

церкви

 

новоявленную

 

икону

 

Пр.

 

Богородицы.

 

Имъ

 

же

 

Ермолаемъ —

Гермогеномъ

 

составлено

 

и

 

„Сказаніе

 

о

 

явленіи

 

Чудотворной

 

ико-

ны

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

Казани".

 

По

 

сему

 

можно

 

предпо-

ложить

 

не

 

этотъ

 

ли

 

к

 

а

 

з

 

а

 

к

 

ъ

 

Ермолай

 

—

 

Гермогенъ

 

былъ

 

строи-

телемъ

 

и

 

Тульской

 

„церкви

 

св.

 

Николая,

 

что

 

на

 

площади",

 

гдѣ

помѣщена

 

также

 

явленная

 

икона

 

св.

 

Николы

 

Тульскаго,

 

„обрѣ-

тенная

 

нѣкіемъ

 

казакомъ

 

Днѣпровскимъ"?

 

И

 

не

 

авторитетомъ

 

ли

патріарха

 

Гермогена

 

(въ

 

мірѣ

 

казака

 

Ермолая)

 

объясняется

 

такое

давнее

 

и

 

постоянное

 

почитаніе

 

иконы

 

„св.

 

Николы

 

Тульскаго"

именно

 

и

 

особенно

 

казаками?

Эта-то

 

извѣстная

 

и

 

знаменитая

 

изъ

 

глубокой

 

древности

икона

 

святителя

 

Николая

 

и

 

составляетъ

 

теперь

 

драгоцѣннѣйшее

13 )

 

Но

 

рукописи,

 

начала

 

ХѴІІ-го

 

вѣка,

 

принадлежащей

 

моей

 

соб.

ственной

 

библіотекѣ.

 

Авторъ.
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достояніе

 

Тульскаго

 

Успенскаго

 

монастыря.

 

Первоначально

 

св.

Икона

 

находилась

 

въ

 

Тульской

 

приходской

 

церкви

 

„Св.

 

Николы,

что

 

на

 

площади",

 

затѣмъ,

 

по

 

упраздненіи

 

прихода,

 

когда

 

церковь

эта

 

перешла

 

къ

 

монастырю

 

и

 

вошла

 

въ

 

его

 

ограду,

 

Икона

 

принадле-

жала

 

уже

 

монастырю.

 

Потомъ,

 

когда

 

вь

 

1842

 

году

 

Николаевская

церковь

 

была

 

разобрана

 

и

 

на

 

ея

 

мѣстѣ

 

построена

 

Преображен-

ская,

 

то

 

знаменитая

 

икона

 

Св.

 

Николая

 

находилась

 

въ

 

сѣверномъ

придѣлѣ

 

ея,

 

устроенномъ

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Николая.

Чтимая

 

изъ

 

глубокой

 

древности

 

не

 

только

 

въ

 

Тулѣ,

 

но

 

и

 

на

отдаленномъ

 

сѣверо-востокѣ,

 

„Тульская"

 

икона

 

Святителя

 

Николая

остается

 

и

 

доселѣ

 

главной

 

святыней

 

города:

 

и

 

какъ

 

въ

древности

 

ее

 

особенно

 

чтили

 

воины

 

и

 

преимущественно

 

казаки,

когда

 

она

 

находилась

 

еще

 

въ

 

древней

 

приходской

 

Николаевской

церкви;

 

такъ

 

и

 

теперь,

 

когда

 

она

 

перенесена

 

въ

 

Николаевскій

придѣлъ

 

Преображенскаго

 

храма,

 

ее

 

также

 

чтутъ

 

всѣ

 

граждане

города

 

и

 

особенно

 

казаки.— „Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

до

 

нашихъ

 

дней

казаки,

 

проѣзжая

 

или

 

проходя

 

чрезъ

 

Тулу,

 

всегда

 

служили

 

и

служатъ

 

молебны

 

Св.

 

Николаю

 

Чудотворцу,

 

прежде

 

въ

 

церкви

„у

 

Николы

 

на

 

площади",

 

а

 

нынѣ

 

въ

 

храмѣ

 

Спасо-Преображен-

скомъ,

 

воздвигнутомъ

 

на

 

мѣстѣ

 

той

 

древней

 

церкви.

 

Въ

 

1807

 

и

1812

 

годахъ

 

ироходящіе

 

чрезъ

 

Тулу

 

полки

 

и

 

команды

 

этого

храбраго

 

войска

 

исполняли

 

религіозные

 

обѣты,

 

внушенные^

 

имъ

преданіемъ.

 

А

 

это

 

доказываете

 

что

 

храмостроитель

 

церкви,

 

гдѣ

первоначально

 

находилась

 

знаменитая

 

Икона,

 

дѣйствительно

 

при-

надлежалъ

 

къ

 

казачеству").

Мѣра

 

иконы:

 

длина

 

1

 

арш.

 

10

 

верш.,

 

ширина

 

11Ѵ 2

 

верш.

Святитель

 

изображенъ

 

въ

 

ростъ.

 

Письмо

 

очень

 

древнее.

 

Риза,

вѣнецъ

 

и

 

корона

 

на

 

Святителѣ

 

серебряные

 

вызолоченные;

 

на

 

ко-

ронѣ

 

30-ть

 

разноцвѣтныхъ

 

камней

 

разной

 

величины.

 

Штемпель

на

 

ризѣ

 

1780

 

года,

 

на

 

окладѣ

 

съ

 

правой

 

стороны

 

штемпель

 

так-

же

 

1780

 

года.

 

Окладъ

 

съ

 

чеканнымъ

 

травчатымъ

 

орнаментомъ,

шириной

 

съ

 

обоихъ

 

сторонъ

 

въ

 

7

 

верш.,

 

вверху

 

и'внизу

 

I 1 /,,

 

верш.

Изображеніе

 

лика

 

и

 

рукъ

 

Святителя

 

покрыты

 

слюдой.

 

На

 

пра-

вой

 

сторонѣ

 

оклада

 

приписано

 

изображеніе

 

пр.

 

Симона,

 

въ

 

ростъ,

и )

 

Ср.

 

Н.

 

Андреева.

 

О

 

несомнѣнной

 

древности

 

иконы

 

Свя-

тителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

находящейся

 

въ

 

Тульскомъ

 

Успенокомъ

монастырѣ.

 

См.

 

Св.

 

храмы

 

Гор.

 

Тулы.

 

Сборникъ,

 

составленный

 

Н.

 

И-

Троицкимъ

 

и

 

Ю.

 

В.

 

Арсеньевымъ.

 

Тула.

 

1888

 

г.

 

Стр.

 

194—195.
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дл.

 

2 ! /2

 

верш. 15).

 

По

 

сторонамъ

 

изображенія

 

Святителя,

 

въ

 

круг-

лыхъ

 

клеймахъ

 

изображены

 

Спаситель

 

и

 

Богоматерь,

 

въ

 

ростъ,

въ

 

облакахъ.

 

Клейма

 

круговъ

 

серебряный

 

вызолоченныя.

V.

   

П

 

Р

 

и

 

ч

 

т

 

ъ.

ХѴІІ-й

 

вѣкъ.

 

По

 

Грамот

 

в

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

въ

Тульскомъ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ

 

были

 

два

 

попа,

 

дьяконъ,

 

дья-

чекъ,

 

пономарь,

 

просвирница.

ХѴШ-й

 

вѣкъ.—Въ

 

Переписной

 

(Ландратской)

 

книгѣ

 

1715

 

г.,

при

 

описаніи

 

„Деревяннаго

 

города",

 

сказано:

 

„Успенскій

 

дѣвичь

монастырь,

 

въ

 

немъ

 

церковь

 

Успенія

 

Богородицы,

 

у

 

той

 

церкви

служатъ:

 

попъ

 

Евсигней

 

Ивановъ,

 

попъ

 

Алексѣй

 

Нефедьевъ,

 

дья-

конъ

 

Романъ

 

Кузьминъ,

 

пономарь

 

Андрей

 

Григорьевъ,

 

дьячекъ

Константинъ".

ХІХ-й

 

вѣкъ.

 

По

 

книгѣ

 

„Приходы

 

и

 

церкви

 

въ

 

Тульской

Епархіи"

 

въ

 

1895-мъ

 

году

 

въ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ

 

были

 

два

священника

 

и

 

два

 

дьякона 16).

VI.

   

МОНАШЕСТВО.

ХѴІІ-й

 

вѣкъ.

 

По

 

Грамотѣ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

1657

года,

 

въ

 

Тульскомъ

 

Успенскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

были:

 

игу-'

менья

 

Софт

 

и

 

пятьдесятъ

 

старицъ

 

и

 

слушка.

ХѴІІІ-й

 

вѣкъ.

 

По

 

Переписной

 

(Ландратской)

 

книгѣ

 

1715

 

г.,

въ

 

Тульскомъ

 

Успенскомъ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ

 

были:

 

игуменья

Митрополія

 

и

 

40-къ

 

монахинь 17)

 

и

 

по

 

Книгѣ

 

2-й

 

ревизіи

 

—

 

слуш-

ки,

 

7-мь

 

душъ 18).

ХІХ-й

 

вѣкъ.

 

—

 

По

 

книгѣ

 

„Церкви

 

и

 

Приходы

 

Тульской

Епархіи"

 

въ

 

1895-мъ

 

году

 

лъ

 

Успенскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

число

 

монашествующихъ

 

доведено

 

до

 

400

 

человѣкъ 19).

 

Въ

 

1911-мъ

_____________________

                                                                                                

HOHflCjm

1!і )

 

Пр.

 

Симонъ,

 

вѣроятно,

 

тотъ

 

святой,

 

которому

 

былъ

 

тезбиме-

нптъ

 

Днѣпровскій

 

казакъ,

 

впервые

 

обрѣтгаій

 

икону

 

св.

 

Николая,

 

кото-

рая

 

поставлена

 

была

 

въ

 

„Никольской

 

церкви,

 

что

 

на

 

шіощади"

 

въ

 

Тулѣ

и

 

называлась

 

„Никола

 

Тульскій".

 

Авторъ.

16 )

  

Церкви

 

и

 

Приходы

 

Тульской

 

Епархіи.

 

Тула.

 

1895

 

г.

 

Стр.

 

769-я.

17 )

  

Тула.

 

Матеріалы.

 

Стр.

 

119— 120-я.

1S )

 

Тамъ

 

же.

 

Стр.

 

193-я.

10 )

 

Церкви

 

и

 

приходы

 

Т.

 

Е.

 

Стр.

 

769-я.

                                                

/
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году

 

штатныхъ

 

монахинь

 

было

 

17-ть,сверхштатныхъ

 

55,

 

послуш-

ницъ

 

опредѣленныхъ

 

(„указныхъ")

 

148-мь

 

и

 

проживающихъ

 

въ

качествѣ

 

послушницъ

 

188-мь.

VII.

 

ИГУМЕНІИ.

Софія.

 

1657.

 

1662

 

г.

Анисія.

 

1680

 

г.

Марѳа.

 

1700.

Митрополія.

 

1708.

 

1715.

 

1721

 

г.

Анфиса.

 

1739

 

г.

Маргарита.

 

1765 — 1774

 

г.

Евгенія.

 

1779

 

г.

Тавиѳа.

 

1791

 

г.

Епафродита.

 

1808

 

г.

Клавдія.

 

1821

 

г.

Виталія.

 

1860

 

г.

Макарія.

 

1864

 

г.

Агнія.

 

1871

 

г.

Магдалина.

 

1897

 

г.

Херувима.

 

1910

 

г. 20).

VIII.

 

СРЕДСТВА

 

СОДЕРЖАНІЯ.

Строитель

 

Успенскаго

 

монастыря

 

царь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

былъ

 

и

 

его

 

первымъ

 

благотворителемъ.

 

По

 

ходатайству

 

своего

духовника,

 

Благовѣщенскаго

 

протопопа

 

Лукіана

 

Кирилловича,

 

при

Тульскомъ

 

воеводѣ

 

Иванѣ

 

Андреевичѣ

 

Ивашкинѣ

 

и

 

при

 

игуменьѣ

Софіи,

 

Царь

 

Алексѣй

 

повелѣлъ

 

давать

 

Тульскому

 

Успенскому

дѣвичьему

 

монастырю

 

„денежную

 

годовую

 

ругу"

 

и

 

на

 

это

 

въ

1657

 

году

 

далъ

 

свою

 

именную

 

грамоту.

 

По

 

этой

 

грамотѣ

 

„денеж-

ную

 

ругу"

 

монастырю

 

повелѣвалось

 

производить

 

для

 

Успенской

обители

 

изъ

 

таможенныхъ

 

доходовъ 21).

 

Около

 

50-ти

 

лѣтъ

 

ружныя

деньги

 

выдавались

 

монастырю

 

безпрепятственно,

 

но

 

въ

 

1700

 

году

въ

 

выдачѣ

 

этихъ

 

денегъ

 

встрѣтилось,

 

вѣроятно,

 

со

 

стороны

мѣстныхъ

 

властей,

 

затрудненіе.

 

У

 

монастыря

 

явилось

 

въ

 

„калаш-

w)

   

Ср.

 

Списки

 

Іерарховъ

 

и

 

настоятелей

   

монастырей

  

Россійскія

епркви.

 

Сост.

 

Павелъ

 

Строев ъ.

 

С.-Петервургъ.

 

1877.

 

Столб.

 

796-й.

21 )

 

См.

 

далѣе.

 

IX.

 

Памятники.

 

№

 

22.
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номъ

 

ряду*

 

мѣсто

 

( —на

 

площади,

 

примыкавшей

 

къ

 

монастырю

съ

 

сѣверной

 

стороны).

 

По

 

сему,

 

хотя

 

нужныя

 

деньги

 

продолжа-

ли

 

выдавать,

 

но

 

не

 

вполнѣ,—дѣлался

 

вычетъ.

 

По

 

этому

 

дѣлу

игуменья

 

Марѳа

 

съ

 

сестрами

 

„Великому

 

Государю

 

били

 

челомъ,

что

 

то

 

мѣсто

 

дано

 

имъ

 

для

 

саднаго

 

саженія

 

на

 

всякую

 

ружную

подъ

 

клѣти,

 

а

 

не

 

на

 

пропитаніе,

 

и

 

что

 

то

 

мѣсто

 

взять

 

у

 

нихъ

на

 

Великаго

 

Государя,

 

а

 

имъ

 

давать

 

ружныя

 

деньги

 

по

 

прежне-

му"

 

(—въ

 

полной

 

прежней

 

суммѣ).

 

Марта

 

27-го

 

1702

 

года

 

дана

была

 

„Намять

 

Тульскому

 

земскихъ

 

дѣлъ

 

и

 

кружечнаго

 

двора

бургомистру

 

съ

 

товарищи,

 

что

 

бы

 

они

 

удержанный

 

за

 

разное

время

 

226

 

рублей

 

11

 

алтынъ

 

деньги

 

выдали

 

монастырю

 

съ

 

рас-

пискою

 

на

 

лицо,

 

а

 

за

 

очи,

 

подставою

 

(посторонняго

 

лица)

 

и

 

по

умершимъ

 

не

 

довать";

 

а

 

мѣсто

 

въ

 

„калашномъ

 

ряду"

 

отдать

 

въ

земскую

 

избу

 

охочимъ

 

людямъ

 

въ

 

наемъ,

 

съ

 

торгу,

 

больше

 

кто

дастъ"... 22)

 

Кромѣ

 

этого,

 

сохранилось

 

извѣстіе,

 

что

 

монастырь

 

ймѣлъ

свой

 

приходъ,

 

хотя

 

и

 

очень

 

малолюдный,

 

который

 

состоялъ

 

изъ

разночинцевъ.

 

Именно,

 

въ

 

„Книгѣ

 

второй

 

ревизіи"

 

по

 

г.

 

Тулѣ,

при

 

подробномъ

 

описаніи

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

города,

 

между

 

про-

чимъ,

 

сказано:

 

„Въ

 

приходѣ

 

дѣвичьева

 

монастыря

 

церкви

 

Успе-

нія

 

Пресвятыя

 

Богородицы:

 

Алексѣй

 

Петровъ

 

с.

 

Вяловъ,

 

47

 

лѣтъ,

у

 

него

 

дѣтя:

 

Осипъ

 

23,

 

Иванъ

 

15

 

лѣтъ,

 

Минай

 

14

 

л.

 

Степанъ

Васильевъ

 

с.

 

Рукавкинъ

 

52

 

л.,

 

у

 

него

 

с.

 

Макаръ

 

18

 

л.

 

Итого

 

въ

ономъ

 

приходѣ

 

6

 

душъ".

 

Всѣ

 

они

 

записаны

 

и

 

въ

 

прежнюю

 

пере-

пись— 1720

 

г. 23)

Въ

 

ХІХ-мъ

 

столѣтіи,

 

кромѣ

 

обычныхъ

 

монастырскихъ

 

дохо-

довъ

 

и

 

подаяній,

 

источниками

 

содержанія

 

служили

 

и

 

теперь

служатъ:

 

1,

 

Отпускаемая

 

изъ

 

Государственнаго

 

Казначейства

сумма

 

337

 

руб.

 

43

 

коп.

 

ежегодно, — 2,

 

проценты

 

съ

 

капитала

 

въ

105198

 

руб.,

 

изъ

 

нихъ

 

проценты

 

съ

 

30-ти

 

тысячъ

 

имѣють

 

спе-

ціальное

 

назначеніе

 

на

 

украшеніе

 

храма, — 3,

 

монастырю

 

принад-

лежащая

 

земля,

 

находящаяся

 

въ

 

Богородицкомъ

 

уѣздѣ,

 

близъ

с.

 

Дѣдилова,

 

159

 

десятинъ

 

2053

 

саж.

 

и

 

въ

 

Ефремовскомъ

 

уѣздѣ

близъ

 

деревни

 

Христофоровки

 

60

 

дес.

 

и— 4,

 

десять

 

лавокъ

 

въ

Тулѣ,

 

отданныхъ

 

въ

 

аренду.

ш )

 

П.

 

М

 

а

 

р

 

т

 

ы

 

н

 

о

 

в

 

ъ.

 

Тул.

 

Успенскій

 

женск.

 

монастырь.

 

См.

 

Тул

Епарх.

 

Вѣдомости.

 

1872.

 

№

 

14-й.

 

Стр.

 

42-я.

23 )

 

Тула.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

города

 

XVI— XVIII

 

столѣтій.

 

Мос-

ква.

 

1884

 

г.

 

Стр.

 

196-я,

 

ст.

 

2-й.
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IX.

 

ПАМЯТНИКИ.

Въ

 

монастырѣ

 

сохранилось

 

доселѣ

 

не

 

мало

 

предметовъ

достопамятныхъ,24)

 

а

 

именно:

1.

    

Крест

 

ъ

 

напрестольный,

 

съ

 

частями

 

мощей

 

20 -ти

святыхъ,

 

коихъ

 

имена

 

означены

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ.

 

Внизу

надпись:

 

Сей

 

крестъ

 

моленіе

 

Леонтія

 

Михайлова

сына

   

Р

 

азнотовскаго

   

1720

   

года

   

Іюля

   

20

   

дня.

2.

  

Ковчегъ

 

для

 

храненія

 

Св.

 

Даровъ,

 

серебряный

 

(въ

20-ть

 

фунт.),

 

съ

 

надписью:

 

Стар аніемъ

 

йгуменіи

 

Тави

оы

   

въ

   

1791

   

году.

3.

    

Плащаница,

 

цѣнная,

 

изящной

 

работы,

 

устроенная

въ

 

1852-мъ

 

году— попеченіемъ

 

Настоятельницы

 

и

 

трудами

 

по-

слушницъ

 

обители.

4.

    

Икона

 

Спасителя,

 

поясная,

 

дл.

 

7

 

вершк.,

 

шир.

6

 

вер.,

 

окладъ

 

ХѴІІ-го

 

вѣка,

 

серебряный,

 

чеканный,

 

съ

 

травча-

тымъ

 

орнаментомъ.

 

Въ

 

клеймахъ:

  

Іс.

 

Хр.

 

Господь

 

Вседержитель,

5.

     

Икона

 

Пр.

 

Богородицы

 

Казанская,

 

длина

доски

 

11

 

вершк.

 

шир.

 

9

 

верш.

 

Доска

 

очень

 

ветха.

 

Письмо

древнее.

 

Внизу

 

(подъ

 

окладомъ)

 

надпись

   

полууставомъ:

   

И

 

з

 

о

 

б-

и )

 

П

 

р

 

н

 

мѣч

 

а

 

ні

 

е.— При

 

составленіи

 

своего

 

„Историческаго

 

из-

вѣстія

 

о

 

Тульскомъ

 

Успенскомъ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ"

 

Н.

 

Ѳ.

 

Андреевъ

обратился

 

къ

 

игуменіи

 

Виталін

 

съ

 

просьбой— „дозволить

 

ему

 

осмотрѣть

монастырское

 

книгохранилище";

 

но

 

„настоятельница

 

обители

 

увѣряла

его,

 

что

 

въ

 

рнзницѣ

 

соборнаго

 

храма

 

нѣтъ

 

ни

 

одной

 

старопечатной

книги,

 

ни

 

одной

 

рукописи"...

 

г.

 

Андреевъ

 

и

 

передалъ

 

это

 

заявленіе

иг.

 

Виталіи

 

на

 

память

 

потомства.

 

Ом.

 

его

 

„Истор.*извѣстіе",

 

стр.

 

4-я

Отсюда

 

сложилось

 

мнѣніе,

 

будто

 

въ

 

монастырѣ

 

вообще

 

не

 

сохранилось

никакихъ

 

памятннковъ.

 

Это,

 

не

 

провѣривъ,

 

повторяетъ

 

П.

 

М

 

а

 

р

 

т

 

ы

 

н

 

о

 

в

 

ъ

въ

 

своей

 

статьѣ

 

(=легкая

 

передѣлка

 

„Извѣстія"

 

Андреева):

 

„Тульскій

Успенскій

 

женскій

 

монастырь".

 

См.

 

Тульскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

1872

 

г.

 

№

 

14-й,

 

стр.

 

40-я.

 

То

 

же— и

 

составитель

 

статьи

 

объ

 

Успенскомъ

женскомъ

 

монастырь,

 

помѣщенной

 

въ

 

изданіи

 

(подъ

 

редакціей

 

П.

 

Ив.

Малицкаго):

 

Приходы

 

и

 

церкви

 

Тульской

 

Епархіи.

 

Тула.

 

1895

 

года-

Здѣсь.

 

безтэ

 

провѣркн,

 

прямо

 

уже

 

говорится,

 

что

 

„не

 

смотря

 

на

 

свою

древность,

 

мопастырь

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

древнихъ

 

памятннковъ,

благодаря

 

(?)

 

иеодпократнымъ

 

пожарамъ"

 

и

 

пр.

 

Стр.

 

768-я.— Мнѣ,

 

въ

въ

 

свою

 

очередь,

 

однако,

 

безпрепятственно

 

дозволено

 

было

 

пгуменіей

Агніей

 

осмотрѣть

 

все

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

рпзницѣ

 

монастыря,

 

гдѣ,

 

при

тщателыюмъ

 

осмотрѣ,

 

и

 

оказалось,

 

сравнительно,

 

не

 

мало

 

интеррспаго

въ

 

разныхъ

 

отношеніяхъ.

 

А

 

в

 

т

 

о

 

р

 

ъ.
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раженіе

 

образа

 

с

 

чудотворнаго

 

пресвяты

 

я

 

Бо-

городицы

 

Казанскія.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

надпись

 

чер-

нилами

 

(шрифтъ

 

поздній):

 

1639

 

году

 

генваря

 

6-го

 

дня

придаставила

 

сей

 

образъ

 

Казанская

 

покойная

госпожа

 

Марья

 

А

 

л

 

ексан

 

дров

 

на

 

Ива

 

но

 

в

 

а....

 

(осталь-

ныя

 

буквы

 

постерты).

 

Эта

 

надпись,

 

вѣроятно,

 

взята

 

изъ

 

древней

описи

 

храма

 

(ср.

 

№

 

7-й),

 

а

 

самая

 

икона

 

поступила

 

изъ

 

старой

церкви.

 

Риза

 

на

 

иконѣ

 

серебряная,

 

штемпель

 

1824

 

года. 1

6.

   

Икона

 

Коронованія

 

Пр.

 

Богородицы.

 

Длина

1

 

арш.

 

шир.

 

12 1 /1

 

верш.

 

Окладъ

 

серебряный

 

вызолоченный.

 

Штем-

пель

 

1753

 

года.

7.

   

Икона

 

Пр.

 

Богородицы

 

Владимірская.

 

Длина

7

 

верш.,

 

шир.

 

6

 

верш,

 

покрыта

 

толстымъ

 

серебрянымъ

 

позоло-

ченнымъ

 

окладомъ,

 

чеканной

 

работы.

 

Вѣнецъ

 

на

 

Богородицѣ

 

съ

короной,

 

съ

 

изображеніемъ

 

ангеловъ

 

и

 

херувима.

 

Штемпель

 

на

ризѣ

 

1757

 

года.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

 

вверху

 

на

 

правомъ

 

углѣ

надпись

 

(чернилами):

 

№

 

2

 

19. —подалъ

 

Карповъ

 

риза

 

че-

канная

 

венецъ

 

с

 

короною

 

вѣсу...

 

Шрифтъ

 

ХѴІП-го

столѣтія.

8.

  

Икона

 

Пр.

 

Богородицы

 

Боголюбская.

 

Длина

7 1 /',,

 

арш.,

 

шир.

 

6'/ 2

 

вершк.,

 

въ

 

серебряномъ

 

вызолоченномъ

окладѣ,

 

внизу

 

на

 

немъ

 

штемпель

 

1781

 

года.

9.

  

Икона

 

Пр.

 

Богородицы

 

Смоленская — „Оди-

гитрія".

 

Дл.

 

7'/ 8

 

верш.,

 

шир.

 

6 3 /8

 

верш.

 

По

 

сторонамъ

 

приписаны

Апостолы:

 

Андрей,

 

Прохоръ,

 

Тимоѳей,

 

Парменъ,

 

Тимонъ

 

и

 

др.

По

 

краямъ

 

иконы

 

окладъ

 

серебряный

 

вызолоченный,

 

на

 

немъ

вставные

 

драгоцѣнные

 

разноцвѣтные

 

камни,

 

вверху

 

четыре,

 

внизу

пять.

 

На

 

Богородицѣ

 

и

 

Спасителѣ

 

вѣнцы

 

серебряные

 

вызолочен-

ные,

 

въ

 

нихъ

 

камни

 

разныхъ

 

цвѣтовъ.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ

иконы

 

прикрѣплена

 

серебряная

 

пластинка,

 

въ

 

видѣ

 

пламенѣю-

щаго

 

сердца,

 

на

 

ней

 

выбита

 

пунктиромъ

 

надпись:

 

си

 

святая

икона:

 

копія

 

въ

 

томъ:

 

что:

 

была:

 

въ

 

тульски

 

мъ:

мускомъ:

 

предтечевымъ

 

монастыре:

 

въ

 

церкви

 

во

имя:смоленскія:

 

богома(тери):

 

построеніемъ

 

у

 

б

 

и-

еннаго-'

 

князем ъ:

 

міхаиою:

 

чернаго

 

волконскаго :

которой:

 

убіенъ;

 

въ

 

Серпухов ѣ:

 

списан ъ;въ

 

1801

году,

   

10

   

чи.

10.

  

Икона

 

Пр.

 

Богородицы

 

Иверская.

 

Окладъ

 

вы-

золоченный

 

(болѣе

 

25

 

ф.

 

вѣса),

 

украшенный

 

дорогими'

 

камнями

и

 

частію

 

брилліантами.

 

Поданъ

 

въ

 

1858-мъ

 

году.
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11.

 

: И кона

 

Преображенія

 

Господня.

 

Дл.

 

9 3 /4

 

верш.,

шир.

 

8

 

верш.

 

Въ

 

правомъ

 

углѣ

 

надпись:

 

1739

 

года.

 

Писалъ

Иван.ъ

 

Васильевъ

 

Епимаховъ.

12.

  

Икона

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Дл.

 

7'/ 8

 

верш.,

шир.

 

6

 

верш.

 

Письмо

 

древнее.

 

Покрыта

 

серебрянымъ

 

вызолочен-

нымъ

 

окладомъ,

 

чеканъ

 

ХѴТІ-го

 

вѣка.

 

Вверху

 

чеканная

 

надпись

вязью:

  

агиос

   

Николае

   

чюдотворецъ.

13.

 

Икона

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Дл.

 

Ю'/2

 

верш.,

шир.

 

8 3 /2

 

вер.

 

Изображеніе

 

неясное.

 

Риза,

 

вѣнецъ

 

и

 

корона

 

се-

ребряные.

 

Письмо

 

древнее.

 

Но

 

сторонамъ,

 

кромѣ

 

Спасителя

 

и

 

Бо-

гоматери,

 

приписаны

 

Григорій

 

епископъ

 

Нисскій

 

и

 

мученица

 

На-

талія,

 

оба

 

въ

 

ростъ.

 

Внизу

 

на

 

ризѣ

 

штемпель

 

1792

 

года.

 

На

 

обо-

ротной

 

сторонѣ

 

иконы

 

надпись

 

чернилами,

 

скорописью

 

ХѴІІІ-го

вѣка:

 

приписать

 

приписью

 

на

 

семъ

   

образѣ

 

мучен и-

.цу

 

Наталію,

 

Григорія

  

Нискаго

  

сентября

 

10

 

дня.

•

 

:

 

14.

 

Икона

 

Свв.

 

мучениковъ

 

Флора

 

и

 

Лавра.

 

Дл.

7,

 

шир.

 

6

 

верш.

 

Вверху

 

налѣво

 

Флоръ,

 

направо

 

Лавръ;

 

въ

 

сре-

динѣ

 

Ангелъ

 

Господень

 

съ

 

распростертыми

 

руками

 

и

 

крылами;

надъ

 

нимъ

 

Нерукотворный

 

образъ

 

Спасителя.

 

Внизу

 

три

 

всадни-

ка

 

на

 

коняхъ,

 

которые

 

гонять

 

четырехъ

 

коней

 

къ

 

водѣ,

 

имена

всадниковъ

 

Сифъ,

 

Егласи,

 

Елесифъ.

 

Риза

 

серебряная,

 

вызолочен-

ная;

 

Эта

 

икона,

 

вѣроятно,

 

изъ

 

„церкви

 

Св.

 

Николая,

 

что

 

была

на

 

площади",

 

гдѣ

 

торговали

 

лошадьми

 

и

 

прочимъ

 

скотомъ,

 

и

 

къ

этому

 

имѣла

 

отношеніе,

 

такъ

 

какъ

 

народъ

 

считаетъ

 

Св.

 

Флора

Лавра

 

покровителями

 

домашнихъ

 

животныхъ.

15. Евангеліе

 

напрестольное

 

1657

 

г.,въ

 

поллистъ, дл.

7'/ 2

 

верш.,

 

шир.

 

4

 

верш.

 

„Печатася

 

въ

 

царствующемъ

 

градѣ

Москвѣ

 

въ

 

типографіи,

 

прежде

 

множицею

 

изданное,

 

нынѣ

 

же

 

со

стіхами

 

и

 

главами

 

первое

 

издадеся.

 

Повелѣніемъ

 

благочестиваго

Государя

 

Царя

 

и

 

веиикаго

 

Князя

 

Алексіа

 

Михайловича,

 

всея

 

ве-

ликія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

самодержца.

 

Въ

 

тринадесятое

 

лѣто

благочестивый

 

державы

 

царства

 

его.

 

И

 

въ

 

четвертое

 

лѣто

 

рож-

дены

 

сына

 

его,

 

Государя

 

нашего,

 

благовѣрнаго

 

царевича

 

и

 

вели-

каго

 

князя

 

Алексіа

 

Алексіевича.

 

Благословеніемъ

 

же

 

великаго

Государя,

 

святѣйшаго

 

Нікона

 

Архіепископа

 

Московскаго

 

и

 

всея

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣпыя

 

Россіи

 

патріарха.

 

Въ

 

шестое

 

лѣто

 

на-

тріаршества

 

его.

 

Въ

 

лѣто

 

отъ

 

созданія

 

міра

 

7165.

 

Отъ

 

воплоще-

нія

 

же

 

Бога

 

Слова

 

1657-е,

 

мѣсяца

 

Августа

 

въ

 

29

 

день".— На

окладѣ,

  

вверху,

 

налѣво,

 

Ев.

 

Іоаннъ

   

съ

  

Прохоромъ,

 

направо

 

Св.
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Матвей;

 

внизу,

 

налѣво,

 

Ев.

 

Маркъ,

 

направо

 

Ев.

 

Лука;

 

всѣ

 

безъ

символовъ.

 

Въ

 

срединѣ

 

Спаситель—Царь,

 

по

 

сторонамъ —Пр.

 

Бо-

городица

 

и

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Предтеча.

 

За

 

ними

 

Св.

 

Николай

 

Чудотво-

рецъ

 

и

 

С.

 

А.

 

С.

 

(т.-е.

 

Святый

 

Александръ

 

Свирскій).

 

Это

 

Еван-

геліе,

 

вѣроятно,

 

вкладъ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

дано

 

имъ

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

грамотой

 

1657

 

года.

16.

  

Евангеліе

 

напрестольное

 

1701

 

г.

 

расположенное

по

 

четыремъ

 

Евангелистамъ,

 

въ

 

l l t

 

листа,

 

дл.

 

6 3 /д

 

верш.,

 

шир.

 

4'/ 4

верш.

 

Печатано

 

повелѣніемъ

 

Преосвященныхъ

 

Архіереевъ,

 

между

патріаршествомъ,

  

въ

 

лѣто ..... отъ

  

Рождества

   

по

   

плоти

   

Бога

Слова

 

1701

 

іидікта

 

9,

 

мѣсяца

 

августа",

 

въ

 

Москвѣ.

 

Въ

 

начать*

по

 

листамъ

 

внизу

 

надпись,

 

скорописью

 

начала

 

ХѴІІІ-го

 

вѣка:

Сіе

 

святое

 

Евангеліе

 

града

 

Тулы

 

церкви

 

Успе-

ния

 

пресвяты я

 

Богородицы

 

что

 

въ

 

Успенскомъ

дѣвичемъ

 

монастырѣ.

 

Переплетъ

 

его

 

въ

 

деревянныхъ

крышкахъ,

 

обложенъ

 

малиновымъ

 

бархатомъ.

 

На

 

окладѣ,

 

въ

 

осо-

быхъ

 

клеймахъ,

 

4-ре

 

Евангелиста,

 

по

 

срединѣ —Воскресеніе

 

Іисуса

Христа — „Сошествіе

 

во

 

адъ".

 

На

 

нижней

 

доскѣ

 

также

 

4-ре

 

клей-

ма.

 

На

 

заставкахъ

 

чеканное

 

изображеніе

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

Павла.

17.

  

Евангеліе

 

напрестольное,

 

вълистъ,

 

дл.

 

15

 

верш,

шир.

 

10

 

верш.

 

Печатано

 

1759

 

г.

 

въ

 

Москвѣ.

 

Переплетено

 

въ

доскахъ,

 

дл.

 

1

 

арш.

 

%

 

верш.

 

шир.

 

11

 

верш.,

 

извнутри

 

обложено

малиновымъ

 

атласомъ.

 

Окладъ

 

серебряный

 

позолоченный,

 

штем-

пель

 

1791

 

года.

 

По

 

гербу

 

„Св.

 

Георгій",

 

работа

 

Московская.

 

На

лицевой

 

сторонѣ

 

верхней

 

крышки,

 

въ

 

сіяющемъ

 

кругу

 

на

 

фи-

нифти—Воскресеніе

 

Іисуса

 

Христа,

 

надъ

 

нимъ

 

Успеніе

 

Пр.

 

Бо-

городицы;

 

въ

 

углахъ:

 

налѣво

 

Ев.

 

Іоаннъ,

 

направо

 

Ев.

 

Матвей

ввизу

 

налѣво

 

Ев.

 

Лука,

 

направо

 

Ев.

 

Маркъ,

 

въ

 

срединѣ

 

Св.

Александръ

 

Свирскій.

 

Изображенія

 

украшены

 

разноцвѣтными

камнями.

 

На

 

нижней

 

крышкѣ

 

изображенъ

 

Жезлъ

 

Іессея.

 

Внизу

праотецъ

 

Іессей

 

въ

 

полулежачемъ

 

положеніи,

 

надъ

 

нимъ

 

Пр.

 

Бо-

городица

 

съ

 

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ,

 

надъ

 

Нею

 

Св.

 

Духъ

 

въ

видѣ

 

голубя,

 

надъ

 

нимъ

 

Господь

 

Саваоѳъ.

 

На

 

вѣтвяхъ

 

древа,

справа:

 

царь

 

Соломонъ,

 

надъ

 

нимъ

 

вверху:

 

Моисей,

 

Исаія,

 

Іаковъ

и

 

(ближе

 

къ

 

Богородицѣ)

 

Симеонъ,

 

Мелхиседекъ;

 

слѣва:

 

Давидъ,

Даніилъ,

 

Илія,

 

Аввакумъ

 

и

 

(ближе

 

къ

 

Богоматери)

 

Ааронъ

 

и

Захарія.

 

У

 

пророковъ

 

свитки

 

со

 

словами

 

ихъ

 

пророчествъ.

 

Авва-

кумъ: —Богъ

   

отъ

   

юга

  

пріидетъ ___

   

Илія— ревнуя

   

по-
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ревновахъ...

 

Даніилъ:

 

азъ

 

вид-бхъ

 

тя

 

гору...

 

Давидъ—

воскресни

 

Господи...

 

Захарія

 

—

 

азъ

 

виде

 

серепъ...

Ааронъ

 

—

 

снидетъ

    

про

 

—

    

Соломонъ

 

—

 

непостижимое

Бог

 

омъ ----

   

Моисей —со

  

скрижалами.

   

Исаія

 

—

 

се

  

Дѣва

  

во

чревѣ

  

пріиыетъ ---- Іаковъ— азъ

 

виде

 

тя

  

лѣствицу....

Симеонъ

 

(въ

 

одеждѣ

 

первосвященника,

 

съ

 

уримомъ

 

и

 

туммимомъ

 

и

въ

 

тіарѣ)—пройдетъ

 

оружіе. ..

 

Мелхиседекъ—Господи,

 

и

да

  

будетъ

   

насъ

   

с .....

  

На

 

переплетѣ

  

изображеніе

  

симво-

лическихъ

 

вещей

 

ветхозавѣтнаго

 

и

 

новозавѣтнаго

 

богослуженія.

Застежки

 

металлическія,

 

массивный,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Апостоловъ

Петра

 

и

 

Павла.

18.

  

Анѳологіонъ

 

сіесть

 

Цвѣтословъ,

 

изданный

 

въ

 

1697

 

г.

По

 

листамъ

 

надпись:

 

1723

 

года

 

Августа

 

въ

 

15

 

день

 

по-

дана

 

сія

 

книга

 

въ

 

церковь

 

Божію

 

Николая

 

Чудо-

творца,

 

что

 

на

 

Тулѣ

 

на

 

площади

 

дѣвича

 

Мона-

стыря.

19.

  

Фелонь

 

изъ

 

штофа.

 

Оплечье

 

шито

 

по

 

шелку

 

пряде-

нымъ

 

серебромъ

 

съ

 

позолотою,

 

подложено

 

крашениной.

 

На

 

эа-

плечьѣ,

 

въ

 

кругу

 

съ

 

огнезрачнымъ

 

сіяніемъ

 

изображено

 

положе-

ніе

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

гробъ,

 

при

 

которомъ —у

 

головы

 

двѣ

 

жены

Мѵроносицы,

 

въ

 

срединѣ

 

Св.

 

Ев.

 

Іоаннъ,

 

за

 

нимъ

 

крестъ

 

съ

 

тро-

стію

 

и

 

копіемъ;

 

внѣ

 

круга,

 

въ

 

нижнемъ

 

ряду

 

два

 

шести-крыла-

тыхъ

 

херувима

 

и

 

два

 

Евангелиста:

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

Маркъ,

на

 

лѣвой

 

Лука,

 

оба

 

въ

 

кругахъ

 

съ

 

огнезрачнымъ

 

сіяніемъ;

 

надъ

ними

 

два

 

Ангела

 

съ

 

рипидами,

 

осѣняющіе

 

Тѣло

 

Христа,

 

лежащее

во

 

гробѣ;

 

за

 

ними,

 

на

 

передней

 

половинѣ —Евангелисты:

 

направо

Матѳей,

 

налѣво

 

Іоаннъ,

 

между

 

ними,

 

прямо

 

противоположно

 

по-

ложенію

 

во

 

гробъ —изображеніе

 

воскресшаго

 

Господа

 

съ

 

побѣд-

нымъ

 

знаменемъ, —во

 

кругу

 

съ

 

огнезрачнымъ

 

сіяніемъ.

 

Остальное

пространство

 

покрыто

 

звѣздочками,

 

среди

 

которыхъ

 

лики

 

двухъ

херувимовъ.

 

Сіяніе

 

символизируетъ

 

мысль,

 

что

 

Іисусъ

 

Христоеъ

изъ

 

гроба

 

плотски

 

всѣмъ

 

возсі

 

я...

 

Оплечье

 

по

 

нижнему

краю

 

1

 

арш.

 

4'/ 2

 

вер.

20.

 

Крестъ

 

хранозданный

 

(лѣтописный),

 

на

 

немъ

 

надпись:

 

18

 

3

 

6

года

 

Ноября

 

22

 

дня

 

въ

 

царствованіи

 

б

 

лаг

 

о

 

ч

 

ест

 

и-

ваго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Павловича

всея

 

Россіи,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Дамаскинымъ,

Епископомъ

 

Тульскимъ

 

и

 

Бѣлевскимъ,

 

въ

 

Туль.

скомъ

   

Успенскомъ

   

дѣвичьемъ

   

монастырѣ

   

освя-
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щенъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Пресвяты

 

я

 

Богородицы,

 

„Уто-

лимыя

 

печали"

 

попеченіемъ

 

Настоятельницы

онаго

 

монастыря

 

Игуменьи

 

Клавдіи:

 

того

 

же

 

дня

по

 

благословенно

 

Преосвященнѣйшаго

 

освященъ

придѣльный

 

храмъ

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

во

 

имя

 

Свя-

ты

 

я

 

Великомучиницы

 

Варвары

 

Бѣ

 

л

 

евскаго

 

мона-

стыря

 

Архимандритомъ

 

Никоном ъ:

 

а

 

въ

 

1837

 

году

Октября

 

1

 

9-г о

 

дня

 

освященъ

 

н аправо и

 

сторонѣ

 

въ

оной

 

же

 

церкви

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Архистратига

 

Ми-

хаила

 

тѣмъ

 

же

 

Преосвященнымъ

 

Дамаскинымъ.

Длина

 

креста

 

1

 

аршинъ.

21.

 

Крестъ

 

храмозданный

 

(лѣтописный),

 

на

 

немъ

 

надпись:

 

1842

года

 

Декабря

 

14

 

дня

 

въ

 

царствованіе

 

благочести-

вѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Павло-

вича

 

всея

 

Р о ссіи,

 

ІІреосвященнѣйшимъ

 

Дамаски-

нымъ,

 

Епископомъ

 

Тульски мъ

 

и

 

Бѣлевсквмъ

 

и

 

к

 

а-

валеромъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

Успенскомъ

 

Дѣвичьемъ

монастырѣ

 

освященъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Преображенія

Господня,

 

попеченіемъ

 

настоятельницы

 

онаго

монастыря

 

игуменьи

 

Клавдіи,

 

а

 

въ

 

1843

 

году

 

Нояб-

ря

 

2 0-г о

 

дня

 

освященъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

иконы

 

Пре-

святы

 

я

 

Богородицы

 

Тихвин

 

с

 

кі

 

я,

 

на

 

правой

 

сторо-

нѣ

 

тѣмъ

 

же

 

Преосвященнымъ

 

Дамаскинымъ:

 

Того

жедня,

 

по

 

благословенно

 

Преосвященнаго,

 

освя-

щенъ

 

придѣльный

 

храмъ

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

во

 

имя

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

Благочиннымъ

города

 

Тулы,

 

церкви

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы

 

про-

тоіереемъ

 

Іоанномъ

 

Романовымъ

 

Романовымъ

 

же.

т.

 

е.

 

по

 

отчеству

 

и

 

по

 

фамиліи

 

Романовымъ.

22.

 

Грамата

 

Государя,

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алексѣя

 

Ми-

хайловича

 

на

 

Тулу

 

Воеводѣ

  

Ивашкину.

 

Писана

 

1657

 

года,

Августа

 

14.

Отъ

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

всеа

Великія

 

и

 

Малыя

 

и

 

Бѣлыя

 

Госіи

 

Самодержца,

 

на

 

Тулу,

 

Воеводѣ

Нашему

 

Ивану

 

Андрѣевичу

 

Ивашкину.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

въ

 

165

 

го-

ду,

 

Марта

 

въ

 

6

 

день,

 

послана

 

къ

 

тебѣ

 

Наша

 

грамота,

 

по

 

чело-

битью

 

Богомольца

 

Нашего,

 

Благовѣщенскаго

 

Протопопа

 

Лукъяна,
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что

 

у

 

Насъ,

 

Великаго

 

Государя,

 

на

 

сѣнехъ,

 

а

 

велено

 

тебѣ

 

на

Тулѣ

 

Успенія

 

Пречистая

 

Богородицы

 

дѣвича

 

монастыря

 

Игуменье

Софьи

 

съ

 

сестрами,

 

пять-десятъ

 

старицамъ,

 

давать

 

Нашего

 

жа-

лосанья

 

по

 

двѣсти

 

рублевъ

 

ежелѣтъ,

 

безъ

 

Московскія

 

волокиты.

И

 

нынѣ

 

билъ

 

намъ

 

челомъ,

 

Великому

 

Государю,

 

онъ

 

же

 

Бого-

молецъ

 

Нашъ,

 

Благовѣщенскій

 

иротопопъ,

 

Лукъянъ:

 

по

 

его

 

де

Богомольца

 

Нашего

 

Протопопову

 

Лукъянова

 

досмотру,

 

въ

 

томъ

Успенскомъ

 

въ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ

 

два

 

попа,

 

дьяконъ,

 

дьячекъ

пономарь,

 

просвирница,

 

слушка,

 

двадцать

 

пять

 

старицъ,

 

а

 

Нашего

де

 

жалованья

 

денежный

 

имъ

 

руги,

 

и

 

на

 

воскъ,

 

и

 

на

 

ладонъ,

 

и

на

 

просвиры,

 

и

 

на

 

вино

 

церковное,

 

изъ

 

тово

 

Нашего

 

жалованья,

изъ

 

денежный

 

руги,

 

изъ

 

дву

 

сотъ

 

рублевъ

 

давать

 

не

 

указано;

 

и

Намъ

 

ево

 

пожаловать,

 

велѣть

 

изъ

 

того

 

Нашего

 

жалованья,

 

изъ

дву

 

сотъ

 

рублевъ,

 

учинить

 

денежную

 

годовую

 

ругу

 

тѣмъ,

 

кото-

рыхъ

 

онъ,

 

Богомолецъ

 

Нашъ,

 

нынѣ

 

въ

 

монастырѣ

 

на

 

лицо

 

ви-

дѣлъ,

 

а

 

на

 

воскъ,

 

и

 

на

 

ладонъ,

 

и

 

на

 

просвиры,

 

и

 

на

 

вино

 

цер-

ковное,

 

лротнвъ

 

ево

 

росписи,

 

какову

 

онъ

 

Намъ,

 

Великому

 

Го-

сударю,

 

подалъ

 

подъ

 

челобитною;

 

и

 

дати

 

бъ

 

о

 

томъ

 

въ

 

домъ

Пречистый

 

Богородицы

 

въ

 

Успенской

 

монастырь

 

Наніу

 

жалован-

ную

 

грамоту.

 

И

 

мы,

 

Великій

 

Государь

 

Царь

 

и

 

Великій

 

Князь

Алексѣй

 

Михайловичъ,

 

всеа

 

Великія

 

и

 

Малыя

 

и

 

Бѣлыя

 

Росіи

Самодержецъ,

 

съ

 

Тулы

 

Успенскаго

 

Пречистая

 

Богородицы

 

дѣви-

ча

 

монастыря

 

поповъ,

 

и

 

діакона,

 

и

 

дьячка,

 

и

 

пономоря,

 

и

 

про-

свирницу,

 

и

 

Игуменью

 

съ

 

сестрами

 

и

 

слушку

 

пожаловалъ

 

велѣлъ

имъ

 

давать

 

Нашего

 

жалованья

 

по

 

двѣсти

 

рублевъ

 

въ

 

годъ,

 

изъ

Тульскихъ

 

таможенныхъ

 

доходовъ

 

по

 

вся

 

годы,

 

безпереводно,

безъ

 

Московскія

 

волокиты:

 

двумъ

 

попамъ

 

по

 

двѣнадцати

 

рублевъ,

діакону

 

десять

 

рублевъ,

 

дьячку

 

восемь

 

рублевъ,

 

пономарю

 

да

просвирницѣ

 

по

 

четыре

 

рубля,

 

Игуменьѣ

 

восемь

 

рублевъ,

 

двад-

цати

 

пяти

 

старицамъ

 

по

 

четыре

 

рубли,

 

слушкѣ

 

пять

 

рублевъ,

на

 

воскъ

 

восемь

 

рублевъ,

 

на

 

ладонъ

 

и

 

на

 

вино

 

церковное

 

пять

рублевъ,

 

на

 

просвиры

 

два

 

рубля,

 

да

 

на

 

церковное

 

и

 

на

 

мона-

стырское

 

строенье

 

двадцать

 

два

 

рубля.

 

И

 

какъ

 

къ

 

тебѣ

 

ся

 

Наша

грамота

 

придетъ,

 

и

 

ты

 

бы

 

на

 

Тулѣ

 

Успенія

 

Пречистая

 

Богоро-

дицы

 

въ

 

дѣвичь

 

монастырь

 

велѣлъ

 

давать

 

Нашего

 

жалованья!

годовыя

 

денежный

 

руги,

 

по

 

двѣсти

 

рублевъ

 

на

 

годъ:

 

двумъ

 

по-

памъ

 

по

 

двѣнадцати

 

рублевъ,

 

діакону

 

десять

 

рублевъ,

 

дьячку

 

во-

семь

 

рублевъ,

 

пономарю

 

да

 

просвирницѣ

 

по

 

четыре

 

рубли,

 

Игу-

менье

 

восемь

 

рублевъ,

 

дватцати

 

пяти

 

старицамъ

 

по

 

четыре

 

рубли,
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слушкѣ

 

пять

 

рублевъ,

 

на

 

воскъ

 

восемь

 

рублевъ,

 

на

 

ладонъ

 

и

 

на

вино

 

церковное

 

пять

 

рублевъ,

 

на

 

церковное

 

и

 

на

 

всякое

 

мона-

стырское

 

строенье

 

двадцать

 

два

 

рубля

 

изъ

 

Нашихъ,

 

изъ

 

Туль-

скихъ

 

изъ

 

таможенныхъ

 

доходовъ

 

ежелѣтъ,

 

безпереводно,

 

безъ

Московскія

 

волокиты,

 

на

 

срокъ

 

Марта

 

въ

 

1

 

день;

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

день-

гахъ

 

таможеннымъ

 

головамъ

 

и

 

цѣловальникамъ

 

у

 

нихъ

 

имать

описи,

 

за

 

отцемъ

 

ихъ

 

Духовнымъ

 

за

 

руками,

 

впредь

 

для

 

счету.

А

 

прочетъ

 

сю

 

Нашу

 

грамоту

 

и

 

списавъ

 

съ

 

нее

 

сиисокъ

 

слово

 

въ

слово,

 

оставилъ

 

у

 

себя

 

въ

 

съѣзжей

 

избѣ,

 

а

 

другой

 

списокъ

 

та-

ковъ

 

же

 

велѣлъ

 

дать

 

въ

 

Таможню

 

вѣрному

 

головѣ

 

съ

 

цѣловаль-

ники;

 

а

 

сю

 

Нашу

 

подлинную

 

грамоту

 

велѣти

 

отдать

 

для

 

иныхъ

Нашихъ

 

Воеводъ

 

и

 

приказныхъ

 

людей

 

Успенія

 

Пречистая

 

Бого-

родицы

 

дѣвича

 

монастыря

 

поггомъ

 

съ

 

причетники

 

и

 

Игуменьѣ

Софьи

 

съ

 

сестрами,

 

почему

 

имъ

 

впредь

 

Наше

 

жалованье,

 

годо-

вую

 

ругу

 

имать.

 

Писана

 

на

 

Москвѣ,

 

лѣта

 

7165,

 

Августа

 

въ

 

14

 

день

На

 

оборотѣ

 

грамоты

 

написано:

 

Съ

 

приписью

 

Діакъ

 

Томила

'

 

Кузьминъ.

 

Справа

 

подъячего

 

Ивашки

 

Чернѣева.

Грамота

 

эта

 

въ

 

подлинникѣ

 

хранилась

 

у

 

игуменіи

 

Тульскаго

Успенскаго

 

монастыря

 

Клавдіи,

 

а

 

точный

 

списокъ

 

съ

 

нея

 

изданъ

въ

 

печати

 

Ив.

 

П.

 

Сахаровымъ25).

X.

 

КЕЛЛІИ.

По

 

линіи

 

сѣверной

 

стѣны

 

монастырской

 

ограды

 

находятся

келліи

 

Настоятельницы,

 

каменныя

 

двухъэтажныя,

 

крытыя

 

желѣ-

зомъ,

 

при

 

нихъ

 

службы:

 

кухня,

 

погребъ,

 

сараи

 

для

 

дровъ

 

цер-

ковныхъ,

 

лошадей

 

и

 

экипажей—деревянные.—На

 

остальномъ

 

про-

странствѣ

 

нѣсколько

 

каменныхъ

 

и

 

деревянныхъ,

 

двухъэтажныхъ

келлій

 

для

 

сестеръ

 

обители.

XI.

 

УЧРЕЖДЕНА.

1.

 

Внутри

 

монастыря,

 

на

 

западной

 

его

 

сторонѣ,

 

попеченіемъ

Преосвященнаго

   

Дамаскина,

  

Епископа

   

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго,

въ

 

1842

 

доду

 

построенъ

 

каменный

  

двухъэтажный

 

домъ

 

съ

 

мезо-

.

 

ниномъ

 

и

 

въ

 

низу

 

со

 

службами,

 

въ

 

когоромъ

 

на

 

благотворитель-

ный

 

суммы,

 

съ

 

помощію

 

отъ

 

Духовнаго

 

Попечительства

 

восниты-

а )

   

Иванъ

   

Сахаров

 

ъ.

   

Исторія

 

общественная

   

образованія

Тульской

 

губерніи.

 

Часть

 

первая.

 

Москва.

 

1832

 

г.

 

Стр.

 

90 — 93-я.
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вались

 

до

 

50

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Воспитанницы

 

находились

въ

 

завѣдываніи

 

первоначально

 

Пгуменіи

 

Клавдіи,

 

при

 

которой

основано

 

учрежденіе,

 

а

 

потомъ

 

ея

 

преемницъ.

 

Это

 

такъ

 

называе-

мый

 

„Пріютъ",

 

вмѣсто

 

котораго

 

впослѣдствіи

 

устроено

 

Енархіаль-

ное

 

Женское

 

Училище.

2.

  

При

 

монастырѣ

 

есть

 

богадѣльня

 

для

 

престарѣлыхъ

 

и

неимущихъ

 

средствъ

 

сестеръ.

 

Основана

 

въ

 

1866

 

г.

 

Игуменіей

Макаріей.

 

Въ

 

1911

 

г.

 

здѣсь

 

призрѣвалось

 

8-мь

 

престарѣлыхъ

 

и

неимущихъ

 

сестеръ.

3.

  

Церковно-приходская

 

школа;

 

она

 

содержится

 

на

 

мона-

стырскія

 

средства

 

(=360

 

р.

 

въ

 

годъ).

 

Въ

 

1911

 

г.

 

здѣсь

 

обуча-

лось

 

63

 

дѣвочки.

4.

  

Больница

 

на

 

10-ть

 

кроватей,

 

основана

 

игуменіей

 

Агніей

въ

 

1886

 

году.

XII.

   

НЕКРОПОЛЬ.

Внутри

 

монастыря,

 

въ

 

нѣдрахъ

 

его

 

священной

 

земли,

 

подъ

сѣнію

 

свв.

 

храмовъ,

 

съ

 

постояннымъ

 

въ

 

нихъ

 

богослуженіемъ,

 

и

среди

 

мирныхъ

 

келлій,

 

съ

 

непрестанной

 

молитвой

 

ихъ

 

обитатель-

ниць—инокинь,

 

нашли

 

вѣчный

 

покой

 

не

 

только

 

настоятельницы

и

 

сестры

 

обители,

 

но

 

многіе

 

и

 

многіе

 

благотворители

 

монастыря

и

 

граждане

 

г.

 

Тулы

 

и

 

ея

 

окрестностей,

 

разныхъ

 

чиновъ

 

и

 

званій

люди.

 

Здѣсь

 

погребены,

 

между

 

прочими:

1.

   

Тульскій

 

Гражданскій

 

Генералъ

 

-

 

Губернаторъ

 

Андрей

Ивановичъ

 

Лопухинъ,

 

который

 

принималъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

построены

 

Успенскаго

 

храма

 

въ

 

1791

 

году.

 

Его

 

могила

 

находится

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

Преображенскаго

 

храма,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

здѣсь

 

надпись

 

на

 

бронзовой

 

доскѣ:

 

„Здѣсь

 

покоится

 

прахъ

Тайнаго

 

Совѣтника

 

Андрея

 

Ивановича

 

Лопухина.

 

Родился

 

1738

 

г.

Октября

 

2

 

дня,

 

преставился

 

1817

 

года

 

Октября

 

19

 

дня.

 

Житія

его

 

было

 

79

 

лѣтъ

 

и

 

17

 

дней".

2.

  

Игуменія

 

Амфія,

 

рожденная

 

княгиня

 

Козловская,

 

Кава-

лерственная

 

Дама,

 

проживавшая

 

въ

 

монастырѣ

 

на

 

покоѣ.

 

Надъ

ея

 

могилой

 

камень,

 

грубо

 

обдѣланный

 

въ

 

видѣ

 

срѣзаннаго,

 

съ

обрубленными

 

вѣтвями

 

и

 

засохшаго

 

дерева.

 

Это

 

такъ

 

называемый

„столѣтній

 

дубъ",

 

выражающій

 

мысль

 

о

 

твердомъ

 

перенесеніи

многихъ

 

несчастій,

 

преслѣдовавшихъ

 

почившую

 

игуменію

 

во

 

всю

ея

 

жизнь;

 

онъ

 

сдѣланъ,

 

какъ

 

говорили,

 

по

 

ея

 

мысли

 

и

 

не

 

задолго

до

 

ея

 

кончины.
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3.

  

Николай

 

Андреевичъ

 

и

 

Ольга

 

Никитична

 

Ордины.

 

Н.

 

А.

Ординъ

 

(родственник'!,

 

игуменіи

 

Клавдіи

 

Ординой)

 

былъ

 

нѣсколь-

ко

 

лѣтъ

 

Вице-Губернаторомъ

 

Калужскимъ,

 

потомъ

 

Могилевскимъ.

Онъ

 

былъ

 

храмостроителемъ

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Прудномъ,

 

что

 

близъ

Тулы,

 

которое

 

тогда

 

принадлежало

 

О.

 

Н.

 

Ординой.

4.

  

Настоятельница

 

Успенскаго

 

монастыря

 

игуменія

 

Епафро-

дита,

 

ум.

 

въ

 

1848

 

г.

 

ея

 

могила

 

рядомъ

 

съ

 

могилой

 

Ы.

 

А.

 

Ордина.

5.

  

Евпраксія

 

Петровна

 

Рылѣева,

 

которая,

 

принявъ

 

иноче-

ство,

 

прожила

 

въ

 

монастырѣ

 

55

 

лѣтъ.

6.

    

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря

 

пгуменія

Евграфа

 

и

 

сестра

 

ея

 

монахиня

 

Асеиефа

 

Нарышкина.

7.

  

Княгиня

 

Марія

 

Николаевна

 

Гагарина;

 

ея

 

могила

 

у

 

южной

стѣны

 

алтаря

 

Преображенскаго

 

храма.

8.

  

Настоятельница

 

Успенскаго

 

монастыря

 

игуменія

 

Виталія;

 

'

ея

 

могила

 

также

 

у

 

южной

 

стѣны

 

алтаря

 

Преображенскаго

 

храма.

9.

  

Марія

 

Николаевна

 

Клиберъ,

 

жена

 

Генерала-Маіора.

10.

  

Игуменія

 

Агнія;

 

ея

 

могила

 

подъ

 

церковію

 

Успенія

 

Пр.

Богородицы,

 

въ

 

сѣверо-восточномъ

 

углу.

Н.

 

Ив.

 

Троицкій.

Дѣйспівшшлъный

   

Членъ

 

Имиерашорскаю

  

Московскаіо

  

Археологиче-

ским

 

Общества

 

и

 

Почетный

 

Членъ

 

Общества

 

Защиты

 

и

 

Сохранены

въ

 

Россіи

 

памятниковъ

 

искусства

 

и

 

старины.

Два

 

дня

 

въ

 

с.

 

Богослове».

Село

 

Богословское,

 

Каширскаго

 

у.,

 

представляетъ

 

собою

какъ-бы

 

нѣкотораго

 

рода

 

оазисъ

 

среди

 

деревенской

 

глуши;

 

оа-

зисъ

 

оживляющій

 

все

 

вокругъ

 

себя.

 

Вблизи

 

маленькой

 

деревни,

расположенной

 

на

 

большой

 

дорогѣ,

 

идущей

 

изъ

 

г.

 

Каширы

 

въ

г.

 

Алексинъ,

 

высится

 

великолѣпное

 

бѣлое

 

трехъэтажное

 

зданіе

Женской

 

церковно-учительской

 

школы,

 

къ

 

которой

 

примыкаютъ

другія

 

школы

 

низшаго

 

типа:

 

второклассный,

 

двухклассный,

 

об-

разцовая,

 

одноклассная-образцовая

 

и

 

одноклассная

 

мужская

 

(съ

учащимися

 

во

 

всѣхъ

 

ок.

 

500

 

чел.).

 

Учительская

 

школа

 

какъ-бы

стоитъ

 

во

 

главѣ

 

послѣднихъ.
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Какъ

 

съ

 

внѣшней

 

стороны,

 

т.

 

е.

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

помѣ-

щеній,

 

такъ

 

и

 

съ

 

внутренней

 

со

 

стороны

 

постановки

 

учебно-вос-

питательнаго

 

дѣла,

 

эта

 

школа

 

не

 

оставляетъ

 

желать

 

ничего

 

луч-

шаго.

 

Высокій

 

и

 

заботливый

 

хозяинъ,

 

попечитель

 

школы

 

г.

 

Оберъ-

Прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

Влад.

 

Карл.

 

Саблеръ,

 

своимъ

 

усердіемъ

воздвигшій

 

школу,

 

приноситъ

 

въ

 

жертву

 

образованію

 

и

 

воспита-

нію

 

дѣтей

 

весь

 

свой

 

досугъ,

 

средства

 

и

 

отеческое

 

попеченіе.

Трудно

 

встрѣтить

 

среди

 

другихъ

 

школъ

 

этого

 

типа

 

школы

 

столь

хорошо

 

снабженный

 

всѣмъ

 

необходимымъ

 

для

 

своей

 

жизни.

 

Сюда

собрано

 

все,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

полезнымъ

 

и

 

необходимымъ

 

въ

смыслѣ

 

улучшенія

 

постановки

 

школьнаго

 

дѣла.

 

Всѣ

 

стѣны

 

чис-

тыхъ,

 

просторныхъ

 

и

 

свѣтлыхъ

 

помѣщеній

 

увѣшаны

 

священными

изображеніями

 

и

 

картинами,

 

представляющими

 

снимки

 

и

 

копіи

лучшихъ

 

мастеровъ-художниковъ.

 

Здѣсь

 

вполнѣ

 

приложимо

 

выра-

женіе

 

„стѣны

 

говорятъ

 

и

 

учатъ".

 

Библіотека

 

снабжена

 

множе-

ствомъ

 

полезныхъ

 

книгъ,

 

учебныхъ

 

пособій.

 

При

 

школѣ

 

имѣются

два

 

храма,

 

одинъ

 

домовый,

 

въ

 

школьномъ

 

зданіи,

 

а

 

другой

 

отсто-

итъ

 

на

 

небольшомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

него.

 

Храмъ

 

и

 

школа

 

прида-

ли

 

мѣстности

 

характеръ

 

прихода

 

и

 

культурнаго

 

центра.

 

Въ

 

школѣ

во

 

всемъ, —

 

какъ

 

въ

 

поведеніи

 

учащихся,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ихъ

 

позна-

ніяхъ,

 

видно

 

вліяніе

 

добраго

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

и

 

надлежа-

щей

 

постановки

 

учебнаго

 

дѣла.

 

Школьный

 

укладъ

 

жизни

 

напоми-

наетъ

 

собою

 

какъ-бы

 

небольшой

 

монастырь;

 

здѣсь

 

всюду

 

зало-

жена

 

основа

 

христіанскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

принциповъ

 

и

 

во

 

всемъ

вѣетъ

 

духъ

 

благочестивой

 

настроенности.

 

Посѣщая

 

Богословскую

школу

 

и

 

всматриваясь

 

въ

 

ея

 

жизнь,

 

невольно

 

радуешься

 

за

 

цер-

ковно-школьное

 

дѣло.

 

При

 

современномъ

 

упадкѣ

 

вѣры

 

и

 

тенден-

ціозномъ

 

стремленіи

 

многихъ

 

ослабить

 

вліяніе

 

Церкви

 

на

 

школь-

ную

 

жизнь,

 

школы

 

подобнымъ

 

Богословской,

 

представляютъ

 

собою

отрадное

 

явленіе.

За

 

лицъ,

 

воспитывающихся

 

въ

 

подобныхъ

 

школахъ,

 

можно

быть

 

покойнымъ,

 

ибо

 

міросозерцаніе,

 

возращенное

 

на

 

почвѣ

 

за-

вѣтовъ

 

Церкви,

 

навсегда

 

останется

 

для

 

нихъ

 

тѣмъ

 

спасительнымъ

свѣточемъ,

 

которымъ

 

направляется

 

и

 

освѣщается

 

жизнь

 

и

 

дѣя-

тельность

 

христіанина;

 

подобнымъ

 

лицамъ

 

безбоязнено

 

можно

вручать

 

воспптаніе

 

и

 

обученіе

 

подрастающихъ

 

поколѣній,

 

не

 

опа-

саясь

 

ни

 

за

 

ихъ

 

вѣру,

 

ни

 

за

 

ихъ

 

жизнь.

12-го

 

Января

 

сего

 

1913-го

 

года,

 

прибылъ

 

въ

 

Богословскую

школу

   

попечитель

   

ея

 

Его

 

Высокопревосходительство

 

Владиміръ
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Карловичъ,

 

въ

 

сопровождены

 

Владыкъ:

 

Омскаго

 

Владиміра

 

и

Каширскаго

 

Евдокима,

 

придварительно

 

посѣтивъ

 

въ

 

г.

 

Каширѣ

Фроловскую

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

недавно

 

выстроенную.

Послѣдняя

 

выглядитъ

 

очень

 

хорошо,

 

свѣтлаго,

 

чистаго

 

и

 

въ

 

изо-

биліи

 

снабженную

 

всѣмъ

 

необходимымъ,

 

благодаря

 

усердію

 

попе-

читеяя

 

и

 

строителя

 

ея.

 

Дѣти,

 

одѣтыя

 

въ

 

одинаковые

 

костюмы,

радостно

 

привѣтствовали

 

гостей.

 

*)

По

 

прибытію

 

въ

 

с.

 

Богословское,

 

всѣ

 

направились

 

въ

 

мѣст-

ный

 

храмъ.

 

Епископъ

 

Евдокиыъ

 

былъ

 

привѣтствованъ

 

рѣчью

маститаго

 

иротоіерея-завѣдуюшаго

 

школою,

 

о.

 

Димитрія

 

Лебе-

динскаго.

 

Послѣ

 

краткаго

 

молебна

 

Владыка

 

отправился

 

въ

 

шко-

лу,

 

чтобы

 

чрезъ

 

небольшой

 

промежутокъ

 

времени

 

снова

 

возвра-

тится

 

въ

 

храмъ

 

для

 

совершенія

 

всенощнаго

 

бдѣніи.

 

Шестапсал-

міе

 

читалъ

 

Владыка

 

Владиміръ

 

онъ

 

же

 

свершилъ

 

выходъ

 

на

поліенею.

 

Въ

 

слѣдуещій

 

воскресный

 

день,

 

1 3-го

 

января,

 

въ

 

томъ

же

 

храмѣ

 

обоими

 

Владыками

 

была

 

совершена

 

божественная

 

ли-

тургія;

 

сослужащими

 

были:

 

о.

 

протоіерей

 

Лебединскій,

 

который

на

 

томъ

 

же

 

богослуженіи

 

вмѣсто

 

причастнаго

 

стиха

 

произнесъ

приличное

 

дню,

 

поученіе,

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

свящ.

 

Кня-

зевъ,

 

іеромонахъ

 

Московскаго

 

Даниловскаго

 

монастыря

 

Іоакимъ

и

 

завѣдующій

 

второклассной

 

школы

 

свящ.

 

Неароновъ.

 

Послѣдо-

ваніе

 

богослуженія

 

пѣли

 

воспитанницы

 

учительской

 

и

 

второклас-

сной

 

щколъ,

 

подъ

 

управленіемъ

 

монахини-учительницы

 

хороваго

пѣнія,

 

Богослуженіе

 

закончилось

 

въ

 

11

 

час.

 

дня.

 

Послѣ

 

неболь-

шого

 

отдыха

 

были

 

осмотрены

 

новыя

 

помѣщенія

 

школы:

 

столовая

и

 

зала,

 

а

 

также

 

посѣщенъ

 

домовый

 

храмъ,

 

который

 

своимъ

 

ико-

ностасомъ

 

и

 

убранствомъ

 

всегда

 

приковывалъ

 

вниманіе

 

посѣтите-

лей.

 

Въ

 

3

 

часа

 

дня

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

былъ

 

отслуженъ

 

моле-

бенъ

 

съ

 

пѣніемъ

 

акаѳиста

 

Господу

 

Іисусу.

 

Интересно

 

отмѣтить

то

 

обстоятельство,

 

что

 

при

 

совершеніи

 

всякаго

 

церковнаго

 

слу-

женія

 

учащіяся

 

поютъ

 

съ

 

полнымъ

 

знаніемъ

 

напѣвовъ

 

и

 

уверен-

ностію

 

въ

 

пополненіи

 

этихъ

 

напѣвовъ.

 

Въ

 

пѣніи

 

участвуютъ

 

всѣ

безъ

 

исключенія.

*)

 

Его

 

Высокопревосход.

 

Г.

 

Оберъ-ГГрокуроръ

 

расписался

 

въ

 

кни-

ги

 

для

 

посѣтителей,

 

выразивъ

 

свое

 

удовольствіе

 

но

 

поводу

 

начала

 

за-

нятій

 

и

 

благодарность

 

строителю

 

и

 

попечителю

 

за

 

ихъ

 

трудъ,

 

усердіѳ

и

 

жертвы,

 

принесенныя

 

на

 

дѣло

 

созиданія

 

и

 

благоустроенія

 

сей

 

школы.
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Въ

 

5

 

час.

 

вечера

 

всѣ

 

собрались

 

въ

 

залъ,

 

посреди

 

котораго

стояла

 

украшенная

 

„елка"

 

для

 

дѣтей

 

всѣхъ

 

школъ

 

с.

 

Богослов-

скаго.

 

Программа

 

вечера

 

началась

 

пѣніемъ

 

праздничнаго

 

тропаря

и

 

концерта

 

„Днесь

 

Христосъ

 

въ

 

Ваѳліемѣ

 

рождается"...

 

и

 

про-

должалась

 

исполненіемъ

 

47

 

№№-въ

 

разнообразныхъ

 

пѣснопѣній

и

 

гимновъ,

 

по

 

большей

 

части

 

религіознаго

 

и

 

патріотическаго

 

со-

держанія.

 

Пѣли

 

воспитанницы

 

учительской

 

школы

 

въ

 

полномъ

составѣ,

 

подъ

 

аккомпаниментъ

 

піанино

 

и

 

подъ

 

руководствомъ

талантливой

 

преподавательницы

 

теоріи

 

пѣнія

 

въ

 

этой

 

школѣ.

Пріятно

 

было

 

слышать

 

стройные

 

звуки

 

молодыхъ

 

голосовъ.

 

Нѣ-

которые

 

номера

 

программы

 

были

 

исполняемы

 

соло,

 

дуетъ

 

и

 

тріо

подъ

 

аккомпаниментъ

 

инструмента,

 

или

 

хора.

 

Одна

 

изъ

 

учительницъ

мѣстной

 

школы

 

и

 

одна

 

изъ

 

воспитанницъ,

 

по

 

происхожденію

болгарка,

 

удивительно

 

хорошо

 

пѣли,

 

обладая

 

къ

 

тому

 

же

 

чудны-

ми

 

голосами;

 

онѣ

 

исполнили

 

свои

 

номера

 

необычайно

 

удачно.

Другая

 

воспитанница,

 

—

 

галичанка

 

родомъ,

 

хорошо

 

прочитала

на

 

своемъ

 

родномъ,

 

но

 

вполнѣ

 

понятномъ

 

и

 

для

 

насъ,

 

языкѣ

 

сти-

хотвореніе,

 

въ

 

которомъ

 

прославляется

 

дорогая

 

мать —Великая

Россія.

 

Отрадно

 

сознавать,

 

что

 

за

 

рубежомъ

 

нашего

 

отечества

единоплеменный

 

намъ

 

народъ

 

и

 

родной

 

по

 

вѣрѣ—галичане

 

такъ

любятъ

 

Святую

 

Русь

 

и

 

съ

 

такимъ

 

воодушивленіемъ

 

воспѣваютъ

ея

 

мощь

 

и

 

величіе.

 

Пѣніе

 

чередовалось

 

чтеніемъ

 

стихотвореній

и

 

басенъ.

 

Читали

 

стихи

 

малютки-дѣти

 

начальныхъ

 

школъ.

 

Умѣ-

лое

 

исполненіе

 

программы

 

оставляло

 

въ

 

душѣ

 

наилучшія

 

впечат-

лѣнія,

 

и

 

всѣ

 

стремились

 

выразить

 

чувства

 

благодарности

 

юнымъ

пѣвцамъ

 

и

 

чтецамъ.

 

Большая

 

„елка"

 

была

 

превосходно

 

украшена,

также

 

хорошо

 

и

 

красиво

 

былъ

 

украшенъ

 

залъ:

 

всюду

 

стояли

живые

 

цвѣты,

 

восхищая

 

своею

 

свѣжестію.

Въ

 

заключеніе

 

вечера

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Евдокимомъ.и

нѣкоторыми

 

изъ

 

другихъ

 

гостей*)

 

были

 

сказаны

 

рѣчи,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

было

 

отмѣчено

 

то

 

прекрасное

 

настроеніе,

 

которое

 

создалось,

благодаря

 

умѣлому

 

руководительству

 

и

 

надлежащей

 

постановкѣ

школьнаго

 

вечера

 

со

 

стороны

 

лицъ,

 

принимавшихъ

 

близкое

 

уча-

*)

 

Въ

 

числѣ

 

прибывшихъ

 

въ

 

Богословское

 

были

 

младшій

 

помощи,

наблюдателя

 

школъ

 

Импѳріи

 

М.

 

Н.

 

Рудневъ,

 

Предсѣдатѳль

 

Кашир.

 

Отд-

прот.

 

Красновъ,

 

у.

 

Наблюд.

 

свящ.

 

Тропцкій,

 

игуменья

 

женск.

 

Никитска-

го

 

мои.

 

Сѳргія

 

и

 

многія

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

ближайшихъ

 

селъ,

 

дирек-

торъ

 

Каширск.

 

реальнаго

 

училища,

 

Тульскій

 

у.

 

Наблюдатель

 

свящ.

 

В.

Сахаровъ

 

и

 

мн.

 

др.
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стіе

 

въ

 

устроеніи

 

дѣтскаго

 

праздника.

 

Въ

 

тѣхъ-же

 

рѣчахъ

 

была

воздана

 

благодарность

 

высокому

 

и

 

любвеобильному

 

попечителю

школы

 

Владиміру

 

Карловичу

 

за

 

его

 

заботы

 

о

 

школѣ

 

и

 

дѣтяхъ,—

заботы,

 

обнимающія

 

собою

 

не

 

только

 

учебную

 

сторону

 

школы,

но

 

и

 

воспитательную

 

до

 

границъ

 

самаго

 

нѣжнаго

 

и

 

отеческаго

попеченія

 

о

 

дѣтяхъ

 

въ

 

ихъ

 

домашней

 

жизни,

 

выразившегося

 

въ

стремленіи

 

доставить

 

каждому

 

минуты

 

радости,

 

покоя

 

и

 

отече-

ской

 

ласки.

 

Для

 

школы

 

и

 

ея

 

насельниковъ

 

отдано

 

все,

 

что

 

мо-

жетъ

 

служить

 

на

 

пользу

 

просвѣщенія,

 

воспитанія

 

и

 

улучшенія

внѣшней

 

жизни.

 

И

 

то

 

духовное

 

благо,

 

которое

 

получаютъ

 

здѣсь,

невозможно

 

пріобрѣсти

 

или

 

замѣнить

 

никакими

 

цѣнностями

внѣшней

 

жизни.

 

Самъ

 

Владиміръ

 

Карловичъ

 

въ

 

свою

 

очередь

также

 

благодарилъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

содѣйствуетъ

 

благополучію

 

школы,

кто

 

сочувствуетъ

 

ему

 

въ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

дѣтей

 

и

 

кто

въ

 

настоящую

 

минуту

 

далъ

 

возможность

 

дѣтямъ

 

провести

 

время

въ

 

радости

 

и

 

невинномъ

 

развлеченіи,

 

благодарилъ

 

и

 

гостей,

 

по-

сѣтившихъ

 

школу.

Затѣмъ

 

дѣтямъ

 

были

 

розданы

 

подарки

 

и

 

гостинцы.

 

Дѣти

горячо

 

благодарили

 

своего

 

дорогого

 

попечителя

 

и

 

гостей,

 

воспѣ-

вая

 

всѣмъ

 

„многая

 

лѣта".

 

Такъ

 

закончился

 

вечеръ,

 

оставивъ

 

въ

душахъ

 

юныхъ

 

питомцевъ

 

массу

 

самыхъ

 

пріятныхъ

 

впечатлѣ-

ній

 

и

 

счастливыхъ

 

минутъ.

Слѣдующій

 

день

 

(14-го

 

Янв.)

 

былъ

 

посвященъ

 

слушанію

уроковъ

 

теоріи

 

пѣнія

 

въ

 

трехъ

 

классахъ

 

школы.

 

На

 

урокахъ

обнаружились—умѣлое

 

преподаваніе

 

предмета

 

и

 

хорошія

 

позна-

нія

 

воспитанницъ.

 

Послѣ

 

уроковъ

 

дѣти

 

снова

 

были

 

собраны

 

въ

залъ,

 

гдѣ

 

исполнили

 

нѣсколько

 

Лг-въ

 

изъ

 

программы

 

предше-

ствующаго

 

вечера

 

и

 

затѣмъ

 

простились

 

съ

 

дорогимъ

 

попечителемъ

школы,

 

который

 

въ

 

2

 

ч.

 

того

 

же

 

дня

 

отправлялся

 

изъ

 

с.

 

Бого-

словскаго

 

въ

 

Петербургъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

предварительно

 

посѣ-

тить

 

родину

 

и

 

г.

 

Каширу.

Возвращаясь

 

мыслію

 

къ

 

с.

 

Богословскому

 

и

 

его

 

школамъ,

невольно

 

представляешь

 

себѣ

 

его,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

и

желательныхъ

 

уголковъ

 

церковно-школьной

 

деятельности.

 

Здѣсь

все

 

полно

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

должна

 

быть

 

церковная

 

школа.

 

Вѣра

 

и

наука

 

царятъ

 

совмѣстно;

 

дополняя

 

одна

 

другую,

 

гармонически

сочетаясь,

 

онѣ

 

одухотворяютъ

 

умы

 

и

 

сердца

 

юныхъ

 

питомцевъ,

направляя

 

ихъ

 

ко

 

всему

 

возвышенному

 

и

 

прекрасному.

 

Строй

жизни,

  

основанный

   

на

   

началахъ

   

церковной

   

уставности

 

и

 

доб-
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рыхъ

 

нравовъ,

 

навсегда

 

останется

 

благодѣтельнымъ

 

и

 

полезнымъ

для

 

питомицъ

 

церковной

 

школы,

 

какъ

 

будущихъ

 

руководитель-

ницу

 

и

 

воспитательницъ

 

молодыхъ

 

поколѣній.

 

Церковная

 

школа

тѣмъ

 

и

 

жива

 

и

 

дорога

 

русскому

 

народу,

 

что

 

ведетъ

 

его

 

прямымъ

путемъ,— путемъ

 

вѣры

 

и

 

любви,

 

ко

 

всему

 

русскому

 

и

 

православ-

ному.

 

Въ

 

этомъ

 

ея

 

зиждительная

 

сила

 

и

 

залогъ

 

будущаго

процвѣтанія.

Епарх.

 

Наблюд.

 

Свящ.

 

А.

 

Князевъ.

Прощаніе

 

церковно

 

-

 

школьныхъ

 

дѣятелей

 

Тульсной

 

епархіи

съ

 

бывшимъ

  

дѣлопроизводителеіиъ

 

Іульскаго

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Совѣта

М.

 

К

 

РУДНЕВЫМЪ.

1913

 

года

 

2

 

января

 

состоялись

 

проводы

 

бывшаго

 

делопро-

изводителя

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

Михаила

Николаевича

 

Руднева.

 

Честному

 

труженику,

 

неустанному

 

работни-

ку

 

воздано

 

было

 

должное

 

и

 

заслуженное:

 

„достоинъ

 

дѣлатель

 

мзды

своей".

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

служилъ

 

церковно-школьному

 

дѣлу

епархіи

 

почти

 

семнадцать

 

лѣтъ

 

и

 

изучилъ

 

свое

 

дѣло

 

со

 

всею

точностію

 

и

 

тонкостію

 

во

 

всѣхъ

 

деталяхъ.

 

Мало

 

того,

 

онъ

 

соз-

далъ

 

добрыя

 

отношения

 

къ

 

лицамъ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

причастнымъ

церковно-школьному

 

дѣлу.

 

Поскольку

 

церковный

 

школы

 

епархіи

обнимаютъ

 

территорію

 

ея,

 

касаясь

 

отдаленныхъ

 

угловъ

 

ея,

 

и

 

по-

скольку

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

проникаетъ

 

въ

 

мил-

ліонное

 

населеніе

 

епархіи,

 

имѣя

 

общеніе

 

съ

 

церковно-школьными

дѣятелями,

 

постольку

 

и

 

Михаилъ

 

Николаевичъ,

 

какъ

 

дѣлопро-

изводитель

 

этого

 

Совѣта,

 

соприкасался

 

съ

 

этими

 

лицами

 

то

 

чрезъ

оффиціальныя

 

бумаги,

 

то

 

чрезъ

 

частную

 

переписку,

 

то

 

чрезъ

личные

 

переговоры.

 

Связь

 

между

 

Совѣтомъ

 

и

 

его

 

уѣздны-

ми

 

Отдѣленіями,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

каждою

 

отдѣльною

 

школою

 

отда-

ленныхъ

 

концовъ

 

епархіи,

 

имѣется

 

органически

 

тѣсная.

 

Связую-

щимъ

 

же

 

звеномъ

 

въ

 

этомъ

 

живомъ

 

дѣлѣ

 

между

 

центромъ

 

адми-

нистраціи

 

и

 

отдаленными

 

дѣятелями

 

былъ

 

Михаилъ

 

Николаевичъ,

благодаря

 

долголѣтнему

 

служенію,

 

опытности

 

и

 

личнымъ

 

каче-

ствлмъ

 

своей

 

души.

 

Онъ

 

былъ

 

жизненнымъ

 

нервомъ

 

въ

 

большомъ

школыюмъ

 

организмѣ,

 

біеніе

 

котораго

 

чувствовалось

 

и

 

на

 

окраи-
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нахъ

 

епархіи.

 

Поэтому-то,

 

когда

 

разнеслась

 

вѣсть

 

по

 

епархіи,

что

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

оставляетъ

 

службу

 

въ

 

Совѣтѣ,

 

то

 

очень

многіе

 

изъ

 

знающихъ

 

его

 

сочли

 

долгомъ

 

съ

 

чувствомъ

 

своей

признательности

 

и

 

глубокой

 

благодарности

 

проводить

 

его

 

достой-

нымъ

 

образомъ.

Мѣстомъ

 

для

 

прощанія

 

съ

 

Михаиломъ

 

Николиевичемъ

 

былъ

избранъ

 

залъ

 

второклассной

 

школы

 

гор.

 

Тулы,

 

который

 

къ

 

наз-

наченному

 

времени,

 

къ

 

7-ми

 

часамъ

 

вечера

 

2

 

января,

 

былъ

 

по-

лонъ

 

почитателями

 

Михаила

 

Николаевича.

 

Сюда

 

собрались

 

цер-

ковно-школьные

 

дѣятели

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

епархіи.

 

Здѣсь

 

были

представители

 

отъ

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

Совѣта,

 

большею

частію

 

о.о.

 

Предсѣдатели,

 

дѣлопроизводители

 

Отдѣленій

 

и

 

о.о.

Уѣздные

 

Наблюдатели.

 

Были

 

здѣсь

 

о.о.

 

Завѣдывающіе,

 

законоу-

чители

 

и

 

попечители

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи.

 

Сюда

 

прибыли

члены

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Предсѣдателемъ

 

Совѣта

 

Епископомъ

 

Евдокимомъ.

Здѣсь

 

присутствовали

 

представители

 

другихъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

учреж-

деній:

 

Управляющій

 

палатой

 

Государственныхъ

 

имуществъ

 

Туль-

ской

 

и

 

Калужской

 

губерній

 

В.

 

Н.

 

Штурмъ,

 

быв.

 

директоръ

 

На-

родныхъ

 

училищъ

 

Тульской

 

губерніи

 

А.

 

И.

 

Одинцовъ,

 

г.

 

Секре-

тарь

 

Тульской

 

духовной

 

Консисторіи

 

I.

 

I.

 

Савичъ.

 

А

 

все

 

это

 

мно-

гочисленное

 

собраніе

 

возглавлялось

 

Его

 

Высокопреосвященстномъ,

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Парѳеніемъ,

 

Архіепископомъ

 

Туль-

скимъ

 

и

 

Вѣлевскимъ.

 

Сюда

 

былъ

 

приглашенъ

 

Михаилъ

 

Николае-

вичъ.

 

И

 

здѣсь,

 

въ

 

этомъ

 

собраніи,

 

было

 

засвидѣтельствовано,

 

какія

отношенія

 

имѣютъ

 

къ

 

Михаилу

 

Николаевичу

 

школьные

 

дѣятели

епархіи

 

и

 

какія

 

чувства

 

они

 

переживаютъ

 

теперь

 

при

 

прощаніи

съ

 

нимъ.

Преосвященный

 

Предсѣдатель

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта

 

Епископъ

 

Евдокимъ

 

прочиталъ

 

адресъ,

 

подносимый

 

отъ

церковно-школьныхъ

 

дѣятелей

 

епархіи

 

съ

 

такимъ

 

содержаніемъ:

Мной/уважаемый

Михаилъ

 

Николаевичъ!

Почти

 

семнадцатилѣтнее

 

служеніе

 

Ваше

 

церковно-школьно-

му

 

дѣлу, —служеніе,

 

отличавшее

 

Васъ,

 

какъ

 

человѣка

 

неустаннаго

труда

 

и

 

изумительной

 

энергіи,

 

стяжало

 

Вамъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

чувства

признательности

 

и

 

сердечнаго

 

расположенія,

 

а

 

Ваше

 

умѣніе

 

соз-

давать

 

прекрасный

 

отношенія

 

къ

 

сотрудникамъ

 

и

 

друзьямъ

 

всегда
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объединяло

 

ихъ

 

около

 

Васъ.

 

Вотъ

 

почему

 

сегодня

 

Вы

 

окружены

тѣми,

 

съ

 

кѣмъ

 

Ваша

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

такъ

 

тѣсно

 

соедини-

ли

 

Васъ, —съ

 

кѣмъ

 

единство

 

интересовъ

 

и

 

путь

 

служенія

 

церковно

школьному

 

дѣлу

 

создали

 

атмосферу

 

самыхъ

 

близкихъ

 

и

 

друже-

ственныхъ

 

отношеній.

 

Сонмъ

 

друзей

 

и

 

сотрудниковъ,

 

въ

 

настоя-

щую

 

минуту

 

окружающихъ

 

Васъ,

 

ярче

 

словъ

 

свидѣтельствуетъ

о

 

той

 

должной

 

дани

 

признательности

 

и

 

уваженія,

 

какія

 

пріобрѣ-

ли

 

Вы

 

своимъ

 

многолѣтнимъ

 

служеніемъ

 

церковной

 

школѣ.

 

Пріятно

сознавать,

 

что

 

это

 

служеніе

 

не

 

прекращается,

 

но,

 

перенесенное

на

 

новую,

 

болѣе

 

обширную

 

и

 

плодотворную

 

почву,

 

оно

 

съ

 

боль-

шею

 

силою

 

и

 

выразительностью

 

будетъ

 

обнаруживать

 

тѣ

 

таланты,

которыми

 

Всевышній

 

наградилъ

 

Васъ.

 

И

 

мы—Тульскіе

 

церковно

школьные

 

дѣятели

 

съ

 

чувствомъ

 

особаго

 

удовлетворенія

 

пережи-

ваемъ

 

предстоящее

 

служеніе

 

Ваше

 

вблизи

 

центра

 

жизни

 

школь-

наго

 

дѣла

 

и,

 

прощаясь

 

съ

 

Вами,

 

хотимъ

 

воздать

 

Вамъ

 

благодар-

ность

 

за

 

труды

 

и

 

заботы

 

на

 

пользу

 

церковной

 

школы

 

родного

края.

 

Напутствуя

 

Васъ

 

святой

 

иконою,

 

мы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

выра-

жаемъ

 

наше

 

искреннее

 

желаніе,

 

что-бы

 

духовная

 

наша

 

связь

 

съ

Вами

 

не

 

прекращалась,

 

й

 

Ваша

 

личность,

 

какъ

 

человѣка

 

труда

и

 

братскихъ

 

отношеній,

 

преисполняла-бы

 

навсегда

 

и

 

впредь

 

наши

мысли

 

и

 

чувства

 

любовію

 

и

 

доброю

 

памятью

 

къ

 

Вамъ.

Примите-же,

 

Многоуважаемый

 

Михаилъ

 

Николаевичъ,

 

сію

икону

 

Христа

 

Спасителя,

 

какъ

 

залогъ

 

нашей

 

любви,

 

и

 

да

 

спасетъ

Онъ

 

Васъ

 

на

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

Вашей

 

жизни".

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепископъ

 

Парѳеній

 

благосло-

вилъ

 

Михаила

 

Николаевича

 

иконою

 

Спасителя,

 

сооруженною

 

тѣми

же

 

почитателями

 

Михаила

 

Николаевича,

 

и

 

напутствовалъ

 

его

 

за-

душевным!,

 

словомъ.

 

Въ

 

словѣ

 

проведены

 

были

 

двѣ

 

главный

мысли:

 

епархія

 

скорбитъ

 

о

 

лишеніи

 

такого

 

незамѣнимаго

 

тру-

женика

 

въ

 

церковно

 

-

 

школьномъ

 

дѣлѣ.

 

какъ

 

Михаила

 

Николае-

вича,

 

но

 

она

 

же

 

и

 

радуется

 

высокому

 

назначенію

 

его

 

на

 

постъ

помощника

 

наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

Имперіи.

 

Мысли

 

эти

такъ

 

сердечно

 

были

 

выражены

 

и

 

такъ

 

растрогали

 

Михаила

 

Ни-

колаевича,

 

что

 

онъ

 

не

 

безъ

 

малаго

 

волненія

 

принялъ

 

изъ

 

рукъ

Владыки

 

святую

 

икону.

Послѣ

 

этого

 

выступила

 

депутація

 

отъ

 

Каширскаго

 

Отдѣле-

нія,

 

состоящая

 

изъ

 

Предсѣдателя

 

Отдѣленія,

 

о.

 

Уѣзднаго

 

Наблю-

дателя

 

и

 

о.

 

Дѣлопроизводителя.

 

О.

 

Предсѣдатель

 

прочиталъ

 

адресъ

слѣдующаго

 

содержанія:
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Ваше

 

Высокородіе,

Глубокоуважаемый

 

Михаилъ

 

Николаевичъ!

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

Вы

 

оставляете

 

свое

 

служеніе

церковно

 

-

 

приходскимъ

 

школамъ

 

въ

 

Тульской

 

епархіи

 

и

 

перехо-

дите

 

къ

 

служенію

 

тѣмъ

 

же

 

школамъ,

 

но

 

на

 

болѣе

 

широкомъ

 

и

и

 

высокомъ

 

поприщѣ,

 

Каширское

 

Отдѣленіе

 

Тульскаго

 

Епархіаль-

наго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

составѣ,

 

выражаетъ

Вамъ,

 

какъ

 

доброму,

 

отзывчивому

 

руководителю,

 

свою

 

глубокую

благодарность

 

и

 

самую

 

искреннюю

 

радость,

 

усматривая

 

въ

 

новомъ

Вашемъ

 

назначеніи

 

заслуженную

 

Вами

 

награду.

Къ

 

своей

 

прямой

 

обязанности

 

преподавателя

 

Духовной

 

Се-

минары

 

Вы

 

присоединили

 

должность

 

дѣлопроизводителя

 

Тульска-

го

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

И,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

должность

 

эта,

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

является

 

сложной,

 

требующей

 

и

знаній

 

и

 

большого

 

труда,

 

Вы

 

нашли

 

въ

 

себѣ

 

достаточно

 

силъ,

чтобы

 

съ

 

честію,

 

безъ

 

ущерба

 

для

 

дѣла,

 

въ

 

продоженіе

 

многихъ

лѣтъ

 

руководить

 

всѣмъ

 

дѣлопроизводствомъ

 

Совѣта.

 

Вы

 

отдавали

этому

 

дѣлу

 

все

 

свое

 

свободное

 

время

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

лишали

себя

 

заслѵженнаго

 

отдыха

 

послѣ

 

преподавательскаго

 

труда.

 

На

это

 

способенъ

 

только

 

человѣкъ,

 

всей

 

душой

 

преданный

 

церковно

школьному

 

дѣлу.

 

Только

 

любовь

 

и

 

искреннее

 

желаніе

 

служить

Церкви

 

Православной

 

и

 

Отчеству

 

могутъ

 

заставить

 

не

 

щадить

своихъ

 

силъ.

 

Все

 

это

 

самымъ

 

осязательнымъ

 

образомь

 

проявля-

лось

 

въ

 

Вашей

 

деятельности.

 

Не

 

какъ

 

чиновникъ-формалистъ

или

 

наемникъ

 

относились

 

Вы

 

къ

 

дѣлу.

 

Нѣтъ!

 

Вы

 

оживляли

 

его

неустанной

 

энергіей,

 

добросовѣстнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

своимъ

обязанностямъ

 

и

 

искреннимъ

 

сочувствіемъ

 

общему

 

благу.

 

Своимъ

богатымъ

 

опытомъ

 

Вы

 

позволяли

 

пользоваться

 

всѣмъ

 

тружени-

камъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

Для

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

обращался

къ

 

Вамъ

 

за

 

совѣтомъ

 

въ

 

затруднительныхъ

 

случаяхъ,

 

Вы

 

всегда

были

 

добрымъ

 

руководителемъ

 

и

 

отзывчивымъ

 

совѣтникомъ.

Каширское

 

Отдѣленіе

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ,

 

преимущественно

передъ

 

другими

 

Отдѣленіями,

 

пользовалось

 

Вашими

 

совѣтами

 

и

указаніями,

 

ибо

 

время

 

Вашей

 

дѣятельности

 

совпало

 

самымъ

 

тя-

желымъ

 

положеніемъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

Каширскомъ

 

уѣздѣ.

При

 

Вашемъ

 

ближайшемъ

 

участіи

 

и

 

содѣйствіи

 

въ

 

текущемъ

 

го-

ду

 

была

 

пересмотрѣна,

 

исправлена

 

и

 

дополнена

 

школьная

 

сѣть

въ

 

благопріятномъ

 

направленіи

 

для

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Такое

внимательное

 

отношеніе

 

Ваше

 

къ

 

нуждамъ

 

Отдѣленія

  

Ваше

 

все-
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гда

 

сердечное

 

обрашеніе

 

съ

 

членами

 

Отдѣленія,

 

Вашъ

 

богатый

опытъ

 

въ

 

церковно-школьномъ

 

дѣлѣ

 

всегда

 

останутся

 

въ

 

памяти

всѣхъ

 

дѣятелей

 

на

 

церковно-школьной

 

нивѣ.

Привѣтствуя

 

Ваше

 

назначеніе

 

на

 

болѣе

 

высокій

 

постъ,

 

Ка-

ширское

 

Отдѣленіе,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

искреннею

 

благодарностію,

 

выра-

жаетъ

 

Вамъ,

 

Глубокоуважаемый

 

и

 

Дорогой

 

Михаилъ

 

Николае-

вичъ,

 

самыя

 

горячія

 

пожеланія

 

успѣха

 

на

 

новомъ

 

поприщѣ.

 

От-

дѣленіе

 

вѣритъ

 

и

 

надѣется,

 

что

 

оно

 

и

 

впредь

 

найдетъ

 

у

 

Васъ

добрый

 

совѣтъ,

 

искреннее

 

участіе

 

и

 

помощь,

 

а

 

Всемогущій

 

Гос-

подь

 

въ

 

справедливое

 

воздаяніе

 

за

 

Ваши

 

труды

 

и

 

любовь

 

къ

церковной

 

школѣ

 

да

 

благословить

 

Васъ

 

на

 

новомъ

 

поприщѣ

 

Ва-

шего

 

служенія

 

во

 

славу

 

возлюбленной

 

Вами

 

школы

 

и

 

да

 

сохра-

нить

 

Васъ

 

на

 

долгіе,

 

долгіе

 

годы".

Послѣ

 

того

 

о.

 

Ефремовскій

 

Уѣздный

 

Набюдатель

 

прочиталъ

адресъ

 

отъ

 

Ефремовскаго

 

Уѣзднаго

 

Отдѣленія

 

Совѣта

 

слѣдую-

щаго

 

содержанія:

Многоуважаемый

Михаилъ

 

Николаевичъ!

Ефремовское

 

Уѣздное

 

Отдѣленіе

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта

 

привѣтствуетъ

 

Васъ

 

съ

 

новымъ

 

высшимъ

 

на-

значеніемъ

 

на

 

должность

 

помощника

 

Имперскаго

 

Наблюдателя

церковно-приховскихъ

 

школъ.

 

Это

 

назначеніе

 

служить

 

лучшей

и

 

безспорной

 

оцѣнкой

 

Вашей

 

почти

 

семнадцатилѣтней

 

плодотвор-

ной

 

дѣятельности

 

по

 

должности

 

члена-дѣлопроизводителя

 

Туль-

скаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Какъ

 

церковно-школь-

ный

 

дѣятель

 

родной

 

намъ

 

епархіи,

 

Вы

 

зарекомендовали

 

себя

 

че-

ловѣкомъ,

 

горячо

 

и

 

искренно

 

преданнымъ

 

просвѣтительной

 

идеѣ

церковно-приходской

 

школы,

 

глубокимъ

 

и

 

всестороннимъ

 

знато-

комъ

 

ея

 

административнаго,

 

правоваго

 

и

 

хозяйственнаго

 

положе-

нія,

 

а

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

своимъ

 

многочисленнымъ

 

соработникамъ

въ

 

епархіи

 

Вы

 

были

 

всегда

 

корректны,

 

доброжелательны,

 

отзыв-

чивы,

 

всегда

 

были

 

готовы

 

придти

 

на

 

помощь

 

и

 

дать

 

нужный

 

со-

вѣтъ

 

и

 

полезное

 

руководство

 

при

 

всякомъ

 

къ

 

Вамъ

 

обращеніи

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ.

Прерывая

 

службу

 

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіальномъ

 

Училищ-

номъ

 

Совѣтѣ,

 

Вы

 

оставляете

 

послѣ

 

себя

 

полезное

 

руководство

для

 

школьныхъ

 

дѣятелей.

 

Вы

 

оставляете

 

намъ

 

Вашъ

 

печатный

трудъ:

   

„Собраніе

   

узаконеній

   

и

   

руководственныхъ

   

разъясненій,
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касающихся

 

управленія

 

и

 

завѣдыванія

 

церковно-приходскими

 

шко-

лами,

 

школьнаго

 

хозяйства

 

и

 

школьной

 

отчетности", — трудъ,

 

ко-

торый

 

всегда

 

былъ

 

и

 

будетъ

 

настольного

 

книгою

 

для

 

всѣхъ

 

де-

ятелей

 

по

 

церковно-приходскимъ

 

школамъ.

Признательное

 

Ефремовское

 

Уѣздное

 

Отдѣленіе

 

Тульскаго

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

прощаніи

 

съ

 

Вами

 

счита-

етъ

 

нравственнымъ

 

долгомъ

 

выразить

 

Вамъ

 

чувство

 

уваженія

 

и

глубокой

 

благодарности

 

за

 

плодотворную

 

Вашу

 

дѣятельность

 

и

добрыя

 

пожеланія

 

Вамъ

 

благополучія

 

и

 

успѣха

 

на

 

новомъ

 

мѣ-

стѣ

 

Вашего

 

служенія,

 

присоединяя

 

свою

 

увѣренность,

 

что,

 

хотя

Вы

 

и

 

оставляете

 

Тульскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

но

общеніе

 

наше

 

съ

 

Вами

 

черезъ

 

это

 

не

 

прекратится,

 

а

 

будетъ

продолжаться".

Затѣмъ

 

о.о.

 

Предсѣдатели

 

Тульскаго

 

и

 

Ецифанскаго

 

Уѣзд-

ныхъ

 

Отдѣленій

 

въ

 

сердечныхъ,

 

содержательныхъ

 

рѣчахъ

 

выра-

зили

 

привѣтствіе

 

Михаилу

 

Николаевичу

 

отъ^этихъ

 

двухъ

 

отдѣ-

леній

 

Совѣта.

Въ

 

адресахъ

 

и

 

словесныхъ

 

привѣтствіяхъ

 

подробно

 

была

обрисована

 

деятельность

 

Михаила

 

Николаевича.

 

И

 

онъ,

 

припо-

миная

 

все

 

прошлое,

 

все,

 

что

 

его

 

интересовало,

 

чѣмъ

 

жила

 

его

душа,

 

что

 

онъ

 

желалъ

 

и

 

дѣлалъ

 

другимъ,

 

и

 

какою

 

сердечною

признательностію

 

они

 

платили

 

ему

 

за

 

это,

 

держалъ

 

пространную,

полную

 

искренности,

 

отвѣтную

 

рѣчь,

 

по

 

мѣстамъ

 

не

 

безъ

 

сердеч-

ныхъ

 

приступовъ

 

и

 

сильныхъ

 

душевныхъ

 

волненій.

Послѣ

 

обмѣна

 

привѣтствіями,

 

присутствующимъ

 

предложе-

на

 

была

 

трапеза.

 

Здѣсь

 

за

 

братскою

 

трапезою

 

каждый

 

чувство-

валъ

 

потребность

 

привѣтствовать

 

сердечнымъ

 

словомъ

 

Михаила

Николаевича.

 

Сказано

 

было

 

нѣсколько

 

рѣчей,

 

въ

 

которыхъ

 

рас-

крывалась

 

деятельность

 

Михаила

 

Николаевича

 

и

 

оцѣнивались

его

 

добрыя

 

отношенія

 

ко

 

всѣмъ.

 

Всестороннее

 

знаніе

 

школьной

жизни

 

и

 

его

 

разнообразныя

 

отношенія

 

ко

 

всѣмъ

 

школьнымъ

дѣятелямъ

 

дали

 

возможность

 

сравнивать

 

Михаила

 

Николаевича

 

съ

дорогимъ,

 

многограннымъ

 

камнемъ,

 

свѣтящимся

 

разноцвѣтными

 

ог-

нями

 

и

 

проникающимъ

 

въ

 

укромные

 

уголки

 

школьной

 

жизни.

 

Его

сравнивали

 

съ

 

добрымъ

 

умѣлымъ

 

распорядителемъ

 

на

 

обширной

 

ни-

вѣ,

 

при

 

которомъ

 

и

 

тяжелая

 

работа

 

спорилась,

 

и

 

усталыя

 

руки

проникались

 

энергіей,

 

и

 

суровыя

 

при

 

работѣ

 

лица

 

озарялись

 

весе-

ліемъ.

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

отвѣчалъ

 

на

 

всѣ

 

рѣчи,

 

касаясь

 

ино-

гда

 

очень

 

поучительныхъ

 

частныхъ

 

подробностей

 

школьной

 

жиз-
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ни.

 

Застольныя

 

рѣчи

 

смѣнялись

 

чтеніемъ

 

привѣтственныхъ

 

теле-

граммъ.

 

Присланы

 

онѣ

 

были

 

изъ

 

разныхъ

 

концовъ

 

епархіи

 

и

 

изъ

другихъ

 

губерній.

Такъ,

 

Архіепископъ

 

Владикавказскій

 

Питиримъ

 

привѣтство-

валъ

 

Михаила

 

Николаевича

 

словами:

 

„Искренно

 

радуюсь

 

Вашему

высокому

 

назначенію,

 

Богъ

 

въ

 

помощь

 

Вамъ".

Членъ

 

Государственной

 

Думы,

 

почетный

 

попечитель

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

графъ

 

Владиміръ

 

Алексѣевичъ

Бобринскій

 

въ

 

телеграммѣ

 

прописалъ:

 

„Работа

 

на

 

церковно-школь-

номъ

 

поприщѣ

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

была

 

для

 

меня

 

всегда

 

великою

радостію

 

и

 

нынѣ

 

является

 

свѣтлымъ

 

воспоминаніемъ,

 

благодаря

любви

 

къ

 

дѣлу

 

Архіепископа,

 

духовенства

 

и

 

такихъ

 

людей,

 

какъ

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

Рудневъ.

 

Надѣюсь

 

съ

 

нимъ

 

вмѣстѣ

 

въ

Петербурге

 

потрудиться

 

на

 

позьзу

 

святаго

 

дѣла".

Бывшій

 

Товарищъ

 

Предсѣдателя

 

Тульскаго

 

Окружного

 

Су-

да

 

д.

 

с.

 

с.

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Волынскій

 

телеграфировалъ:

„Душевно

 

сожалѣю,

 

что

 

болѣзнь

 

препятствуетъ

 

мнѣ

 

совмѣстно

чествовать

 

уважаемаго

 

Михаила

 

Николаевича.

 

Прошу

 

его

 

при-

нять

 

мои

 

сердечныя

 

поздравленія

 

и

 

искреннія

 

пожеланія

 

даль-

нѣйшихъ

 

успѣховъ

 

на

 

новомъ

 

широкомъ

 

поприщѣ

 

церковно

школьной

 

деятельности".

Отъ

 

основательницы

 

Богородице-Владимірскаго

 

женскаго

монастыря

 

матери

 

Елены

 

была

 

получена

 

слѣдующая

 

телеграмма:

„Душевно

 

чествую

 

и

 

привѣтствую

 

Васъ,

 

Высокоуважаемый

 

Ми-

хаилъ

 

Николаевичъ,

 

съ

 

назначеніемъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

на

высшій

 

постъ

 

дѣятельности.

 

Не

 

имѣя

 

возможности

 

лично

 

присут-

ствовать

 

на

 

Вашемъ

 

торжествѣ.

 

позвольте

 

выразить

 

Вамъ

 

мою

сердечную

 

признательность

 

за

 

Ваши

 

благотворные

 

труды

 

по

устроенію

 

моей

 

юной

 

Богородице-Владимірсвой

 

женской

 

школы

при

 

основанномъ

 

мною

 

монастырѣ".

И

 

всѣ

 

другія

 

телеграммы

 

дышали

 

сердечностію

 

и

 

искрен-

ности

 

въ

 

благопожеланіяхъ.

Привѣтствовалъ

 

Михаила

 

Николаевича

 

содержательнымъ

 

и

задушевнымъ

 

письмомъ

 

уважаемый

 

въ

 

высшихъ

 

кругахъ

 

священ-

никъ

 

(изъ

 

дворянъ)

 

Николай

 

Петровичъ

 

Хрущевъ.

Въ

 

концѣ

 

трапезы,

 

въ

 

пространной

 

рѣчи

 

Преосвященнѣйшій

Предсѣдатель

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

Епископъ

 

Евдо-

кимъ

 

обрисовалъ

 

многотрудную

 

деятельность

 

Михаила

 

Никола-

евича,

   

при

 

чемъ

 

коснулся

 

такихъ

 

сторонъ

 

ея,

 

которыхъ

 

еще

 

не
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затрагивалъ

 

никто

 

изъ

 

ораторовъ,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

нихъ

 

не

 

вѣдо-

мы

 

были

 

тѣ

 

душевныя

 

волненія

 

и

 

тревоги,

 

какія

 

Преосвященный

переживалъ

 

съ

 

Михаиломъ

 

Николаевичемъ

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

постигала

 

какая-либо

 

невзгода

 

церковно-школьное'

 

дѣло

 

или

его

 

дѣятелей.

 

Въ

 

концѣ

 

рѣчи

 

Владыка

 

выразилъ

 

увѣренность,

что

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

не

 

измѣнитъ

 

и

 

впредь

 

на

 

высокомъ

посту

 

своей

 

дѣятельности

 

того

 

добраго

 

расположенія

 

къ

 

церков-

нымъ

 

школамъ

 

Тульской

 

епархіи,

 

которое

 

онъ

 

питаетъ

 

къ

 

нимъ

до

 

сего

 

времени.

По

 

окончаніи

 

трапезы,

 

гости

 

при

 

добрыхъ

 

благопожеланіяхъ

съ

 

братскимъ

 

лобзаніемъ

 

стали

 

разставаться

 

съ

 

Михаиломъ

 

Ни-

колаевичемъ.

Залъ

 

опустѣлъ....

 

Сердце

 

пріуныло.

 

Длинною

 

чередою

 

потя-

нулись

 

мысли

 

о

 

быломъ,

 

о

   

прошломъ .......

   

Но

   

довольно.

   

Нашъ

Тулякъ

 

идетъ

 

впередъ.

 

Путь

 

ему

 

добрый!

 

Вогъ

 

ему

 

въ

 

помощь!

В.

 

Сахаровъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Съ

 

1-го

 

Января

 

1912

  

года

  

Ніево-Печерская

  

Лавра

 

издаетъ

еженедѣльный

  

иллюстрированный

 

листокъ

 

нодъ

 

названіемъ:

..

 

іііі

 

Impair.
Для

 

простого

 

русскаго

 

народа

 

лпстокъ

 

является

 

дрекраснымъ

назидательнымъ

 

чтеніемъ,

 

а

 

пастырямъ

 

можетъ

 

давать

 

ыатеріалъ

для

 

бесѣдъ

 

и

 

поученій.

Къ

 

листку

 

ежемѣсячно

 

прилагается

 

противосектантскій

 

листокъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

50

 

коп.

Кромѣ

 

того,

 

Лаврой

 

и

 

сейчасъ

 

уже

 

издано

 

много

 

миссіонер-

скихъ

 

и

 

общеназидательныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

листковъ,

 

со-

ставляе.ічыхъ

 

и

 

редактируемыхъ

 

Кіевскимъ

 

епархіальнымъ

 

миссіо-

неромъ

 

іеромонахомъ

 

Филиппоиъ.

100

 

листковъ

 

въ

 

4

 

стр.

 

35

 

коп.,

 

1000

 

—

 

3

 

руб.,

 

100

 

лист-

ковъ

 

въ

 

8

 

стр.

 

70

 

коп.,

 

1000—6

 

руб.

 

безъ

 

пересылки.

Требуйте

 

каталогъ.

 

Адресъ:

 

Кіевъ,

 

Кіево-Печерская

 

Лавра,

Духовный

 

Соборъ.

»»'



—

 

161

 

—

СКЛАДЪ

 

ИЗДАНІЯ:
С.-Нетербургъ,

 

Садовая

 

ул.,

 

119,

 

кв.

 

11.

Н.

 

Р.

 

Политуръ.

Выпуская

 

въ

 

продажу

 

только

 

что

 

вышедшую

 

изъ

 

печати

1-го

 

серію

 

книхъ,

 

авторъ-издатель

 

преслѣдуетъ

 

единственную

цѣль—удешевить

 

книгу

 

и

 

дать

 

интересное

 

чтеніе.

Глубоко

 

вѣря,

 

что

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ,

 

невѣжествомъ

и

 

другими

 

исконными

 

врагами

 

народа

 

необходимо

 

дать,

 

кромѣ

разсказовъ

 

о

 

вредѣ

 

пьянства,

 

рядъ

 

другихъ

 

книгъ,

 

авторъ

 

вклю-

чилъ

 

въ

 

серіи

 

также

 

бытовые

 

и

 

общенародные

 

разсказы

 

и

 

научно-

иопулярныя

 

книги.

Предлагая

 

1-ю

 

серію

 

книгъ

 

вниманію

 

книжныхъ

 

магазиновъ,

складовъ,

 

обществъ

 

трезвости

 

и

 

т.

 

п.

 

по

 

ниже

 

помѣщеннымъ

условіямъ,

 

авторъ

 

будетъ

 

очень

 

признателенъ

 

тѣмъ,

 

кто,

 

вмѣстѣ

съ

 

присылкой

 

заказа,

 

укажетъ,

 

какія

 

книги

 

и

 

какія

 

науки

 

въ

данное

 

время

 

болѣе

 

имѣютъ

 

спроса

 

у

 

читателей.

Вышла

 

изъ

 

печати

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

  

1

 

серія

 

разска-

зовъ

 

и

 

популярно-научныхъ

 

брошюръ.

1)

 

„Престольный

 

праздникъ"

 

и

 

„Изъ

 

семейнаго

 

омута".

 

Ц.

4

 

к.

 

2)*

 

„Материнская

 

любовь".

 

Ц.

 

6

 

к.

 

3)

 

„Идолъ".

 

Ц.

 

6

 

кои.

4)

 

„Гдѣ

 

счастье?".

 

Ц.

 

8

 

к.

 

5)

 

„На

 

передовой

 

позиціи".

 

Ц.

 

6

 

коп.

6)

 

„Иллюстрированная

 

исторія

 

воздухоплаванія".

 

Ц.

 

15

 

к.

Книгопрадавцамъ,

 

книжнымъ

 

и

 

земскимъ

 

складамъ,

 

обще-

ствамъ

 

и

 

т.

 

д.

 

дѣлается

 

скидка:

 

а)

 

При

 

выпискѣ

 

до

 

200

 

экзем -

пляровъ

 

отдѣльныхъ

 

книгъ

 

серіи

 

30°/ 0

 

безъ

 

пересылки.

 

При

 

вы-

пискѣ

 

свыше

 

200

 

экз.— 30°/ 0

 

съ

 

пересылкой

 

за

 

счетъ

 

издателя,

б)

 

При

 

выпискѣ

 

100

 

экземпляровъ

 

полныхъ

 

серій

 

30°/„

 

съ

 

пере-

сылкой

 

за

 

счетъ

 

издателя.

 

При

 

выпискѣ

 

свыше

 

100

 

экз.

 

полной

серіи

 

35°/о

 

съ

 

пересылкой

 

за

 

счетъ

 

издателя.

 

При

 

требованіи

просятъ

 

указать

 

точный

 

адресъ

 

и

 

названіе

 

желѣзно-дорожной

 

или

почтовой

 

станціи.

 

По

 

требованіямъ

 

складъ

 

отправляетъ

 

и

 

съ

 

на-

ложеннымъ

 

платежомъ.

Кромѣ

 

серіи,

 

того

 

же

 

автора

 

продаются

 

въ

 

складѣ

 

и

 

въ

книжныхъ

 

магазинахъ

 

слѣдующія

 

книги

 

съ

 

уступкой

 

30°/ 0

 

безъ

пересылки:

1)

 

„Странички

 

изъ

 

дѣтской

 

жизни".

 

Разсказы

 

для

 

дѣтей.

Спб.

 

1903

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р

 

50

 

к.,

 

въ

 

переплетѣ

 

2

 

р.

 

2)

 

„Подъ

 

пьяную

руку".

 

Разсказъ.

 

Библіотека

 

народной

 

трезвости.

 

Изд.

 

2-е.

 

Спб.

1907.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

3)

 

„Продали

 

землю

 

".'Разсказъ.

 

Изд.

 

Александро

Невскаго

 

О-ва

 

трезвости.

 

4

 

к.

 

Спб.

 

1908.

 

4)

 

М.

 

В.

 

Ломоносовъ

 

и

жизнь

 

ХѴПІ

 

в."

 

Изд.

 

2-е

 

книжнаго

 

склада

 

„Русская

 

филологія".

Спб.

 

1912.

 

Ц.

 

70

 

к.
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Складъ

 

изданій

 

у

 

автора:

 

С.-Петербургъ,

 

Садовая

 

улица,

 

д.

№119,

 

кв.

 

11.

 

Николай

 

Романовичъ

 

Политуръ.

Въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

выходитъ

 

2-я

 

серія

 

раз-

сказовъ

 

и

 

нопулярно-научныхъ

 

книгъ.

Выдержки

 

изъ

 

рецензій

 

о

 

„Ломоносовѣ":

 

„Историческій

 

Вѣст-

никъ"

 

1912

 

г.

 

кн.

 

3

 

стр.

 

1105— 1107.

 

„...Въ

 

общемъ

 

эта

 

неболь-

шая

 

книга

 

читается

 

все

 

время

 

съ

 

неослабѣвающимъ

 

интересомъ.

Особенно

 

удались

 

автору

 

общія

 

характеристики

 

эпохи, быта

 

Мос-

квы

 

и

 

нѣмепкой

 

жизни...".

Ежемѣс.

 

литер,

 

прилож.

 

журн.

 

„Нива"

 

1911

 

г.

 

Ноябрь

„Библіографическое

 

изслѣдованіе

 

Н.

 

Р.

 

Политуръ,

 

отличается

всѣми

 

качествами

 

и

 

достоинствами

 

настоящей

 

біографіи...

 

Автору

свойствененъ

 

истинно-научный

 

критицизмъ...

 

Книга

 

читается

 

съ

большими

 

интересомъ

 

и

 

составляетъ,

 

по

 

нашему

 

убѣжденію,

 

цен-

ный

 

вкладъ

 

въ

 

русскую

 

біографическую

 

литературу".

Народное

 

дѣло

 

1911

 

г.

 

№

 

10-11.

 

„Книга

 

читается

 

очень

легко,

 

съ

 

болынимъ

 

интересомъ

 

и

 

заслуживаете

 

полнаго

 

внима-

нія

 

со

 

стороны

 

народныхъ

 

и

 

ученическихъ

 

библіотекъ..."'

И

 

много

 

другихъ.

*)

 

Книги,

 

отмѣченныя

 

звѣздочкой,

 

одобрены

 

Ученымъ

 

Ко-

митетомъ

 

при

 

Министерствѣ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія;

 

другія

 

по-

сланы

 

на

 

разсмотрѣніе.

„Правительственный

 

Вѣстникъ"
Оффиціальная

 

газета,

 

общая

 

для

 

всѣхъ

 

Министровъ

 

и

Управленій,

 

издаваемая

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

съ

 

1869

 

года

при

 

Главномъ

 

Управленіи

 

по

 

дѣламъ

 

печати,

 

въ

 

1913

 

году

 

бу-

детъ

 

выходить

 

попрежнему

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

дней,

 

слѣдующихъ

за

 

воскресными

 

и

 

праздничными,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

 

I.

Придворный

 

извѣстія

 

и

 

Церемоніалы.

 

II.

 

Дѣйствія

 

Правительства:

Одобренные

 

Государственньшъ

 

Совѣтомъ

 

и

 

Думою

 

и

 

Высочайше

утвержденные

 

законы;

 

Высочайшіе

 

Манифесты:

 

Именные

 

Высо-

чайшіе

 

Указы

 

и

 

повелѣнія;

 

договоры

 

съ

 

иностранными

 

державами;

Высочайшіе

 

Рескрипы,

 

грамоты,

 

награды

 

и

 

приказы;

 

указы

 

и

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

Правительствующаго

 

Сената;

приказы

 

по

 

разнымъ

 

вѣдомствамъ,

 

распоряженія,

 

объявляемыя

Правительствующему

   

Сенату

 

Министрами

 

и

 

Управляющими

 

Ми-
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нистерствами;

 

циркуляры,

 

положенія,

 

правила,

 

вѣдомости,

 

распи-

санія

 

и

 

проч.

 

Правительственныя

 

сообщенія.

 

III.

 

Отдѣлъ

 

внут-

реннихъ

 

извѣстій

 

А)

 

С.-Петербургъ:

 

Придворная

 

хроника,

 

дея-

тельность

 

законодательныхъ

 

учрежденій,

 

Совѣта

 

Министровъ,

 

от-

дѣльныхъ

 

Министерствъ

 

и

 

Управленій,

 

хроника

 

столичнаго

 

само-

управленія;

 

жизни

 

ученыхъ

 

и

 

просвѣтительныхъ

 

обществъ.

 

Б)

 

По

Россіи:

 

Сообщенія

 

СПБ.

 

тел.

 

агенства;

 

извѣстія

 

о

 

дѣятельности

мѣстныхъ

 

правительственныхъ,

 

земскихъ,

 

городскихъ

 

и

 

иныхъ

общественныхъ

 

учрежденій;

 

очерки

 

экономической

 

и

 

торгово-про-

мышленной

 

жизни

 

Россій;

 

біографіи,

 

юбилеи,

 

некрологи.

 

Особыя

статьи

 

и

 

фельетоны

 

по

 

вопросамъ

 

литературы,

 

науки

 

и

 

искусства.

IV.

 

Отдѣлъ

 

заграничныхъ

 

извѣстій:

 

телеграммы

 

СПБ.

 

тел.

 

агент-

ства,

 

общія

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

иностранныхъ

 

государствъ.

 

V.

 

От-

дѣлъ

 

науки

 

и

 

жизни:

 

извѣстія

 

о

 

новѣйшихъ

 

открытіяхъ

 

и

 

из-

слѣдованіяхъ

 

въ

 

наукѣ

 

и

 

техникѣ.

 

VI.

 

Библіографическій

 

отдѣлъ.

ѴІІ.'Свѣдѣнія

 

и

 

распоряженія

 

по

 

дѣламъ

 

печати. — Оффиціальныя

извѣщенія. — Справочный

 

указатель. — Объявленія

 

и

 

публикаціи.

Подписная

 

цѣна:

 

внутри

 

Имперіи:

 

за

 

годъ— 12

 

р.,

 

на

 

другіе

сроки — по

 

1

 

р.,

 

за

 

мѣсяцъ;

 

за

 

границу

 

за

 

годъ

 

18

 

р.,

 

на

 

другіе

сроки — по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

мѣсяпъ.

 

Цѣна

 

отдѣльнаго

 

номера

 

(безъ

 

пе-

ресылки)— 5

 

к.

 

Подписка

 

принимается

 

на

 

всѣ

 

сроки,

 

съ

 

перваго

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

 

и

 

не

 

далѣе

 

конца

 

года.

 

За

 

перемѣну

 

ад-

реса

 

взимается:

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границей — единовре-

менно

 

1

 

р.,

 

а

 

за

 

границу

 

по

 

60

 

коп.

 

за

 

мѣсяцъ.

 

Плата

 

за

 

объя-

вленія

 

взимается

 

за

 

занятое

 

ими

 

мѣсто

 

изъ

 

разсчета

 

по

 

25

 

коп.

со

 

строчки

 

мелкаго

 

шрифта—петитъ — въ

 

одномъ

 

столбцѣ—за

каждый

 

разъ.—За

 

разсылку

 

при

 

газетѣ

 

постороннихъ

 

приложе-

ній

 

плата

 

взимается

 

по

 

?/а

 

коп.

 

съ

 

лота

 

вѣса

 

каждаго

 

экземпляра.

Книжная

 

Дѣтопиеь

Главнаго

 

Управленія

 

по

 

дѣламъ

 

печати

 

въ

 

1913

 

году

 

будетъ

выходить

 

попрежнему

 

еженедѣльно

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

I.

 

а)

 

Перечень

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ

 

книгъ,

 

напечатанныхъ

 

въ

Россіи,

 

какъ

 

на

 

русскомъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

другихъ

 

языкахъ;

 

б)

 

Алфа-

витный

 

указатель

 

авторовъ,

 

переводчиковъ,

 

редакторовъ

 

и

 

т.

 

д.:

 

в)

Предметный

 

указатель,

 

представляющій

 

собою

 

сводъ

 

всего

 

напе-

чатаннаго

 

за

 

недѣлю.

 

II.

 

Разныя

 

извѣстія,

 

касающіяся

 

книгопе-

чатанія

 

и

 

книжной

 

торговли;

 

частныя

 

объявленія.

 

III.

 

2

 

раза

 

въ

годъ:

 

а)

 

Указатель

 

авторовъ

 

за

 

6

 

мѣсяцевъ;

 

б)

 

Сводный

 

предмет-

ный

 

указатель

 

за

 

то

 

же

 

время;

 

в)

 

Руководящія

 

статьи

 

и

 

ежегод-

но:

 

Сводный

 

годовой

 

систематическій

 

указатель

 

предметовъ.

 

Кро-

мѣ

 

того,

 

при

 

„Книжной

 

Лѣтописи"

 

будутъ

 

печататься

 

извѣстія

о

 

повременной

 

печати.
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Подписка

 

принимается

 

на

 

годъ— съ

 

1-го

 

января;

 

на

 

полу-

годіе

 

же—съ

 

1-го

 

января

 

или

 

съ

 

1-го

 

іюля.

 

Подписная

 

цѣна:

внутри

 

Имперіи:

 

за

 

годъ— 6

 

р.,

 

за

 

'/ а

 

іода— 3

 

руб.,

 

за

 

границу

за

 

годъ— 10

 

р.,

 

за

 

V»

 

г°Да

 

5

 

Р->

 

отдѣльный

 

номеръ

 

(безъ

 

пере-

сылки)

 

15

 

коп.

 

Дня

 

библіотекъ

 

и

 

любителей

 

изданія

 

печатается

съ

 

одной

 

стороны;

 

подписка

 

только

 

годовая —цѣна

 

9

 

руб.,

 

за

границу

 

—14

 

руб.,

 

въ

 

розницу

 

не

 

продается.

 

Указатели

 

въ

 

роз-

ницу

 

также

 

не

 

продаются.

 

Плата

 

за

 

объявленія:

 

1

 

страница

 

15

руб,,

 

Ѵа

 

страницы

 

8

 

руб

 

,

 

'/і

 

страницы

 

4

 

рубля.

Подписка

 

на

 

оба

 

изданія,

 

и

 

объявленія

 

въ

 

нихъ

 

принимает-

ся

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

„Правительственнаго

 

Вѣстника",

 

Спб.,

Фонтанка,

 

57,

 

зданіе

 

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ.

Заявленія

 

о

 

неполученіи

 

номеровъ

 

этихъ

 

изданій

 

должны

дѣлаться

 

вслѣдъ

 

за

 

полученіемъ

 

слѣдующаго

 

номера,

 

болѣе

 

же

позднія

 

заявленія

 

остаются

 

безъ

 

послѣдствій.

Въ

 

той

 

же

 

конторѣ

 

продаются:

 

I)

 

Полный

 

алфавитный

 

спи-

сокъ

 

драматическимъ

 

сочиненіявъ

 

на

 

русскомо

 

языкѣ,

 

дозволен-

нымъ

 

къ

 

представленію

 

безусловно,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

января

 

1904

года

 

(цѣна

 

1

 

р.,

 

перес.— 15

 

коп.),

 

и

 

дополненія

 

къ

 

нему:

 

1-е,

 

со-

ставленъ

 

по

 

1-е

 

мая

 

1905

 

года

 

(цѣна

 

15

 

коп.,

 

Перес.—2

 

к.),

2-е,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

апрѣля

 

1908

 

г.

 

(цѣна

 

40

 

к.,

 

перес.

 

8

 

к.);

3-е,

 

составл.

 

по

 

15-е

 

апрѣля

 

1910

 

года

 

(цѣна

 

40

 

коп.,

 

перес.—

8

 

к.)

 

и

 

4-е,

 

состовл.

 

по

 

1-е

 

января

 

1912

 

г.

 

(цѣна

 

40

 

к.,

 

перес.—

8

 

к.).

 

II)

 

Полный

 

алфавитный

 

списокъ

 

драматическимъ

 

сочине-

ніямъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

одобреннымъ

 

къ

 

представленію

 

на

сценѣ

 

народныхъ

 

театровъ,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

апрѣля

 

1908

 

года

(цѣна

 

40

 

к.,

 

перес.

 

6

 

к.)— и

 

къ

 

нему

 

„Дополнительные

 

списки",

1-й,

 

составл.

 

по

 

15-е

 

апрѣля

 

1910

 

г.

 

(цѣна

 

10

 

коп.

 

перес.

 

2

 

к.),

и

 

2-й,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

января

 

1912

 

г.

 

(цѣна

 

10

 

к

 

,

 

перес.—2

 

к.).

III)

 

Алфавитный

 

указатель

 

книгамъ

 

и

 

брошюрамъ,

 

а

 

также

 

ну-

мерамъ

 

повременныхъ

 

изданій,

 

арестъ

 

на

 

которыя

 

утвержденъ

судебными

 

установленіями,

 

по

 

1-е

 

января

 

1912

 

г.

 

(цѣна

 

60

 

коп.,

перес.— 6

 

коп.),

 

и

 

дополненія

 

къ

 

нему:

 

1-е,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

ап-

рѣля

 

1912

 

года,

 

2-е,

 

составл.

 

по

 

1-е

 

іюля

 

1912

 

года

 

и

 

3-е,

 

со-

ставл.

 

по

 

1-е,

 

октября

 

1912

 

г.

 

(цѣна

 

10

 

к.,

 

и

 

пересылка—2

 

коп.

за

 

экземпляръ).

На

 

высылку

 

этихъ

 

изданій

 

подъ

 

заказной

 

бондеролью

 

при-

бавляется

 

7

 

коп.

 

За

 

утрату

 

простой

 

бандероли

 

контора

 

не

 

отвѣ-

чаетъ.

 

Деньги

 

до

 

75

 

копеекъ

 

могутъ

 

быть

 

высылаемы

 

и

 

марками,

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

почтовыми

 

3-хъ

 

2.

 

и

 

1-копеечнаго

 

достоинства

и

 

въ

 

заказныхъ

 

пакетахъ,

 

причемъ

 

вообще

 

деньги

 

принимаются

только

 

за

 

вышедшія

 

въ

 

свѣтъ

 

изданія;

 

наложеннымъ

 

плате-

жемъ

 

или

 

въ

 

кредитъ

 

высылка

 

изданій

 

не

 

производится.

 

О

 

вы-

ходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

послѣдующихъ

 

выпусковъ

 

названныхъ

 

изданій

своевременно

 

будетъ

 

опубликовываться

 

въ

 

„Правительственщ>мъ.

Вѣстникѣ"

 

съ

 

указаніемъ

 

цѣны

 

и

 

стоимости

 

пересылки.
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ДЛЯ

 

ПРАВОШВНАГО

 

ДУХОВЕНСТВА

и

 

всѣхъ

 

добрыхъ

 

ревнителей

   

вѣры

   

православной.

 

Открыта

 

под-

писка

 

на

 

1913

 

годъ

  

(подписной

   

годъ

 

съ

 

1-го

 

марта)

 

на

 

ежемѣ-

сячный

 

безплатный

 

художественный

 

журналъ

ятелъ".

(Въ

 

годъ

 

около

 

300

 

страницъ

 

текста

 

и

 

не

 

менѣе

 

50

 

прекрасно

исполненныхъ

 

фото-цинкографіей

 

картинъ

 

на

 

дорогой

 

мѣловой

бумагѣ),

 

съ

 

платнымъ

 

приложеніемъ

 

къ

 

нему:

 

1000

 

назидатель-

ныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

листковъ

 

(религіозно

 

нравственнаго,

патріотическаго

 

и

 

противуалкогольнаго

 

содержанія)

 

подъ

 

общимъ

названіемъ

ІРУПІЩ

 

ПИЩ

 

ДУХОВНОЙ",
для

 

раздачи

 

народу

 

(50

 

разныхъ

 

названій

 

въ

 

годъ,

 

по

 

20

 

экзе-

мпляровъ

 

каждаго

 

листка).

 

Листки

 

„Крупицы

 

пищи

 

духовной"

большого

 

формата,

 

въ

 

4

 

страницы;

 

на

 

1-й

 

страницѣ

 

обязательно

хорошая

 

картинка.

 

Цѣна

 

листковъ

 

„Крупицы

 

пищи

 

духовной"

(подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

„Сѣятель"

 

съ

 

приложеніемъ

 

лист-

ковъ

 

„Крупицы

 

пищи

 

духовной):

 

на

 

1

 

годъ—за

 

1000

 

листковъ

 

и

12

 

номеровъ

 

журнала

 

4

 

руб.,

 

на

 

'/з

 

года— за

 

500

 

листк.

 

и

 

6

 

но-

меровъ

 

журнала

 

2

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣсяца

 

за

 

240—250

 

листк.

 

и

 

3

 

но-

мера

  

журнала

 

1

 

руб.

 

Съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

по

 

почтѣ.

Отдѣльно

 

на

 

журналъ

 

„Сѣятель"

 

подписка

 

не

 

принимается,

 

лист-

ки

 

же

 

разныхъ

 

названій,

 

могутъ

 

быть

 

высланы

 

почтовыми

 

по-

сылками

 

по

 

слѣдующимъ

 

цѣнамъ:

 

за

 

1000 —4

 

р.;

 

за

 

500—2

 

руб.

25

 

к.;

 

за

 

100 — 50

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

 

Подробная

 

программа

 

съ

образцами

 

листковъ

 

„Крупицы

 

пищи

 

духовной"

 

высылается

 

без-

платно,

 

но

 

первому

 

требованію.

 

Адресъ:

 

Редакція

 

журн.

 

„Сѣятель",

г.

 

Уфа.

 

Редакторъ

 

издатель

 

Священникъ

 

I.

 

Хохловъ.

Содвржаніе

 

неоффНЦІальной

 

части:

 

О

 

о.

 

Настоятелямъ

 

церквей

 

Тульской

епархіи

 

ПарвѲНІЙ,

 

Архіепископъ

 

Тульскій

 

и

 

Бѣлевскій.

 

Тульскій

 

Успен-

скій

 

женскій

 

монастырь.

 

Н.

 

ТронцнІЯ.

 

Два

 

дня

 

въ

 

с.

 

Вогословскомъ.

 

Свнщ.

А.

 

Князевъ,

 

Прощаніе

 

церковно-школьиыхъ

 

дѣятелей

 

Тульской

 

енархіи

съ

 

бывшимъ

 

дѣлопроиаводителемъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищ-

наго

 

Совѣта

 

М.

 

Н.

 

Руднѳвымъ.

 

В,

 

Сахаровъ.

 

Объявленія.

Редакторъ

 

неоф.

 

части

 

эрхимандритъ

 

Корнилій.

<£€



Печатать

 

дозволяется.

 

1913

 

г,

 

февраля

 

6

 

дня.

Цензоръ

 

свящѳнникъ

 

Александръ

 

Монсеѳвъ.

Типографія

 

Н.

 

К.

 

Конышевой.

 

Тула,

 

Посольская

 

ул.,

 

Тел.

 

253.




