
ТУЛЬСКІЯ

ЕіЩІНШІІ

 

ВЕДОМОСТИ.
8

 

марта.

                       

ДОо

 

ХО.

                 

1911

  

года.

Подписная

 

цѣна

                                       

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

п

 

пересыл-

     

у

 

редактора

 

неоффпціальн.

 

части

кой—о

 

руб.

 

Выходятъ

 

Епархіальн.

     

Епархіальн.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

                    

Духовная

 

Семинарія).

ЧАСТЬ

  

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

Государю

 

Императору,

 

на

 

всеподданнѣйшемъ

 

докладѣ

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

выраженныхъ,

въ

 

препровоясденномъ

 

къ

 

нему

 

при

 

отношеніи

 

Епархіаль-

наго

 

Архіерея,

 

отъ

 

31

 

декабря

 

минувшаго

 

1910

 

года

 

за

N°

 

6735,

 

адресѣ,

 

вѣрноподданническихъ

 

чувствахъ

 

причта,

старосты

 

и

 

прихожанъ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Иворовки,

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

благоугодно

 

было,

 

въ

 

28

 

день

 

января

сего

 

года

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ,

 

собственноручно

 

начертать:

„Прочелъ

 

съ

 

удовольствіемъ" .

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Всемилостивѣйше

 

со-

изволилъ,

 

въ

 

31-й

 

день

 

декабря

 

1910

 

г.,

 

на

 

награжденіе

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Повѣткина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

Никифора

 

Соколова

 

золотою

 

медалью,

 

съ

 

надписью

«за

 

усердіе»

 

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Александровской

лентѣ,

 

за

 

50-лѣтнюю

 

службу.
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Епархіальная

 

награда.

По

 

резолюдіи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Парѳенія,

 

Епископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго,

 

отъ

17

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

535.

 

іеромонахъ

 

Бѣлевскаго

Спасопреображенскаго

 

мужского

 

монастыря

 

Амвросій

 

на-

гражденъ

 

набедренникомъ

 

за

 

отлично -усердную

 

службу.

Благодарность.

Согласно

 

опредѣленія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

10 —-18

 

января

 

сего

 

года,

 

объявляется

 

благодарность

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

крестьянину

 

села

 

Лошачей,

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда,

 

Константину

 

Минаеву

 

за

 

пожертвованіе

 

иконы,

стоимостью

 

75

 

руб..

 

въ

 

новосооруженный

 

храмъ

 

назван-

наго

 

села.

                     

________

Рашршіія

 

Ещіалыаго

 

Начальства.
Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщиковъ:

 

въ

 

село

 

Красныя

Буйцы,

 

Епифанскаго

 

уѣзда

 

сынъ

 

діакона

 

Василій

 

Архан-

гельска — 15

 

февраля;

 

въ

 

село

 

Богородицкое-Локотцы,

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Тульскій

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Руда-

ковъ— 28

 

февраля;

 

въ

 

село

 

Карачево,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

Тульскій

 

мѣщанинъ

 

Петръ

 

Мелъниковъ

 

—

 

27

 

февраля,

въ

 

село

 

Спасское-Доробино,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Романъ

 

Суховаринъ

 

—

 

24

 

февраля.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщикъ

 

с.

 

Богородицкаго

Локотцовъ,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда

 

Пантелеймонъ

 

Леде-
девъ

 

—

 

24

 

февраля.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

псаломщикъ

села

 

Вышняго-Костомарова,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда

 

Ни-

колай

 

Срѣтенскій — 20

 

февраля;

 

послушница

 

Тульскаго
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Успенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Ѳомаида

 

Лапикова

 

—

9

 

февраля.

Пострижены

 

въ

 

монашество

 

послушницы

 

Тульскаго

Успенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Марія

 

Вишникина,

 

съ

именемъ

 

„Ювеналія" ,

 

Меланія

 

Миляева,

 

съ

 

именемъ

„Милица" ,

 

Наталія

 

Кузнецова,

 

съ

 

именемъ

 

„Неонила" ,

Варвала

 

Петрова

 

съ

 

именемъ

 

„Виталія" ,

 

Елена

 

Ша-

мана

 

съ

 

именемъ

 

„Еванѳія",

 

и

 

Анисія

 

Творогова

 

съ

именемъ

 

„Агнесса", —

 

всѣ

 

27

 

февраля.'

Утверждены

 

членами

 

Благочинническихъ

 

Совѣтовъ:

1)

 

по

 

2

 

Ефремовскому

 

округу

 

священникъ

 

церкйи

 

села

Авдулова

 

Іоаннъ

 

Семеновскій— 19

 

февраля,

 

2)

 

по

 

3

 

Бѣ-

левскому

 

округу

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Тшлыков'а

Ѳеодоръ

 

Виноградовъ

 

— 19

 

февраля.

Назначенъ

 

духовнымъ

 

слѣдователемъ

 

по

 

3

 

Одоевскому

округу

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Стоянова

 

Петръ

 

Успен-
скій

 

—

 

23

 

февраля.

        

________

Оевященіе

 

храма.

Совершено

 

освященіе

 

отремонтированнаго

 

храма

 

и

 

двухъ

икоцостасовъ

 

въ

 

селѣ

 

Поповкѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда, —

24

 

января

 

сего

 

года.

 

Ремонтъ

 

заключался

 

въ

 

малярныхъ

и

 

иконописныхъ

 

работахъ.

Списокъ

 

пожертвованій.

На

 

постройку

 

новаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

ІПамординѣ,

 

Вѣлевскаго

тѣнда,

 

Ею

 

Императорскими

 

Высочествомь,

 

Велипимъ

 

Кпяземъ,

Михаилом?)

 

Александровичем?,

 

пожертвовано

 

50

 

руб.;

 

на

 

постройку

храма

 

при

 

Покровскомъ

 

подворьѣ

 

Тульскаго

 

Щегловскаго

 

мона-

стыря

 

въ

 

теченіе

 

конца

 

января

 

и

 

начала

 

февраля

 

мѣсяцевъ

 

сего

года

 

поступило

 

пожертвованій:

 

отъ

 

Е.

 

А.

 

Крыловой

 

1000

 

руб.,

Преосвящениаю

 

Евдокима

 

800

 

руб.,

 

Е.

 

И.

 

Тихомировой

 

500

 

руб.,
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странника

 

Михаила

 

100

 

руб.,

 

г-жи

 

Ивашкевичъ

 

100,

 

руб-и

 

Е.

 

U.

Малиновской

 

100

 

руб.

 

и

 

мелкими

 

полсертвованіями

 

400

 

руб.,

 

а

всего

 

3000

 

руб.;

 

въ

 

Бѣлевскій

 

Спасо-Преображенскій

 

мужской

 

мо-

настырь

 

отъ

 

купеческой

 

вдовы

 

Маріи

 

Кудрявцевой,

 

къ

 

освящепію

возобновлен ныхъ

 

ею

 

прицѣловъ

 

въ

 

зимнемъ

 

храмѣ

 

монастыря, —

св.

 

сосуды,

 

евангеліе

 

и

 

воздухи,

 

стоимостью

 

до

 

600

 

руб.;

 

въ

церкви

 

Новосильскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Вяжей

 

на

 

производство

 

ре-

монта

 

храма — отъ

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

350

 

руб.

и

 

отъ

 

нрихожанъ

 

260

 

руб.;

 

села

 

Значенскаго — отъ

 

мѣстной

 

земле-

иладѣлицы

 

баронессы

 

Наталги

 

Мелл?ръ-Закомелъской — шелковое

облаченіе

 

для

 

священника,

 

30

 

свѣчей

 

для

 

люстры

 

и

 

семисвѣч-

ника,

 

напрестольный

 

крестъ,

 

дароносица,

 

семисвѣчникъ

 

и

 

воздухи,

всего

 

на

 

сумму

 

139

 

руб.,

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

ею

 

израсходовано

 

140

 

руб.

на

 

промывку

 

живописи

 

и

 

окраску

 

масляного

 

краскою

 

стѣнъ

 

и

сводъ

 

въ

 

трехъ

 

алтаряхъ

 

церкви,

 

отъ

 

полковника

 

Демдинскаю

малое

 

евангеліе,

 

стоимостью

 

8

 

руб.,

 

и

 

отъ

 

мѣщанки

 

Евдокіи

 

Бул-

гаковой

 

шелковые

 

голубые

 

воздухи,

 

стоимостью

 

10

 

руб.;

 

села

Жердева

 

отъ

 

нрихожанъ

 

109

 

руб.

 

58

 

кои.

 

на

 

нужды

 

церкви;

 

села

Пятницкаго

 

на

 

Колннѣ

 

отъ

 

нрихожанъ

 

50

 

руб.

 

на

 

нужды

 

церкви

и

 

села

 

Игумнова

 

на

 

построеніе

 

храма

 

отъ

 

крестьянъ

 

дер.

 

Тол-

стенковой:

 

Ильи

 

Москвина

 

100

 

руб.

 

и

 

Петра

 

Дюлсикова

 

65

 

руб.

Отъ

 

Совѣта

 

Попечительства

 

о

 

воспитаннииахъ

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Въ

 

четнергъ,

 

17-го

 

сего

 

марта,

 

имѣетъ

 

быть

 

Общее

 

Собраніе

Попечительства

 

о

 

воспитанникахъ

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи

для

 

заслушанія

 

отчета

 

Совѣта

 

Попечительства

 

за

 

1910

 

годъ

 

и

обсужченія

 

связанныхъ

 

съ

 

отчетомъ

 

вопросовъ

 

о

 

далыіѣйшей

дѣятельности

 

Попечительства.

Совѣтъ

 

Попечительства

 

имѣетъ

 

честь

 

просить

 

гг.

 

членовъ

 

По-

печительства

 

и

 

нсѣхъ

 

сочувствующихъ

 

дѣлу

 

Попечительства

 

по-

жаловать

 

на

 

Общее

 

Собраніе,

 

къ

 

6

 

час.

 

вечера,

 

въ

 

квартиру

о.

 

Ректора

 

Семинаріи.

                                                  

-

       

■

Предсѣдатель

 

Совѣта,

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архим..

 

Алексій.
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ВАКАНТНЫЯ

 

1МИ&СПГЛА..

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

сентября

 

1909

 

г.

2)

  

При

 

Спасо-Казанской

 

лсенской

 

общинѣ,

 

,съ

 

5

 

декабря.

3)

  

С.

 

Лѵховищь,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

іюпя.

4)

  

С.

 

Венева

 

Монастыря,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

іюня

 

1910

 

г.

0)

  

С.

 

Кличина,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

ноября

 

1910

 

г.

6)

  

С.

  

Успенскою- Кобылипки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

ноября.

7)

  

С.

  

Кузъмепокъ,

 

Бѣлевскаго

  

уѣзда,

 

съ

   

2

   

декабря

   

1910

  

г.

8)

  

С.

  

Ііаменскаю,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

декабря.

9)

  

С.

  

Серпевскаю

 

па

 

Птани,

 

Ефремовскаго

 

у„

 

съ

 

31

 

дек.

 

1910

 

г.

10)

  

Орловки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

января

 

1911

 

г.

11)

  

С.

 

Апухтина,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

января

 

1911

 

г.

12)

  

С.

 

Хрипково,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

декабря

 

1910

 

г.

13)

  

С.

 

Вязова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января

 

1911

 

г.

14)

  

С.

 

Казанскаю-Шелудяки,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

января

 

1911

 

г.

15)

  

С.

 

Злобииа,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

16)

  

Старых?)

 

Лѣсковъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

17)

  

С.

 

Кузнецова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

января

 

1911

 

г.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

0.

 

Ииколъскаго-Буйцъ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

мая.

2)

  

С.

 

Боюродицкаю-Бабурина,

 

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

августа.

3)

  

С.

 

Архангельскою,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

декабря.

4)

  

С.

 

Карникъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

марта.

5)

  

С.

  

Черняевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

марта.

6)

  

С.

 

Себина,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

апрѣля.

7)

  

С.

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

съ

 

26

 

апрѣля

   

1910

   

года.

8)

  

С.

 

Воскресенского

 

па

 

Холохолънѣ,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

марта.

9)

  

С.

 

Новозаюличиаю,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

   

23

 

іюня

   

1910

 

г.

10)

  

При

 

Михаиле ■

 

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Дѣдилова,

 

Богоро-

дицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

іюня.

11)

  

С.

 

Баткополья,

   

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

августа

 

1910

 

г.

12)

  

С.

 

Барятина,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

сентября

  

1910

 

г.

13)

  

С.

 

Вяжей,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

октября.

14)

  

С.

 

Иокровскаю

 

па

 

Раковкѣ,

 

Новосил.

 

у.,

 

съ

 

16

 

пояб.

 

1910

 

г.

15)

  

С.

 

Истлѣнъева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

августа

 

1910

 

г.
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16)

  

При

 

Срѣтеиской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

22

 

ноября.

17)

  

Кочаковъ,

 

Крапиве нскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

ноября.

18)

  

С.

 

Полянок?),

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

апрѣля

 

1910

 

г.

19)

  

При

 

Донской

 

г.Тулы

 

церкви,

 

съ

 

10

 

января

  

1911

 

г.

20)

  

С.

 

Спасъ-Конина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

января.

21)

  

С.

 

Дряпловъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

22)

  

С.

 

Суходолъ- Кишкина,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

23)

  

С.

 

Красных?)

 

Вуйцъ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

декабря

   

1910

 

г.

24)

  

С.

 

Карачева,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

февраля

 

1911

  

г.

в)

 

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

При

 

Трехсвятителъской,

 

что

 

при

 

Тульскомъ

 

духовномъ

 

учи,-,

лищѣ,

 

церкви

 

съ

 

1-го

 

января

 

1911

 

г.

Свѣдѣнія

 

об?)

 

означенных?)

 

мѣстахъ

 

помѣгцены

 

въ

 

предыду-

щих?)

 

ММ

 

Епархіальпыхб

 

Вгьдомостей.

Кромѣ

  

того

   

вновь

  

открылось.

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Вышияю

 

Костомарова,

 

Кранивепскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

февраля

1911

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

33

 

дес.

 

1200

 

кв.

 

с.

 

Прихолсанъ

 

м.

 

и.

 

83Ь

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

исаломщи-

камъ.

 

Причтъ

 

нолучаетъ

 

%

 

91

 

руб.

 

64

 

кои.

 

въ

 

годъ.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



8

 

марта.

                        

jSfo

 

Ю.

                  

1911

 

года.

ЧАСТЬ

   

ИЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Вліяніе

 

на

 

слушателей

 

простого

 

слова.

Бывшій

 

архіеиископъ

 

Вятскій

 

Аполлосъ

 

въ

 

своемъ

 

архипа-

стырскомъ

 

наставленіи

 

по

 

предмету

 

церковнаго

 

проновѣдниче-

ства

 

прииодитъ

 

два

 

примѣра

 

изъ

 

практики

 

священнической,

 

по-

казывающее,

 

какъ

 

должно

 

вести

 

бесѣды

 

съ

 

иростымъ

 

народомъ

съ

 

благотворнымъ

 

вліяніемъ

 

на

 

него,

 

пользуясь

 

нсякимъ

 

удоб-

пымъ

 

случаемъ

 

и

 

мѣстомъ.

Первый

 

иримѣръ:

 

„Мнѣ

 

извѣстенъ,

 

пишетъ

 

владыка,

 

одинъ

уважаемый,

 

близкій

 

мнѣ

 

по

 

духу

 

и

 

по

 

плоти,

 

священникъ,

 

кото-

рый,

 

благоразумно

 

воспользовавшись

 

случаемъ,

 

въ

 

короткой

 

бе-

сѣдѣ

 

разъяснилъ

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

неосновательность

 

народ-

ной

 

поговорки,

 

что

 

„духовенство

 

берегъ

 

съ

 

живого

 

и

 

мертваго".

Дѣло

 

было

 

въ

 

Святую

 

Седмицу.—

 

По

 

обходѣ

 

одной

 

деревни

 

со

святыми

 

иконами

 

и

 

славою,

 

вечеръ

 

выдался

 

хоротій,

 

и

 

крестьяне

приготовили

 

для

 

своего

 

батюшки

 

самоваръ

 

подъ

 

деревьями,

 

куда

и

 

сами

 

собрались

 

побесѣдовать.

 

Увидѣвъ

 

въ

 

толпѣ

 

одного

 

кре-

(ѵіъиішна,

 

который

 

велъ

 

невоздержанную

 

жизнь

 

и

 

котораго

 

онъ

давно

 

не

 

видалъ,

 

священникъ

 

обратился

 

къ

 

нему:

 

„что

 

же

 

тебя,

Андрей,

 

давно

 

не

 

видать?

 

вотъ

 

улсъ

 

сколько

 

разъ

 

бывалъ

 

я

 

у

тебя

 

въ

 

домѣ

 

съ

 

молитвою,

 

да

 

все

 

не

 

застаю

 

тебя;

 

и

 

родителя-то

своего

 

ты

 

не

 

позаботился

 

похоронить

 

честно,

 

и

 

доселѣ

 

не

 

раз-

считался

 

за

 

похороны".

 

Возбужденный

 

лишней

 

чаркой

 

въ

 

питей-

номъ,

 

изъ

 

котораго

 

только

 

что

 

вышелъ,

 

тотъ

 

дерзко

 

отвѣтилъ:

„извѣстно,

 

вы

 

берете

 

съ

 

живого

 

и

 

мертваго".

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

моло-
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дежи

 

улыбнулись.

 

Священникъ

 

добродушно

 

продолжалъ:

 

„Стыдно

говорить

 

тебѣ

 

это!

 

Сколько

 

разъ

 

бывалъ

 

я

 

у

 

тебя

 

въ

 

дому

 

и

освящалъ

 

его

 

молитвой

 

вѣры,

 

и

 

не

 

только

 

отъ

 

тебя

 

ничего

 

не

бралъ,

 

да

 

и

 

тебя-то

 

самого

 

не

 

видалъ...

 

Посмотри:

 

иомеръ

 

твой

отецъ -родитель,

 

а

 

ты

 

не

 

позаботился

 

отдать

 

ему

 

и

 

иослѣдній

земной

 

долгъ.

 

Я

 

же

 

предалъ

 

его

 

христіанскому

 

погребенію

 

и

доселѣ

 

ничего

 

не

 

говорилъ

 

тебѣ,

 

а

 

ты

 

ни

 

тогда,

 

ни

 

послѣ

 

не

подумалъ

 

и

 

навѣдатьсл?!

 

Что

 

могъ

 

я

 

тогда,

 

да

 

и

 

теперь

 

что

 

могу

взять

 

съ

 

мертваго"?

 

Крестьянинъ

 

оставался

 

безотвѣтньшъ.

 

Тогда

священникъ

 

обратился

 

къ

 

окрулсающимъ:

 

„Вы,

 

православные, —

показалось

 

мнѣ

 

—

 

иовѣрили

 

ему.

 

Спрошу

 

я

 

у

 

васъ:

 

„сколько

 

вы

платите

 

пастуху

 

за

 

лѣто"?

 

Да

 

тридцать

 

пять

 

рублей,

 

а

 

какъ

подсчитать,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

сорокъ

 

сойдутъ

 

за

 

лѣто.—

 

Да

 

мы

 

же

 

и

 

кор-

мимъ

 

его

 

поочередно:

 

сегодня

 

кормлю

 

я,

 

завтра

 

сосѣдъ,

 

а

 

тамъ

сосѣдовъ

 

сосѣдъ, обойдетъ

 

всю

 

деревню,

 

и

 

опять

 

сначала.

 

„А

 

слу-

чится

 

дождь,

 

одеясда

 

на

 

немъ

 

вымокнетъ,

 

пли

 

такъ

 

загрязнится,

изорвется,

 

тогда

 

какъ"?

 

Да

 

куда

 

же

 

дѣваться?

 

Извѣстно,

 

и

 

по-

жалѣешь:

 

дашь

 

свою

 

сухонькую,

 

пока

 

его

 

сохнетъ, —

 

а

 

грязное

бабы

 

вымоютъ,

 

изорванное

 

зашыотъ.

 

„Вотъ

 

то-то.

 

Называете

 

меня

батюшкой,

 

пастыремъ

 

душъ

 

вашихъ.

 

А

 

посчитайте-ка,

 

много

 

ли

сойдетъ

 

на

 

долю

 

причта

 

съ

 

вашей

 

деревни;

 

много

 

много

 

рублей

на

 

15

 

въ

 

годъ,

 

да

 

и

 

тѣхъ

 

вамъ

 

жалко,

 

вѣдь

 

я

 

тоже

 

человѣкъ,

у

 

меня

 

тоже

 

есть

 

семья...

А

 

для

 

пастуха

 

вашей

 

скотины

 

вамъ

 

не

 

жаль

 

40

 

руб.

 

только

 

за

лѣто.

 

Но

 

что

 

дороже

 

—

 

душа

 

христіанская,

 

или

 

скотъ,

 

за

 

который

вы

 

такъ, сравнительно,

 

дорого

 

платите

 

пастуху"?

 

При

 

этомъ

 

ска-

залъ

 

еще

 

нѣсколько

 

словъ,

 

указы вающихъ

 

на

 

значеніе

 

души

 

для

человѣка

 

и

 

на

 

необходимость

 

заботиться

 

о

 

ея

 

спасеніи.

Это

 

благовременное

 

и

 

понятное

 

крестьянамъ,

 

сдѣланное

 

бла-

годушнымъ

 

тономъ,

 

сравненіе

 

себя

 

съ

 

пастухомъ

 

животныхъ,

 

со-

поставленіе

 

съ

 

безсловесными

 

душъ

 

человѣческихъ

 

такъ

 

поразило,

такъ

 

пристыдило

 

крестьянъ,

 

что

 

они

 

и

 

не

 

знали,

 

какъ

 

выразить

свою

 

преданность

 

и

 

уваженіе

 

своему

 

духовному

 

отцу,

 

и

 

никогда

и

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

слышно

 

было

 

ничего

 

подобнаго.

 

Такъ

 

простою,

разумною

 

бесѣдою

 

пастырь

 

плодотворно

 

посѣялъ

 

доброе

 

сѣмя,—

сказалъ

 

мало,

 

а

 

илодъ

 

ироизвелъ

 

великій.

А

 

вотъ

 

другой

 

примѣръ,

 

который

 

показываетъ,

 

какъ

 

часто

одна

 

краткая,

 

отъ

 

души

 

о

 

Христѣ

 

сказанная

 

рѣчь

 

имѣетъ

 

больше

значенія,

 

приносить

 

большій

  

и

 

лучшій

 

плодъ,

 

чѣмъ

 

цѣлый

 

рядъ
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ученыхъ

 

проповѣдей.

 

Является

 

изъ

 

школы

 

къ

 

одному

 

священ-

нику

 

сынъ

 

его

 

студентъ.

 

Между

 

разговорами

 

отецъ

 

указываетъ

сыну

 

на

 

обветшавшій

 

храмъ,

 

на

 

обвалившуюся

 

на

 

немъ

 

крышу,

сѣтуетъ,

 

что

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

убѣдить

 

своихъ

 

прихожанъ

 

по-

править

 

все

 

это

 

и

 

предлагаетъ

 

сыну

 

побесѣдовать

 

объ

 

этомъ

 

съ

прихожанами.

 

Сынъ

 

охотно

 

согласился.

 

Сказалъ

 

не

 

одно

 

поученіе

нъ

 

церкви

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

 

Его,

 

повидимому,

 

слушали,

 

а

дѣло

 

нисколько

 

не

 

подвигалось.

 

„Красиво

 

говоришь

 

ты,

 

спору

нѣтъ,

 

замѣтилъ

 

ему

 

отецъ,

 

да

 

едва -ли

 

такъ,

 

какъ

 

надо.

 

Ты

 

бы

попроще,

 

побольше

 

житейскаго,

 

дѣлового;

 

вотъ

 

хоть

 

бы

 

такъ:

„а

 

подумали

 

ли

 

вы,

 

православные,

 

что

 

будетъ,

 

если

 

крестъ-то

 

на

церкви

 

упадетъ"?

 

Отецъ

 

сказалъ

 

слово

 

какъ

 

бы

 

мимоходомъ,

 

а

сыну

 

запало

 

оно

 

въ

 

душу.

Въ

 

слѣдующій

 

праздникъ

 

выходитъ

 

онъ

 

и

 

говорить,

 

пришли

ему

 

на

 

память

 

слова

 

отца,

 

и

 

сказалъ

 

онъ:

 

„много

 

уже

 

говорилъ

я

 

памъ,

 

православные,

 

чтобы

 

вы

 

поправили

 

свой

 

ветхій

 

храмъ;

 

но

вы

 

не

 

слушаетесь

 

меня

 

и

 

не

 

думаете

 

объ

 

этомъ.

 

Теперь

 

спрошу

я

 

васъ:

 

а

 

что

 

будетъ

 

съ

 

вашей

 

церковью,

 

если

 

крестъ

 

съ

 

нея

упадетъ?

 

Подумайте

 

хоть

 

объ

 

этомъ".

 

Это

 

поразило

 

крестьянъ;

задумались

 

они.

 

Вотъ

 

выходятъ

 

изъ

 

церкви,

 

и

 

каждый

 

носматри-

паетъ

 

кверху

 

на

 

крышу

 

и

 

крестъ,

 

да

 

снрашиваютъ

 

сами

 

себя

и

 

другъ

 

друга:

 

а

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

будетъ

 

съ

 

церковью,

 

какъ

кресть

 

упадетъ-то?

 

Подумали,

 

потолковали,

 

да

 

тутъ

 

же

 

и

 

сдѣ-

лали

 

складчину;

 

средствъ

 

оказалось

 

внолнѣ

 

достаточно,

 

чтобы

крестъ

 

укрѣпить

 

и

 

крышу

 

поправить.

 

(„Ярославск.

 

Епарх.

 

Вѣд.").

Мое

 

первое

 

житіе

 

и

 

инспекторство

въ

 

Тульской

 

семинаріи.
1830

 

съ

 

13-го

 

сентября

 

по

 

15-е

 

мая

 

1832

 

года.

(Продолженіе

 

*)'.

(Пишу

 

5

 

января

 

1843

 

года).

Поживъ

 

у

 

родителей

 

до

 

половины

 

февраля,

 

иль

  

поменьше,

  

я

чувствовалъ,

 

что

 

мнѣ

 

стало

 

легче.

 

Должность

 

моя

 

призывала

 

меня

опять

 

къ

 

мѣсту

 

службы,

 

долженъ

 

былъ

 

проститься.

 

Поѣхалъ

   

въ

*)

 

См.

 

№

 

9

 

Тульск.

 

Впарх.

 

Вѣд.
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Москву

 

съ

 

стѣсненнымъ

 

сердцемъ,

 

сомнѣваясь

 

въ

 

своей

 

жизни.

Дорогою

 

заѣхалъ

 

къ

 

брату,

 

бывшему

 

тогда

 

учителемъ

 

въ

 

Сав-

впнскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Товарищи

 

его— ребята

 

молодые,

ннрочемъ,

 

степенные,

 

меня

 

утѣшили

 

своимъ

 

благочиніемъ.

 

Они

жаловались

 

на

 

своего

 

смотрителя

 

іеромонаха

 

Василія,

 

иль

 

Алексѣя.

Я

 

у

 

него

 

былъ,

 

поненялъ

 

ему

 

слегка:

 

онъ

 

обидѣлся,

 

считалъ

 

себя

ііраведникомъ,

 

и

 

видно,

 

что

 

имѣлъ

 

неисправимую

 

гордость.

 

Я

замолчалъ,

 

а

 

учителей

 

просила,

 

терпѣть.

Вскорѣ

 

послѣ

 

меня

 

этотъ

 

монахъ

 

помѣшался

 

въ

 

разсудкѣ;

былъ

 

взять

 

въ

 

Лавру

 

и

 

едва

 

ли

 

исправился.

 

Не

 

знаю,

 

живъ

 

ли

онъ

 

теперь.

 

Спаси

 

насъ,

 

Господи!

Пріѣхавши

 

въ

 

Москву,

 

я

 

пожилъ

 

здѣсь

 

еще

 

немного,

 

походилъ

по

 

соборамъ

 

и

 

монастырямъ.

 

Ипохондрія

 

моя

 

меня

 

тиранила;

отрады

 

не

 

напіелъ

 

нигдѣ.

Рѣшился

 

ѣхать

 

въ

 

Тулу;

 

собрался

 

и

 

пріѣхалъ,

 

кажется,.

25

 

февраля

  

1831

 

года.

Вошелъ

 

въ

 

свою

 

келью.

 

Слезы

 

покатились

 

сами.

 

Вижу,

 

что

утѣшеніе

 

мое

 

только

 

въ

 

милосердіи

 

Божіемъ.

 

Отселѣ

 

пошла

 

моя

жизнь

 

тихо.

 

Болѣзнь

 

меня

 

тиранила,

 

я

 

молчалъ

 

и

 

благодарилъ

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

живъ,

 

и

 

что

 

могу

 

хоть

 

какъ-нибудь

 

исполнять

свою

 

должность.

Къ

 

моему

 

нріѣзду

 

холера

 

уже

 

прекратилась,

 

я

 

былъ

 

радъ..

Пусть,

 

думалъ

 

я,

 

умру;

 

но

 

не

 

сею

 

грозною

 

и

 

постыдною

 

смертію-

Усиѣю

 

принести

 

покаяніе

 

и

 

причаститься

 

св.

 

Тайнъ.

 

Истинно,

единое

 

милосердіе

 

спасло

 

меня.

При

 

семинаріи

 

у

 

насъ

 

своя

 

церковь.

 

Мы

 

тутъ

 

служили

 

по

праздникам*.

 

Сперва

 

я

 

самъ

 

очень

 

утѣшался.

 

Но

 

послѣ,

 

когда

усилились

 

мои

 

болѣзни,

 

это

 

было

 

для

 

меня

 

уже

 

очень

 

важное

бремя.

 

Народу

 

собиралось

 

мноясество;

 

ужасная

 

духота.

 

Со

 

мною

испуги

 

и

 

томленія,

 

каждый

 

разъ

 

лгдалъ

 

удара

 

смерти.

 

Однако

милосердый

 

Господь

 

меня

  

подкрѣилялъ.

Я

 

не

 

имѣлъ

 

перемѣны;

 

былъ

 

экономъ

 

іеромонахъ,

 

настолько

нреданъ

 

пьянству,

 

что

 

почти

 

не

 

служилъ.

 

У

 

насъ

 

былъ

 

дьяконъ

изъ

 

семинаристовъ.

 

При

 

мнѣ

 

ихъ

 

было,

 

кажется,

 

два.

 

Первый

 

—

Василій

 

Петровичъ

 

очень

 

хо;

 

ошъ.

 

Мастеръ

 

служить

 

и

 

весьма

благоговѣенъ.

 

Онъ

 

меня

 

душевно

 

любилъ

 

и

 

уважалъ.

 

(Вѣднял;ка?

иослѣ

 

моего

 

отбытія

 

въ

 

Новгородъ,

 

онъ

 

получилъ

 

священниче-

ское

 

ыѣсто

 

въ

 

Ноішсильсісомъ

 

уѣздѣ.

 

Подвергся

 

тому

 

же

 

иску-

шенно,

 

что

 

я,

 

испугамъ.

 

При

 

второмъ

 

моемъ

   

пріѣздѣ

   

въ

   

Тулу,
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онъ

 

у

 

меня

 

былъ

 

и

 

говорилъ

 

объ

 

этомъ

 

съ

 

горькими

 

слезами.

Я

 

утѣшалъ,

 

какъ

 

могъ).

Въ

 

іюлѣ,

 

около

 

Ильина

 

дня,

 

ко

 

мнѣ

 

пріѣхали:

 

батюшка

 

съ

матушкою

 

и

 

братомъ

 

Михаиломъ.

 

Привезъ

 

ихъ

 

нашъ

 

Захневскій

мужикъ

 

Евстафій.

 

Я

 

имъ

 

былъ

 

радъ

 

несказанно.

 

Они

 

здѣсь

 

бла-

і

 

ословили

 

меня

 

образомъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

н

 

это

 

меня

весьма

 

утѣшало.

 

Этотъ

 

образъ

 

доселі;

 

со

 

мною

 

*).

Но

 

въ

 

это

 

время

 

снова

 

обнаружилась

 

холера

 

и

 

начала

 

кру-

шить

 

людей.

 

Я

 

ужасался

 

и

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

своихъ

 

родителей.

 

Имъ

л

 

ничего

 

не

 

говорилъ;

 

но

 

самъ

 

былъ,

 

какъ

 

приговоренный

 

къ

смерти.

 

Я

 

ихъ

 

не

 

удержалъ

 

у

 

себя,

 

сберегая

 

ихъ.

 

Они

 

уѣхали

дня

 

черезъ

 

три

 

или

 

четыре.

 

Я

 

ихъ

 

далеко

 

проводилъ.

 

Нлакалъ

горько

 

отъ

 

того,

 

что

 

не

 

надѣялся

 

жить.

Но

 

и

 

здѣсь

 

пока

 

милосердіе

 

Божіе

 

спасло

 

меня.

 

Въ

 

этотъ

разъ

 

также

 

иохищенъ

 

былъ

 

холерою

 

одинъ

 

изъ

 

учителей

 

се-

минаріи:

 

священникъ

 

Никаноръ

 

Ивановичъ

 

Ивановъ.

 

За

 

нѣсколько

дней

 

до

 

смерти

 

онъ

 

у

 

меня

 

былъ

 

и

 

утѣшалъ

 

меня

 

противъ

 

ужа-

совъ

 

сего

 

гнѣва

 

Божія,

 

и

 

самъ

 

пошелъ

 

въ

 

вѣчность.

 

Царство

 

ему

небесное!

 

Дивно

 

надо

 

мною

 

милосердіе

 

Божіе.

Въ

 

день

 

Успенія

 

меня

 

пригласишь

 

соборный

 

староста

 

старецъ

Иванъ

 

Гавриловичъ

 

Сабининъ

 

отобѣдать.

 

Кушанья

 

его

 

очень

просты.

 

Особенно

 

помню

 

какое-то

 

хлебанье

 

изъ

 

вареной

 

визиги.

Ночью

 

со

 

мной

 

сдѣлался

 

поно.- :,,

 

я

 

ужаснулся,

 

думая,

 

что

 

со

 

мной

холера.

 

Однако

 

унялось

 

отъ

 

краснаго

 

вина.

 

(Съ

 

этого

 

времени

доселѣ

 

я

 

пью

 

красное

 

предпочтительно

 

всѣмъ

 

другимъ

 

винамъ).

31-го

 

іюля

 

я

 

иозванъ

 

былъ

 

иочтеинымъ

 

профессоромъ

 

и

 

ирото-

іереемъ

 

Михаиломъ

 

Петровичемъ

 

Мерцаловымъ

 

на

 

крестины

 

къ

нему.

 

У

 

него

 

родилась

 

дочь

 

Ендокія

 

**).

 

Я

 

былъ

 

восиріемникомъ

съ

 

какою-то

 

пожилою

 

толстою

 

барышнею.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

я

познакомился

 

ближе

 

съ

 

симъ

 

почтенпымъ

 

семействомъ.

Въ

 

сентябрѣ

 

ко

 

мнѣ

 

црѣааяа

 

матушка

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

у

меня

 

пожить

 

и

 

меня

 

развеселить.

 

Я

 

весьма

 

былъ

 

радъ.

 

Она

 

у

 

меня

жила

 

до

 

января.

Матушка

 

у

 

меня

 

едва

 

не

 

умерла.

 

Въ

 

постъ

 

говѣла,

 

послѣ

нричастія

 

поѣла

 

кислой

  

капусты,

   

и

   

съ

   

ней

   

сдѣлался

   

опасный

*)

 

А

 

нынѣ

 

(25

 

марта

 

1867

 

года)

 

сен

 

образъ

 

въ

  

алтарѣ

 

домовой

  

Предте-
ченскоіі

 

церквп

 

архіерейскаго

 

дома

 

въ

 

Красноярскѣ.

**)

 

Она

 

скончалась

 

18

 

дѣтъ.
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поносъ.

 

Это

 

было

 

наканунѣ

 

Введенія.

 

Я

 

ужаснулся,

 

однако

 

Богъ

спасъ.

 

Помогли

 

мятныя

 

капли

 

Моренкова.

Въ

 

самый

 

день

 

Рождества

 

Христова

 

у

 

профессора,

 

моего

 

то-

варища

 

Ивана

 

Михаиловича,

 

родился

 

сынъ

 

Василій.

 

Роды

 

были

тяжелы.

 

Матушка

 

разбудила

 

меня

 

въ

 

полночь

 

и

 

попросила

 

войти

въ

 

церковь

 

и

 

отворить

 

царскія

 

врата.

 

Я

 

всталъ,

 

облачился,

 

от-

ворилъ,

 

и

 

родильница

 

благополучно

 

разрѣшилась

 

отъ

 

бремени.

На

 

третій

 

день

 

Рождества,

 

по

 

желаніго

 

матушки,

 

я

 

выпросился

у

 

преосвященнаго

 

къ

 

зятю

 

въ

 

Коломенскій

 

уѣздъ,

 

въ

 

село

 

Бояр-

кино.

 

Тамъ

 

провелъ

 

праздникъ

 

безъ

 

скуки.

 

Сестра

 

была

 

бере-

менна

 

и

 

на

 

дняхъ;

 

меня

 

умоляли,

 

чтобъ

 

я

 

дождался

 

разрѣшенія.

Прожилъ

 

до

 

10-го

 

января,

 

но

 

долѣе

 

не

 

могъ.

 

Уѣхалъ,

 

и

 

чрезъ

нѣсколько

 

часовъ

 

сестра

 

разрѣшилась

 

отъ

 

бремени

 

сыномъ.

 

Его

назвали

 

Макарій.

 

Онъ

 

живъ;

 

теперь

 

учится.

Въ

 

это

 

время

 

ночью

 

на

 

насъ

 

напали

 

волки.

 

Бѣжали

 

рядомъ

съ

 

нами

 

нѣсколько

 

верстъ,

 

однако

 

не

 

тронули

 

ни

 

насъ,

 

ни

 

лоша-

дей.

 

Я

 

улсасно

 

перепугался.

Я

 

ночевалъ

 

и

 

взадъ

 

и

 

впередъ

 

въ

 

городѣ

 

Каширѣ;

 

чрезвы-

чайно

 

понравилось

 

мнѣ

 

мѣстоиоложеніе

 

города,

 

на

 

правомъ

 

бе-

регу

 

Оки,

 

на

 

превысокой

 

овальной

 

горѣ,

 

видъ

 

богатый,

 

хоть

городъ

 

плохой.

Тутъ

 

же,

 

ѣхавъ

 

изъ

 

Тулы,

 

я

 

заблудился

 

и

 

ночевалъ

 

въ

 

одномъ

селѣ

 

у

 

священника.

 

Бѣдняжка!

 

онъ

 

въ

 

лаптяхъ,

 

въ

 

шубенкѣ,

безъ

 

косы;

 

сущій

 

мулсичекъ.

 

Дочка

 

его,

 

дѣвушка

 

лѣтъ

 

16-ти,

 

въ

одной

 

рубашкѣ,

 

босикомъ;

 

въ

 

избѣ

 

земляной

 

полъ,

 

лавокъ

 

нѣтъ,

самодѣльный

 

столъ

 

и

 

скамейки.

 

Не

 

только

 

не

 

имѣютъ

 

самовара,

но

 

и

 

не

 

умѣютъ

 

его

 

поставить.

 

Священникъ

 

получаетъ

 

отъ

 

при-

хода

 

въ

 

годъ

 

десять

 

рублей.

Такъ- то

 

бѣдствуетъ

 

и

 

донынѣ

 

наше

 

духовенство!

Тутъ

 

помѣщикъ-иолякъ.

 

Прогналъ

 

духовенство

 

за

 

оврагъ,

дальше

 

какъ

 

за

 

полверсты

 

отъ

 

церкви,

 

а

 

на

 

ихъ

 

мѣстѣ

 

развелъ

себѣ

 

садъ.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

матушка

 

на

 

сей

 

разъ

 

жила

 

въ

 

Тулѣ,

 

она,

по

 

моему

 

предложенію,

 

выбрала

 

богослова

 

въ

 

женихи

 

своей

 

дочкѣ,

а

 

моей

 

сестрѣ

 

Маріи.

 

Мнѣ

 

что-то

 

не

 

совсѣмъ

 

показался

 

избран-

ный,

 

однако

 

я

 

согласился.

 

Это

 

Егоръ

 

Кирилловичъ

 

Добронравовъ,

который

 

впослѣдствіи

 

точно

 

и

 

женился

 

на

 

нашей

 

Машѣ.

 

Теперь

онъ

 

священникъ

 

въ

 

селѣ

 

Рождественѣ,

 

что

 

на

 

Истрѣ,

 

близъ

Новаго

 

Іерусалима,

 

Московской

 

губерніи.

   

Я

   

его

  

теперь

  

люблю:
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добрый

 

мужъ,

 

зять

 

и

 

священникъ.

 

Спасибо

 

ему.

 

Съ

 

нимъ-то

 

я

ѣздилъ

 

къ

 

зятю

 

въ

 

это

 

время.

 

Матушка

 

осталась

 

у

 

зятя,

 

а

 

мы

съ

 

Добронравовымъ

 

возвратились

 

въ

 

Тулу.

Сколь

 

не

 

любили

 

меня

 

семинаристы

 

и

 

сослужащіе,

 

и

 

далее

нѣкоторые

 

изъ

 

мірскихъ,

 

но

 

частію

 

по

 

непривычкѣ

 

жить

 

на

 

чу-

жой

 

сторонѣ,

 

а

 

главное,

 

по

 

причинѣ

 

моей

 

постоянной

 

болѣзни,

жизнь

 

въ

 

Тулѣ

 

мнѣ

 

казалась

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

ссылкою:

 

я

 

грустилъ

безотрадно,

 

и

 

мнѣ

 

пичто

 

было

 

немило.

 

Чрезъ

 

годъ

 

я

 

рѣшился

писать

 

къ

 

отцу

 

ректору

 

академіи

 

и

 

проситься

 

у

 

него

 

въ

 

бака-

лавры

 

академіи.

 

Я

 

тутъ

 

не

 

имѣлъ

 

никакихъ

 

видовъ,

 

кромѣ

 

ду-

шевнаго

 

спокойствія.

 

Въ

 

святой

 

обители

 

угодника

 

Божія,

 

нрепо-

добнаго

 

Сергія,

 

думалъ

 

я,

 

мнѣ

 

будетъ

 

лшзнь

 

отраднѣе.

 

Его

молитвами

 

я

 

сохранюсь

 

отъ

 

грознаго

 

гнѣва

 

Божія

 

—

 

холеры.

 

По

крайней

 

мѣрѣ,

 

если

 

умру,

 

то

 

среди

 

священнаго

 

братства.

 

Мнѣ

будетъ

 

легче

 

быть

 

простымъ

 

бакалавромъ;

 

инспекторъ

 

и

 

профес-

соръ

 

въ

 

семинаріи

 

—

 

сугубый

 

хлопоты.

 

Такія

 

мысли

 

я

 

сообщилъ

о.

 

ректору

 

и

 

умолялъ

 

его

 

меня

 

утѣшить.

 

Что

 

жъ?

 

Я

 

сочтеиъ

сумасшедшимъ!

 

„Видно

 

такова

 

Тула,

 

что

 

тамъ

 

мѣшаются

 

умомъ!"

Вотъ

 

была

 

горькая

 

иронія

 

на

 

мой

 

вопль

 

къ

 

отцу;

 

въ

 

этой

 

ироніи

есть

 

намекъ

 

на

 

нѣкогда

 

здѣсь

 

бывшаго

 

ректора

 

Моисея,

 

точно

помѣшавшагося

 

въ

 

разсудкѣ.

Отецъ

 

Филаретъ,

 

бакалавръ

 

Московской

 

академіи

 

и

 

мой

 

то-

варищъ,

 

передалъ

 

мнѣ

 

этотъ

 

отзывъ

 

о.

 

ректора,

 

со

 

скорбію,
только

 

не

 

знаю,

 

искренно,

 

иль

 

притворно.

 

Я

 

утихъ.

 

Сталъ

 

мо-

литься

 

Богу.
Между

 

тѣмъ

 

ту

 

же

 

скорбь

 

и

 

прямо

 

и

 

не

 

прямо

 

я

 

сообщилъ
бородинской

 

игуменьѣ

 

Маріи.

 

Не

 

знаю

 

навѣрное,

 

но

 

думаю,

 

что

она

 

говаривала

 

обо

 

мнѣ

 

митрополиту

 

и

 

просила

 

возвратить

 

на

родину.

Но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

другомъ

 

году

 

въ

 

маѣ

 

я

 

получилъ

 

пред-

писаніе

 

(11

 

мая

 

1832

 

года),

 

по

 

коему

 

я

 

переводился

 

въ

 

Новго-
родскую

 

семинарію

 

инспекторомъ

 

же

 

и

 

профессоромъ

 

философіи

и

 

еврейскаго

 

языка.

Я

 

не

 

зналъ:

 

скорбѣть

 

мнѣ,

 

иль

 

радоваться?

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

перемѣна

 

мѣста,

 

Древній

 

городъ,

 

наполненный

 

святынею

 

и

 

мо-

настырями,

 

меня

 

ободряли.

 

И

 

я

 

разстался

 

весело

 

со

 

скучною

Тулою!
Разскажу

 

двѣ,

 

иль

 

три

 

печальныя

 

исторіи,

 

случившіяся

 

здѣсь

въ

 

мое

 

время.
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1)

  

Товарищъ

 

мой

 

Сила

 

Ѳедоровичъ

 

Астринъ,

 

изъ

 

нижегород-

скихъ,

 

былъ

 

оиредѣленъ

 

смотрителемъ

 

училищъ

 

Новосильскихъ.

Училища

 

помѣщались

 

въ

 

Духовскомъ

 

монастырѣ,

 

что

 

близъ

Новосиля.

 

Онъ

 

пріѣхалъ

 

сюда

 

послѣ

 

Рождества.

 

Въ

 

Тулѣ

 

былъ

безъ

 

меня

 

(я

 

тогда

 

былъ

 

въ

 

отпускѣ).

 

Вступилъ

 

въ

 

должность.

Исправлялъ

 

ее

 

изрядно.

 

И

 

что

 

жъ?

 

погубилъ

 

себя,

 

совсѣмъ

 

не-

ожиданно,

 

самоубійствомъ!

 

Ночью

 

заперся

 

въ

 

своей

 

комнатѣ

 

и

зарѣзалъ

 

себя

 

перочиннымъ

 

ножемъ!

 

Какая

 

убійственная

 

исторія!

Перепуганы

 

были

 

всѣ.

 

Производились

 

два,

 

иль

 

три

 

слѣдствія.

Дѣло

 

тянулось

 

больше

 

года,

 

и,

 

слава

 

Богу,

 

никто

 

за

 

него

 

не

пострадалъ.

 

Астринъ

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

записку,

 

на

 

имя

 

на-

стоятеля

 

монастыря,

 

своего

 

предмѣстника,

 

игумена

 

Августина.

Не

 

помню

 

всей

 

до

 

слова;

 

но

 

вотъ

 

что

 

писано:

 

„Вотъ

 

до

 

чего

довела

 

меня

 

поганая

 

плотская

 

любовь!

 

Я

 

отъ

 

нея

 

погибаю.

 

Не

вините

 

никого".

Къ

 

истолкованію

 

сей

 

записки,

 

скажу:

 

Астринъ

 

тогда

 

имѣлъ

дурную

 

болѣзнь,

 

которою

 

онъ

 

заразился

 

еще

 

до

 

поступленія

 

въ

академію.

 

Онъ

 

еще

 

на

 

первомъ

 

году

 

ѣздилъ

 

въ

 

Москву

 

лѣчиться.

Нріѣхалъ

 

оттуда

 

черезъ

 

два,

 

илъ

 

три

 

мѣсяца,

 

а

 

однако

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

все

 

время

 

академическаго

 

ученія

 

лшлъ

 

въ

 

больницѣ

 

и

 

почти

не

 

ходилъ

 

въ

 

классы.

 

Такъ

 

и

 

кончилъ

 

курсъ.

 

Новосильскій

 

лѣ-

карь

 

точно

 

говорилъ,

 

что

 

этотъ

 

г.

 

Астринъ

 

умеръ

 

бы

 

скоро

 

и

отъ

 

сей

 

болѣзни.

 

Она

 

внѣдрилась

 

улге

 

въ

 

голову

 

и

 

скоро

 

прова;-

лился

 

бы

 

черепъ

 

самъ

 

собою.

 

Онъ

 

лишилъ

 

себя

 

жизни

 

отъ

отчаянія.

Дѣло

 

это

 

было

 

и

 

у

 

Государя.

 

Государь

 

написалъ:

 

„Не

 

могу

не

 

замѣтить,

 

что

 

трудно

 

понять,

 

почему

 

такіе

 

воспитанники

 

мо*-

гутъ

 

быть

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ,

 

даже

 

получать

 

послѣ

 

дол-

жностныя

 

мѣста".

Къ

 

намъ

 

въ

 

Тулу

 

это

 

извѣстіе

 

пришло

 

тогда,

 

какъ

 

мы

 

сидѣли

па

 

экзаменѣ.

 

О.

 

ректоръ

 

подалъ

 

мнѣ

 

бумагу-

 

Я

 

едва

 

усидѣлъ

 

на

стулѣ:

 

Холодный

 

потъ

 

облилъ

 

меня

 

всего.

Боже

 

мой!

 

такъ

 

горько

 

расплачиваемся

 

мы

 

за

 

наши

 

безчестные

пороки!

 

Спаси

 

и

 

помилуй

 

насъ,

 

Господи!

2)

  

Не

 

менѣе

 

жалка

 

и

 

другая

 

исторія,

 

о.

 

Августина

 

игумена,

прѳдмѣстника

 

Астрина.

 

Опъ

 

былъ

 

тутъ

 

игуменъ;

 

на

 

свой

 

коштъ

выстроилъ

 

училище

 

(истратилъ

 

будто

 

до

 

20

 

тысячъ),

 

за

 

что

 

по-

лучилъ

 

наперстный

 

золотой

 

крестъ.

 

Но

 

разсорился

 

съ

 

семинар-

скимъ

 

правленіемъ

 

и

 

погибъ.

 

Я

 

не

 

знаю

 

въ

 

немъ

 

большой

 

вины.
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Жалѣлъ,

 

что

 

жестоко

 

съ

 

нимъ

 

поступаютъ,

 

его

 

отстаивать

 

не

могъ

 

и

 

не

 

умѣлъ.

 

Дивлюсь:

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

о.

 

Стефанъ,

 

нѣ-

когда

 

былъ

 

учителемъ

 

въ

 

семъ

 

училищѣ,

 

келейникомъ

 

у

 

о.

 

Авг

густина,

 

и

 

о.

 

Августиномъ

 

отправленъ

 

въ

 

академію,

 

и

 

имъ

облагодѣтельствованъ,

 

и

 

не

 

помнитъ

 

ничего.

Его

 

отрѣшили

 

отъ

 

смотрительства.

 

Тутъ

 

уже

 

о.

 

Августивъ

дѣлалъ

 

самъ

 

нехорошо:

 

иолучилъ

 

за

 

полгода

 

училищную

 

сумму

и

 

не

 

сдалъ

 

ея

 

преемнику,

 

опираясь

 

яко

 

бы

 

на

 

право,

 

что

 

ему

должна

 

казна

 

за

 

постройку

 

училища.

 

Его

 

тутъ

 

повинили

 

снона

уже

 

епархіальнымъ

 

судомъ

 

и

 

довели

 

до

 

того,

 

что

 

его

 

раз-

стригли!

 

*).

 

Даже

 

едва-ли

 

онъ

 

не

 

попалъ

 

въ

 

солдаты!

3)

 

Почти

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

Астринымъ,

 

другой

 

мой

 

товарищъ,

смотритель

 

Еиифанскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

іеромонахъ

 

Іоасафъ,

сдѣлалъ

 

надъ

 

собою

 

бѣду.

 

Еще

 

въ

 

академіи

 

было

 

видно,

 

что

онъ

 

имѣлъ

 

горькую

 

страсть

 

—

 

пьянство,

 

но

 

тамъ

 

мало

 

было

 

своей

воли.

 

Здѣсь

 

онъ

 

предался

 

сей

 

злой

 

страсти

 

безъ

 

всякой

 

мѣры

 

и

осторожности.

 

Кунилъ

 

себѣ

 

боченокъ

 

вина

 

и

 

боченокъ

 

коньяку

и

 

нилъ

 

ихъ,

 

какъ

 

воду.

 

Отъ

 

того

 

онъ

 

иришелъ

 

въ

 

какое -то

изступленіе.

 

Началъ

 

бѣгать

 

но

 

городу

 

въ

 

одной

 

рубашкѣ.

 

Город-

ничій

 

представилъ

 

его

 

при

 

бумагѣ

 

къ

 

намъ .

 

въ

 

правленіе,

 

ска-

завъ

 

меліду

 

прочимъ,

 

что

 

таковые

 

люди

 

не

 

могутъ

 

быть

 

терпимы

въ

 

городѣ.

Привезли

 

его

 

бѣдняжку

 

въ

 

Тулу.

 

Какъ

 

товарищъ,

 

я

 

взялъ

его

 

въ

 

свои

 

комнаты

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

сохранить.

 

Отецъ

 

Іоасафъ

въ

 

это

 

время

 

былъ

 

уже

 

въ

 

иомѣшательствѣ.

 

Я

 

позвалъ

 

лѣкаря;

Лѣкарь

 

велѣлъ

 

прилолсить

 

ему

 

къ

 

затылку

 

мушку.

 

Сколько

 

не

уговаривалъ

 

его

 

лѣкарь,

 

онъ

 

не

 

согласился,

 

говоря:

 

„Приложи

себѣ,

 

если

 

хочешь".

 

Лѣкарь,

 

отойдя,

 

сказалъ

 

мнѣ:

 

„Постарайтесь

приложить

 

ему

 

мушку.

 

Иначе

 

онъ,

 

опасенъ".

 

Съ

 

утра

 

до

 

вечера

я

 

бился

 

съ

 

нимъ

 

и

 

ни

 

обманами,

 

ни

 

угрозою

 

не

 

могъ

 

убѣдить.

Опасаясь

 

нослѣдствій

 

дурныхъ,

 

я

 

рѣшился

 

его

 

попугать:

 

вхолсу

къ

 

нему,

 

онъ

 

держитъ

 

табакерку

 

нротивъ

 

носа,

 

сидя

 

на

 

печкѣ

(такъ

 

онъ

 

сидѣлъ

 

почти

 

полсутокъ).

 

Я

 

подошелъ,

 

ударидъ

 

по

табакеркѣ

 

и

 

вышибъ.

 

Говорю:

 

„Что

 

лсъ,

 

приложишь

 

мушку,

 

иль

нѣтъ?"

 

„Приложи

 

себѣ",

 

отвѣчалъ

 

о.

 

Іоасафъ.

 

Я

 

ему

 

погрозилъ.

Онъ

 

мне

   

ствѣчалъ

   

крупно.

   

Я

   

кликнулъ

   

семинаристовъ, .

 

(уже

*)

 

(2

 

апрѣля

 

1867

 

года).

 

Слышалъ

 

нынѣ,

 

что

 

онъ

 

жилъ

 

бродягою

 

въ

 

Харь-
ковѣ

 

и

 

тутъ

 

кончить

 

жизнь.
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приготовленныхъ

 

мною),

 

приказалъ

 

строго:

 

стащить

 

его

 

съ

 

печи.

Стащили.

 

Говорю:

 

„Давай

 

приложу

 

мушку".

 

Отвѣтъ

 

его

 

прежній.

Я:

 

„Хорошо

 

же!

 

ребята!

 

разложите -ка

 

его.

 

Подайте

 

розги."

 

По-

дали

 

розги,

 

повторяю:

 

„Приложи

 

мушку". — „Нѣтъ".— „А

 

когда

нѣтъ,

 

то

 

я

 

тебя

 

научу

 

повиноваться".

 

Взялъ

 

розги:

 

ударилъ

 

разъ —

молчитъ,

 

другой

 

—

 

поежился,

 

третій

 

— сказалъ:

 

„Больно.

 

Ну,

 

те-

перь

 

приложу!"

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

была

 

приложена

 

мушка.

Я

 

настращалъ

 

его,

 

говоря:

 

„Не

 

смѣй

 

снять

 

безъ

 

моего

 

прика-

занія".

 

И

 

въ

 

этомъ

 

послушался;

 

а

 

я

 

между

 

тѣмъ

 

почасту

 

его

навѣщалъ.

 

Нарвала

 

мушка,

 

открыли

 

пузырь,

 

и

 

ему

 

стало

 

легче:

просвѣтился

 

немного

 

разсудокъ,

 

и

 

онъ

 

спасенъ.

Что

 

же?

 

Его

 

однако

 

засудили,

 

особенно

 

за

 

растрату

 

до

 

700

 

р.

казны.

 

Онъ

 

былъ

 

посланъ

 

въ

 

Бѣлевскій

 

монастырь.

 

Но

 

и

 

тамъ

нашумѣлъ.

 

Низведенъ

 

въ

 

простое

 

монашество.

 

Въ

 

это

 

время,

когда

 

я

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Тулу

 

уже

 

въ

 

другой

 

разъ

 

изъ

 

Новгорода,

онъ,

 

рѣшаясь

 

сложить

 

съ

 

себя

 

санъ,

 

сталъ

 

мнѣ

 

грозить:

 

„Ты

меня

 

сѣкъ

 

розгами.

 

Я

 

и

 

ты

 

священники.

 

Со

 

мною

 

и

 

тебя

 

судить

должно".

 

И

 

онъ

 

точно

 

хотѣлъ

 

завести

 

со

 

мною

 

дѣло.

 

Спасибо

консисторскимъ:

 

погрозили,

 

и

 

онъ

 

умолкъ.

Царство

 

ему

 

небесное!

 

Онъ

 

уже

 

въ

 

землѣ,

 

и

 

давно.

 

Мнѣ

 

его

жаль,

 

но

 

его,

 

кажется,

 

догубила

 

гордость,

 

и

 

подняла

 

высоко

страсть

 

пьянства.

 

Гордъ

 

былъ

 

нестерпимо.

 

Его

 

ничѣмъ

 

не

 

сми-

ришь.

 

Прости

 

его

 

Госіюди!

 

Но

 

если

 

я

 

его

 

обидѣлъ,

 

что

 

сѣкъ,

то

 

я

 

свидѣтельствуюсь

 

моею

 

совѣстію

 

предъ

 

Богомъ;

 

я

 

хотѣлъ

только

 

его

 

спасти,

 

а

 

не

 

позорить.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

+
Регентъ

 

И.

 

П.

 

Правдинъ.
НЕКРОЛОГЪ.

30-го

 

истекшаго

 

января

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

опустили

 

въ

 

могилу

 

прахъ

регента

 

Тульскаго

 

Соборнаго

 

хора,

 

Ивана

 

Петровича

 

Правдина,
скончавшагося

 

27-го

 

января.

 

Поводомъ

 

къ

 

тяжкому

 

заболѣванію

его,

 

приведшему

 

его

 

къ

 

смерти,

 

послужилъ

 

случайный

 

ушибъ,

полученный

 

имъ

 

23-го

 

декабря

 

нрошлаго

 

года.

  

Какъ

  

во

  

время
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его

 

болѣзни,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

при

 

погіебеніи

 

его,

 

ясно

 

вы-

разились

 

тѣ

 

чувсіва

 

обща

 

го

 

уважевія

 

и

 

любви,

 

которыми

 

пользо-

вался

 

покойный

 

Иванъ

 

Петровичъ

 

въ

 

средѣ

 

Тульскаго

 

населенія

и

 

притомъ

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

слояхъ.

 

Во

 

время

 

погребенія

 

Соборный

храмъ

 

былъ

 

переполненъ

 

молящимися.

 

Литургію

 

совершалъ

 

ка-

ѳедральный

 

протоіерей

 

А.

 

Н.

 

Ивановъ.

 

На

 

отиѣваніе

 

выходилъ

о.

 

Ректоръ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Алексій,

 

въ

 

со-

служеніи

 

прочаго

 

духовенства.

 

Пѣлъ

 

Соборный

 

хоръ,

 

усиленный

присоединившимися

 

пѣвчими

 

изъ

 

другихъ

 

хоровъ.

 

Прощаніе

туляковъ

 

съ

 

любимымъ

 

регентомъ

 

было

 

самое

 

сердечное

 

и

 

про-

должительное.

 

Похоронную

 

нроцессію

 

сопровождало

 

большое

 

число

провожавшихъ.

 

Впереди

 

нроцессіи

 

было

 

несено

 

3

 

вѣпка:

 

одинъ

отъ

 

старосты

 

Собора

 

съ

 

надписью:

 

„Уважаемому

 

И.

 

И.

 

Правдину

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

Тульскихъ

 

Каеедральпыхъ

 

Соборовъ

К.

 

И.

 

Платонова";

 

другой

 

—

 

„отъ

 

любителей

 

духовнаго

 

пѣнія"

съ

 

надписью:

 

„Талантливому

 

художнику

 

духовнаго

 

пѣнія

 

И.

 

П.

Правдину"

 

и

 

третій

 

съ

 

надписью:

 

„Регенту

 

худолснику —

 

незаб-

венному

 

И.

 

П.

 

Правдину

 

отъ

 

благодарныхъ

 

любителей

 

духовнаго

иѣнія".

 

Погребеніе

 

совершено

 

на

 

Всесвятскомъ

 

кладбищѣ.

 

Передъ

опусканіемъ

 

тѣла

 

въ

 

могилу

 

о.

 

діаконъ

 

Ѳ.

 

М.

 

Богдановъ

 

произнесъ

глубоко- прочувствованную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

охарактеризовалъ

 

по-

койнаго

 

какъ

 

добраго

 

и

 

отзывчиваго

 

человѣка

 

и

 

особенно

 

какъ

выдающегося

 

регента,

 

пѣніе

 

котораго,

 

кромѣ

 

прекрасной

 

внешней

отдѣлки,

 

отличалось

 

особой

 

задушевностью,

 

проникавшей

 

глубоко

въ

 

сердца

 

молящихся

 

и

 

заставлявшей

 

ихъ

 

забывать

 

свои

 

житей-

скія

 

невзгоды

 

и

 

„попеченія"

 

и

 

возноситься

 

духомъ

 

своимъ

 

къ

лучшимъ

 

релшіознымъ

 

нереживаніямъ:

 

въ

 

этихъ

 

же

 

свѣтлыхъ

иерелсиваніяхъ

 

очищается

 

душа

 

человѣка

 

отъ

 

злобы

 

и

 

всякой

неправды,

 

которыхъ

 

теперь

 

стало

 

такъ

 

много

 

среди

 

людей...

 

Съ

глубокой

 

скорбію

 

возвратились

 

съ

 

кладбища

 

друзья

 

и

 

почитатели

г.

 

Правдииа,

 

столь

 

неолсиданно

 

и

 

безвременно

 

(ему

 

было

 

53

 

года)

отошедшаго

 

въ

 

лучшій

 

міръ.

И.

 

П.

 

Правдинъ

 

былъ

 

сыномъ

 

сельскаго

 

діакона

 

Владимірской

губерніи.

 

Мальчикомъ

 

нѣлъ

 

и

 

обучался

 

въ

 

архіерейскомъ

 

хорѣ

во

 

Владимірѣ.

 

Юношей

 

обучался

 

въ

 

Музыкальныхъ

 

классахъ

 

въ

г.

 

Москвѣ,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

которыхъ

 

игралъ

 

около

 

3

 

лѣтъ

первую

 

скрипку

 

въ

 

оркестрѣ

 

Московскаго

 

Большого

 

театра.

 

От-
туда

 

перещелъ

 

въ

 

пѣвчіе

 

Московскихъ

 

церковныхъ

 

хоровъ,

 

въ

которыхъ

 

пѣлъ

 

партію

 

тенора-солиста.

 

Однако

 

изъ

 

пѣвчихъ

 

онъ
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вскорѣ

 

дѣлается

 

иомощникомъ

 

регента

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

хорахъ.

 

Въ

этой

 

должности

 

онъ

 

былъ

 

нѣкоторое

 

время

 

сотрудникомъ

 

знаме-

нитаго

 

регента

 

Сгнодальнаго

 

хора

 

В.

 

С.

 

Орлова

 

и

 

затѣмъ

 

упра-

влялъ

 

отдѣленіемъ

 

частнаго

 

хора

 

г.

 

Васильева,

 

пѣвшимъ

 

въ

разныхъ

 

церквахъ

 

города

 

Москвы.

 

Далѣе,

 

управлялъ

 

семинар-

скимъ

 

хоромъ

 

въ

 

Костромѣ

 

и

 

тамъ

 

же

 

преподавалъ

 

пѣніе

 

и

 

музыку

(скрипку)

 

въ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

пѣніе

 

въ

 

Духовномъ

 

Учи-

лищѣ.

 

Впослѣдствіи,

 

онъ

 

былъ

 

регентомъ

 

въ

 

Тулѣ:

 

сначала

 

не-

долгое

 

время

 

въ

 

Спасской

 

церкви,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

архіерейскомъ

хорѣ

 

Епископа

 

Иринея,

 

послѣ

 

чего

 

былъ

 

приглашенъ

 

организо-

вать

 

и

 

обучить

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

въ

 

женскомъ

 

Дивѣевскомъ

 

мона-

стыре,

 

Тамбовской

 

губ.

 

И,

 

наконецъ,

 

г.

 

Иравдинъ

 

вновь

 

прибылъ

въ

 

Тулу

 

и

 

вступилъ

 

въ

 

управленіе

 

Соборнымъ

 

хоромъ,

 

которымъ

въ

 

теченіе

 

5

 

лѣтъ

 

съ

 

честію

 

управлялъ

 

до

 

своей

 

смерти.

 

Покой-

ный

 

имѣлъ

 

не

 

мало

 

внѣшнихъ

 

доказательствъ

 

своего

 

не-зауряд-

наго

 

искусства.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

прекрасные

 

письменные

 

отзывы

 

объ

его

 

регентскомъ

 

искусствѣ

 

отъ

 

помянутаго

 

В.

 

С.

 

Орлова

 

и

 

отъ

настоящей

 

дирекціи

 

Сѵнодальнаго

 

училища;

 

имѣлъ

 

отъ

 

Тульскихъ

любителей

 

духовнаго

 

пѣнія

 

адресъ

 

и

 

цѣнныя

 

подношенія;

 

имѣлъ

и

 

иные

 

знаки

 

вниманія,

 

оказанные

 

ему

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

его

слуліенія.

 

Но

 

покойный

 

И.

 

П.

 

Правдинъ

 

по

 

своей

 

скромности

рѣдко

 

кому

 

говорилъ

 

о

 

полученныхъ

 

имъ

 

почестяхъ.

 

Наоборотъ,

онъ

 

очень

 

скромно

 

цѣнилъ

 

свое

 

искусство

 

и

 

всегда

 

стремился

 

въ

немъ

 

впередъ

 

и

 

къ

 

лучшему.

Какъ

 

человѣкъ,

 

г.

 

Правдинъ

 

отличался,

 

помимо

 

свѣтлаго

 

ума,

прекрасными

 

качествами

 

души:

 

оиъ

 

былъ

 

справедливый,

 

добрый,

дружелюбный,

 

незлобивый.

 

Вся

 

мулсественнал

 

фигура

 

его

 

внушала

уваженіе

 

и

 

довѣріе.

 

Ко

 

всему

 

этому

 

надо

 

прибавить,

 

что

 

онъ

былъ

 

человѣкъ

 

вѣрующій

 

и

 

крѣпко

 

любилъ

 

Церковь

 

Божію

 

и

свое

 

дѣло.

 

Эти

 

личныл

 

качества

 

несомнѣнно

 

отражались

 

и

 

въ

его

 

деятельности,

 

какъ

 

регента.

 

Но

 

правиламъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

какъ

 

извѣстно,

 

иослѣдпее

 

должно

 

быть

 

чуждо

 

всего

 

„несообразна™

и

 

несвойственнаго

 

церкви",

 

но

 

должно

 

совершаться

 

„съ

 

великимъ

вниманіемъ

 

и

 

уыиленіемъ".

 

Надо

 

сказать

 

по

 

совѣсти,

 

что

 

покой-

ный

 

Иванъ

 

Петровичъ

 

въ

 

своей

 

регентской

 

дѣятельности

 

ста-

рался

 

никогда

 

не

 

забывать

 

этого

 

основного

 

правила

 

церковнаго

пѣніи.

 

Всѣ

 

исполнявшіяся

 

имъ

 

пѣснопѣнія

 

всегда

 

были

 

имъ

 

про-

думаны

 

прежде

 

всего

 

въ

 

отпошеніи

 

содержанія

 

ихъ

 

текста

 

и

затѣмъ

   

тщательно

   

были

   

подготовляемы

   

съ

   

музыкально- техпи-
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ческой

 

стороны,

 

—

 

чѣмъ

 

достигались

 

осмысленная

 

отчетливость

произношенія

 

словъ

 

пѣснопѣнія

 

и

 

стройность

 

самого

 

пѣпія.

 

Но

особливое

 

вниманіе

 

г.

 

Правдинъ

 

прилагалъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

вы-

полняемое

 

пѣснонѣніе

 

вызвало

 

въ

 

слушателлхъ

 

то

 

глубокое

чувство

 

религіознаго

 

благоговѣнія,

 

которое

 

и

 

составляетъ

 

всю

суть

 

дерковнаго

 

пѣніл.

 

Владѣя

 

музыкальнымъ

 

вкусомъ

 

и

 

чуткой

душой,

 

онъ

 

всегда

 

умѣлъ

 

выбрать

 

изъ

 

большой

 

массы

 

имѣющихся

церковныхъ

 

музыкальныхъ

 

сочиненій

 

(композицій)

 

именно

 

такія,

которыя

 

написаны

 

ихъ

 

авторами

 

подъ

 

искрепнимъ

 

личнымъ

 

твор-

ческимъ

 

религіознымъ

 

воодушевленіемъ.

 

выраженнымъ

 

притомъ

въ

 

нихъ

 

въ

 

чистыхъ

 

и

 

возвышенныхъ

 

музыкальныхъ

 

образахъ,

безъ

 

всякой

 

примѣси

 

искусственной

 

чувствительности

 

(такъ

 

назыв.

сантиментализма).

 

Эту

 

„душевную"

 

часть

 

комнозицій

 

г.

 

Правдинъ,

при

 

полнотѣ

 

своего

 

знакомства

 

съ

 

музыкальной

 

техникой,

 

умѣлъ

въ

 

совершенствѣ

 

выразить

 

при

 

ихъ

 

выполненіи

 

въ

 

церкви,

 

въ

присутствіи

 

молящихся.

 

Достигалъ

 

онъ

 

этого

 

такими

 

музыкаль-

ными

 

нріемамн,

 

которые

 

не

 

всѣ

 

и

 

не

 

всегда

 

даны

 

бываютъ

 

въ

партитурѣ

 

и

 

разбирать

 

которые

 

здѣсь

 

излишне.

 

Ихъ

 

диктовало

ему

 

его

 

чуткое

 

вѣрующее

 

сердце.

 

Оттого

 

пѣніе

 

г.

 

Правдина

отличалось

 

всегда

 

особымъ

 

одушевленіемъ.

 

какъ

 

бы

 

дыханіемъ

благоговѣйнаго

 

религіознаго

 

чувства,

 

выражаясь

 

по

 

простому— за-

душевностью.

 

Эта

 

задушевность

 

иногда

 

бывала

 

до

 

такой

 

степени

умилительна,

 

что

 

нѣкоторые

 

молящіеся

 

въ

 

церкви

 

не

 

могли

удержаться

 

отъ

 

слезъ.

 

Въ

 

послѣднее

 

время,

 

имѣя

 

въ

 

своемъ

управленіи

 

хоръ

 

небольшой,

 

г.

 

ІІравдинъ

 

не

 

могъ

 

проявить

 

во

всей

 

полнотѣ

 

своего

 

музыкальнаго

 

искусства

 

и

 

своего

 

религіознаго

чувства.

 

—

 

Онъ

 

не

 

всегда

 

полагался

 

въ

 

выборѣ

 

композицій

 

на

себя

 

одпого,

 

боясь

 

односторонности;

 

тутъ

 

онъ

 

руководился

 

по-

становкой

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

Московскомъ

 

Сунодальпомъ

 

хорѣ.

 

стро-

гой

 

школы

 

котораго

 

всегда

 

держался

 

и

 

въ

 

исполненіи

 

всѣхъ,

даже

 

самыхъ

 

лростыхъ,

 

ненотныхъ,

 

иѣснопѣній,

 

отъ

 

чего

 

вся

его

 

регентская

 

работа

 

выходила

 

тщательно

 

согласованной

 

съ

требованіями

 

церковнаго

 

стиля.

 

Примѣнявшійся

 

имъ

 

репертуаръ

композицій

 

представлялъ

 

изъ

 

себя

 

нѣчто

 

цѣлое,

 

проникнутое

одной

 

общей

 

мыслію — вознести

 

достойную

 

пѣснь

 

Богу

 

и

 

приблизить

сердца

 

молящихся

 

къ

 

Нему...

 

Такъ

 

высоко

 

понималъ

 

свои

 

ре-

гентскія

 

обязанности

 

почившій

 

Иванъ

 

Петровичъ.

 

Къ

 

этому

 

надо

добавить,

 

что

 

онъ

 

прекрасно

 

зналъ

 

церковную

 

службу,

 

всегда

аккуратно

 

являлся

 

къ

 

исполненію

 

своихъ

 

обязанностей

 

въ

 

церкви
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и

 

при

 

исполненіи

 

послѣднихъ

 

никогда

 

не

 

снѣшилъ...

 

Покойный

Бладыка

 

Ириней,

 

отъѣзжая

 

изъ

 

Тулы,

 

сказалъ

 

па

 

прощаніи

 

при-

сутствовавшимъ,

 

указывая

 

на

 

своего

 

регента

 

Правдина,

 

котораго

онъ

 

высоко

 

цѣнилъ:

 

„оставляю

 

ваігь

 

мое

 

сокровище"!

 

Надо

 

со-

гласиться,

 

что

 

не

 

безъ

 

основанія

 

сказалъ

 

эти

 

слова

 

приснопа-

мятный

 

Владыка,

 

бывшій

 

большимъ

 

любителемъ

 

и

 

цѣнителемъ

духовнаго

 

пѣнія.

Нослѣ

 

сказаннаго

 

будетъ

 

понятна

 

та

 

искренняя

 

скорбь

 

объ

утратѣ

 

г.

 

Правдина,

 

которая

 

такъ

 

яспо

 

проявилась

 

со

 

стороны

иаселеяія

 

города

 

Тулы

 

при

 

его

 

похоронахъ.

 

Г.

 

Правдинъ,

 

какъ

регентъ,

 

дѣйствительио

   

„незабвенный"...

   

Міръ

  

праху

  

его!

 

Вѣч-

иая

 

память

  

емѵ!

                                                     

rr

--------------

                   

Почитатели.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

—

 

Кто

 

долженъ

 

читать

 

„правило"

 

для

 

причастпиковъ.

 

По-

добный

 

вопросъ

 

былъ

 

на

 

обсужденіи

 

Костромской

 

дух.

 

Консисто-

ріи,

 

вслѣдствіе

 

отказа

 

одного

 

діакона

 

читать

 

молитвы

 

къ

 

св.

иричащенію.

 

Консисторія,

 

ссылаясь

 

на

 

„положеніе"

 

по

 

дѣламъ

нриходскаго

 

духовенства,

 

по

 

которому

 

на

 

обязанности

 

псаломщика

лежитъ

 

исполпепіе

 

при

 

Богослуженіи

 

клироспаго

 

чтенія

 

и

 

пѣтгія,

указываетъ,

 

что

 

псаломщикъ

 

долженъ

 

читать

 

и

 

правило

 

для

нричастниковъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

діаконъ

 

и

 

самъ

 

по

 

субботамъ

 

ве-

ли

 

каго

 

поста

 

обязанъ

 

служить

 

съ

 

нриготовленіемъ

 

ко

 

св.

 

ирича-

щепію,

 

ради

 

особой

 

важности

 

великопостпыхъ

 

субботъ

 

и

 

въ

 

вящ-

шуго

 

помощь

 

служащему

 

священнику

 

при

 

причащепіи

 

мірянъ, —

съ

 

иадлежащимъ

 

б.іагоговѣніемь.

 

Посему

 

и

 

онъ,

 

діаконъ,

 

нрав-

ственно

 

обязанъ

 

достойно

 

приготовиться

 

ко

 

св.

 

причащенію.

 

ка-

ковое

 

ириготовленіе

 

съ

 

наибольшимъ

 

удобствомъ

 

онъ

 

можетъ

исполнить

 

общею

 

молитвою

 

съ

 

мірянами

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

свя-

щенникъ

 

совергааетъ

 

исповѣдь.

 

По

 

этому

 

Консисторія

 

постановила

преподать

 

духовенству

 

еиархіи

 

въ

 

руководство

 

и

 

къ

 

надлежащему

исполнепію

 

слѣдующія

 

указанія

 

на

 

дни

 

нятпицъ

 

и

 

субботъ

 

св.

Четыредесятницы:

 

въ

 

пятницу,

 

когда

 

свящепникъ

 

полагаетъ

 

„на-

чало

 

къ

 

исповѣди",

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

обязаны

 

быть

 

всѣ

 

члены

причта.

 

Затѣмъ,

 

когда

 

священникъ

 

пристуиаетъ

 

къ

 

исповѣдй,

одинъ

 

изъ

 

псаломщиковъ,

 

иосрединѣ

 

храма,

 

въ

 

возможномъ

 

отда-

леніи

 

отъ

 

священника,

 

читаетъ

 

каноны,

 

акаѳнсты

 

и

 

вечернія

 

мо-

литвы

 

громко,

 

внятно,

 

толково,

 

набожно.

 

По

 

окончаніи

 

сего

 

чтенія,
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діакоиъ,

 

гдѣ

 

есть,

 

или

 

другой

 

псаломщикъ,

 

или

 

хорошій

 

чтецъ

изъ

 

мірянъ,

 

по

 

указанію

 

священника,

 

читаютъ

 

поперемѣнно

 

житія

святыхъ

 

и

 

другія

 

душенолезныя

 

книги,

 

брошюрки,

 

листки,

 

при

чемъ

 

слушатели

 

могутъ

 

сидѣть.

 

Столь

 

же

 

полезно

 

при

 

этомъ,

когда

 

некому

 

читать,

 

или

 

чтецъ

 

уже

 

утомился,

 

раздавать

 

грамот-

нымъ

 

краткія

 

брошюры

 

и

 

листки

 

на

 

руки,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

могли

читать.

 

Въ

 

субботу,

 

по

 

окончаиіи

 

утрени,

 

молитвы

 

утреннія,

 

ка-

нопъ

 

и

 

молитвы

 

ко

 

св.

 

причащенію

 

читаетъ

 

діаконъ,

 

стоя

 

на

амконѣ,

 

а

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

діакона

 

—

 

псаломщикъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

какъ

 

и

 

канунное

 

правило,

 

а

 

священникъ

 

или

 

кончаетъ

 

исповѣдь,

или

 

совершаетъ

 

проскомидію.

 

Если

 

же

 

исновѣдь

 

окончена

 

и

 

проско-

мидійное

 

номиновеніе

 

несложно,

 

то

 

весьма

 

прилично

 

самому

 

свя-

щеннику

 

прочитать

 

для

 

себя

 

и

 

мірянъ,

 

готовящихся

 

ко

 

св.

 

при-

чащенію,

 

молитвы

 

ко

 

иричащенію

 

(Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

 

Что

 

читать

 

православно -русскому

 

пароду?

 

Мы

 

живемъ

въ

 

страшную

 

эпоху,

 

ставится

 

вопросъ:

 

быть

 

Россіи

 

избранной

Богомъ

 

Державой

 

или

 

не

 

быть!

 

На

 

всѣ

 

слои

 

русскаго

 

многомил-

ліоннаго

 

народа,

 

доселѣ

 

крѣпкаго

 

сердечной

 

Вѣрой

 

въ

 

Бога

 

и

 

не-

поколебимой

 

преданностью

 

Престолу,

 

надвигается

 

лавина

 

невѣрія,

политической

 

анархіи

 

и

 

полной

 

разнузданности

 

правовъ...

 

Если

предоставить

 

все

 

нынѣшнему

 

ходу

 

вещей,

 

то

 

черезъ

 

20 — 30

 

лѣтъ

на

 

Св.

 

Руси

 

не

 

останется

 

камня

 

на

 

камнѣ!...

Надо

 

работать,

 

надо

 

всѣмъ

 

стойкимъ

 

друзьямъ

 

народа

 

тѣсно

объединиться

 

въ

 

идейныхъ

 

стремленіяхъ

 

отстоять,

 

во

 

что-

 

б

то

 

ни

 

стало,

 

„святое

 

святыхъ"

 

души

 

и

 

сердца

 

русскаго

 

богатыря,

доселѣ

 

живущаго

 

лучшими

 

мыслями

 

и

 

чувствами

 

лучшихъ

 

строи-

телей

 

нашей

 

Руси

 

Православной

 

—

 

Св.

 

Сергія

 

Радонежскаго,

благовѣрнаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

Козьмы

 

Минина

 

и

 

По-

жаре

 

каго...

И

 

какъ

 

бесконечно

 

цѣнны

 

должны

 

быть

 

для

 

всѣхъ

 

истинныхъ

сыновъ

 

Родины

 

тѣ

 

рѣдкія

 

духовно -народный

 

изданія,

 

которыя

неуклонно

 

стоять

 

па

 

стражѣ

 

народныхъ

 

святынь,

 

съ

 

нѣжною

 

лю-

бовью

 

оберегая

 

ихъ

 

отъ

 

всякихъ

 

тлетворныхъ

 

вліяпій...

Къ

 

числу

 

такихъ

 

изданій

 

принадлежитъ

 

прежде

 

всего

 

духовно

народный

 

журналъ

 

„Кормчій",

 

заслуживающій

 

самаго

 

глубокаго

вчиманія

 

всѣхъ

 

истинно- русскихъ

 

православныхъ

 

людей.

„Кормчій"

 

прекрасно

 

ведется

 

опытнымъ

 

редакторомъ,

 

свящ.

С.

 

С.

 

Ляпидевскимъ,

 

который

 

отдаетъ

 

своему

 

любимому

 

изданію

всѣ

 

силы

 

и

 

способности

 

и

 

ничего

 

не

 

жалѣетъ

 

для

 

его

 

улучшенія.
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Отъ

 

каждой

 

страницы

 

этого

 

дивнаго

 

журнала

 

вѣетъ

 

духомъ

строгаго

 

Православія,

 

безграничной

 

любовью

 

къ

 

Церкви

 

и

 

Ро-

динѣ,

 

и

 

тѣмъ

 

благоуханнымъ

 

идеализмомъ

 

смиреннаго

 

благоче-

стія,

 

ісоторый

 

издревле

 

снлетаетъ

 

русскому

 

народу

 

неувядаемый

вѣнецъ

 

подлинной

 

духовной

 

красоты

 

и

 

славы!...

23

 

года

 

служить

 

Родинѣ

 

этотъ

 

смиренный

 

по

 

виду,

 

но

 

вели-

ки!

 

по

 

духу

 

богатырь -журналъ!

 

Почти

 

четверть

 

вѣка

 

звоиитъ

этотъ

 

„Божій

 

колоколъ"

 

изъ

 

самаго

 

„сердца

 

Россіи" — Москвы

 

—

но

 

всей

 

необъятной

 

шири

 

земли

 

Святорусской,

 

разнося

 

всюду

вѣчные

 

идеалы

 

добра,

 

любви,

 

истины,

 

красоты

 

и

 

правды!...

Напранленіе

 

журнала

 

сложилось

 

прочно

 

и

 

непоколебимо:

 

здѣсь

вы

 

не

 

встрѣтите

 

моднаго

 

заигрыванія

 

съ

 

„освободителями",

 

не

увидите

 

стремленія

 

прикрыть

 

внутреннюю

 

пустоту

 

и

 

безцвѣтность

избитыми

 

иріемами

 

внвшняго

 

щегольства

 

слова

 

и

 

уступками

нравственному

 

мѣщанству

 

жизни;

 

здѣсь

 

все

 

—

 

строго,

 

правдиво,

честно

 

и

 

свято,

 

какъ

 

страница

 

святоотеческихъ

 

Писаній,

 

какъ

служба

 

церковпая...

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

— все

 

въ

 

журналѣ

 

вол-

нуетъ

 

и

 

лсивитъ,

 

что

 

касается

 

самыхъ

 

глубокихъ,

 

самыхъ

 

ире-

красныхъ

 

сторонъ

 

души

 

человѣка!...

Журналъ

 

„Кормчій"

 

старается

 

захватывать

 

жизнь

 

возможно

шире,

 

стремится

 

удовлетворять

 

самыя

 

разнообразныя

 

требованія

вѣрующаго

 

русскаго

 

сердца...

 

Такъ,

 

въ

 

1911

 

году

 

имъ

 

попреж-

нему

 

будутъ

 

вестись

 

возбудившіе

 

общей

 

интересъ

 

„Отвѣты

 

на

недоумѣнные

 

вопросы"

 

и

 

„Отвѣты

 

воирошающимъ".

 

Здѣсь

 

пытли-

вая

 

христіанская

 

мысль

 

найдетъ

 

для

 

себя

 

опытное

 

и

 

глубокое

руководство

 

въ

 

строго -иравославномъ

 

духѣ,

 

что

 

такъ

 

важно

 

и

страшно

 

необходимо

 

въ

 

наше

 

смутное,

 

тяжелое

 

время!

Съ

 

той -лее

 

цѣлыо,—

 

редакція

 

нроведетъ

 

въ

 

журналѣ

 

цѣлый

рядъ

 

статей

 

иротивъ

 

современнаго

 

безболгія,

 

подъ

 

общимъ

 

за-

главіемъ:

 

„Сознательная

 

вѣра".

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

съ

 

пол-

ною

 

ясностію

 

раскрыты

 

—

 

все

 

безсмысліе

 

невѣрія

 

и

 

вся

 

красота

и

 

вѣчная

 

правда

 

родного

 

Православія...

„Кормчій"

 

этимъ

 

не

 

ограничивается:

 

онъ

 

идетъ

 

навстрѣчу

 

и

доброму

 

стремленію

 

народныхъ

 

маесъ

 

осмыслить

 

сокровища

 

своей

сердечной

 

Вѣры,

 

поднять

 

ее

 

на

 

степень

 

благоговѣйной

 

сознатель-

ности,

 

ііо

 

заповѣди

 

Апостола: — „Братія!...

 

на

 

злое

 

будьте

 

мла-

денцы,

 

а

 

по

 

уму

 

будьте

 

совершеннолѣтніи"

 

(1-е

 

Кор.

 

14,

 

20). —

Въ

 

намѣченномъ

 

имъ

 

отдѣльномъ

 

прилоясеніи

 

„Воскресные

 

Ве-

чера",

 

въ

 

доступной

  

и

 

увлекательной

 

формѣ,

 

но

 

строго

 

—

 

благо-
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говѣйно

 

—

 

будутъ'

 

излагаться

 

св.

 

истины

 

Вѣры

 

Православной

 

по

новой,

 

особо

 

выработанной

 

программѣ,

 

примѣнительно

 

къ

 

цѣлямъ

 

и

задачамъ

 

пастырской

 

катихизаціи

 

въ

 

нриходѣ,

 

а

 

таклсе

 

домашняго,

семейнаго

 

чтенія.'

 

Это — новость

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

литературѣ,

ибо

 

отвѣчаетъ

 

новой

 

святой

 

ступени

 

развитія

 

народнаго

 

духа...

Дивно

 

хороши

 

и

 

иллюстированные

 

„Воскресные

 

Листки"

„Кормчаго",

 

затрогивающіе

 

самые

 

жгучіе

 

вопросы

 

современности,

мри

 

освѣщеніи

 

ихъ

 

житійной

 

литературой;

 

не

 

лишен*

 

глубокаго

интереса

 

и

 

отдѣлъ

 

„Современное

 

Обозрѣніе",гдѣ

 

читатель

 

найдетъ

обзоръ

 

замѣчательнѣйшихъ

 

явлепій

 

въ

 

духовной

 

лсизни

 

Россіи

 

и

Запада...

 

Весьма

 

цѣнный

 

матеріалъ

 

для

 

семейнаго

 

и

 

народнаго

чтепія

 

даютъ

 

и 'листки

 

иротивъ

 

разлйчныхъ

 

ллсеученій

 

и

 

сектъ

 

и

цротивъ

 

народнаго

 

пьянства,

 

а

 

также

 

одинъ

 

сборникъ

 

проиовѣдей

для

 

пастырей

 

и

 

12

 

книлгекъ

 

живыхъ

 

назидательныхъ

 

разсказовъ,

иодъ

 

общимъ

 

заглавіемъ — „Народная

 

Библіотека

 

Кормчаго".
Весь

 

лсурналъ

 

—

 

52

 

ЛГ;Л»

 

и

 

142

 

ириложенія

 

—

 

стоитъ

 

весьма

педорого,

 

всего

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

 

(Адресъ:

 

Москва,

Ордынка,

 

д.

 

27

 

кв.

 

10,

 

редакція

 

журнала

 

„Кормчій").

Отъ

 

души

 

лселаемъ

 

этому

 

дивному

 

лгурналу

 

самаго

 

широкаго

распространенія

 

въ

 

средѣ

 

всѣхъ,

 

кому

 

дорога

 

Вѣра

 

Православ-

ная

 

и

 

духовное

 

здоровье

 

нашего

 

русскаго

 

народа!

Свящ.

 

С.

 

Козубовскій.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

О

    

ПОДШІСКѢ

    

ВЪ

    

19 11-М

 

Ъ

    

ГОДУ

НА

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ЖУНАЛЪ

„JKuccioxepckifi

 

СІорникъ",
издаваемый

 

Рязанскимъ

 

Еиархіальныиъ

 

Іиссіонецсшъ

 

Совѣтомъ.

(ХХІ-й

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ).
„Миссіонерскій

 

сборникъ"

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлыо

 

служить

 

инте-

ресамъ

 

св.

 

Церкви

 

Христовой

 

въ

 

ея

 

борьбѣ

 

съ

 

расколом*

 

старо-

обрядчества,

 

русским*

 

сектантствомъ

 

раціоналистическаго

 

и

 

мисти-

ческаго

 

направленій

 

и

 

магометанством*.

 

Возвратить

 

въ

 

число

членовъ

 

св.

 

Нравосл.

 

церкви

 

и

 

направить

 

на

 

правый

 

путь

 

заблу-
дившихся

  

чадъ

  

ея

 

—

 

старообрядцев*

  

и

  

сектантов*,

  

а

  

равно

  

и
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оживить,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

оскудѣнія

 

вѣры,

 

въ

 

сердцах*

 

лю-

дей

 

вѣру

 

Христову

 

—

 

вот*

 

цѣль

 

и

 

задача

 

журнала

 

„Миссіонер-

скій

 

Сборникъ".

 

ІІослѣдній,

 

объединяя

 

лучшія

 

рабочія

 

силы

 

но

снеціальнымъ

 

вопросам*

 

миссіи,

 

стремится

 

объединить

 

и

 

духо-

венство

 

и

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

православія

 

в*

 

великом*

 

дѣлѣ

 

за-

щиты

 

св.

 

вѣры

 

Христовой.

 

■

„Миссіонерскій

 

Сборникъ"-

 

въ

 

1911

 

году

 

издается

 

по

 

программѣ,

утвержденной

 

Святвйшимъ

 

Сѵнодомъ.

Отдѣлъ

 

первый

 

(оффиціальный).

Отдѣлп

 

второй

 

(литературный).

 

Собесѣдованія

 

и

 

бесѣды

 

съ

сектантами

 

и

 

раскольниками,

 

равно

 

какъ

 

слова

 

и

 

поученія,

 

на-

правленный

 

против*

 

них*.—

 

Научно-литературныя

 

статьи

 

и

 

за-

мѣтки

 

iio

 

исторіи

 

и

 

облеченію

 

сектантства

 

и

 

раскола. —

 

Библіогра-

фическія

 

замѣтки

 

о

 

книгах*,

 

журнальных*

 

статьях*,

 

имѣющихъ

отношеніе

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу

 

и

 

полезныхъ

 

для

 

мѣстныхъ

миссіонеровъ

 

и

 

настырей

 

Церкви

 

въ

 

ихъ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ,

ектантствомъ

 

и

 

магометанствомъ.

Списки

 

для

 

миссіонерскихъ

 

библіотекъ

 

книгъ

  

и

  

брошюр

 

ъ.

Неизданные

 

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

сектантства

 

и

 

раскола,

 

а

 

такліе

и

 

полемики

 

съ

 

ними.

Отдѣлг,

 

третій

 

(еиархіалыіыя

 

извѣстія).

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятель-

ностн

 

настырей

 

Церкви,

 

миссіонеровъ

 

и

 

общих*

 

миссіонерскихъ

учрелсденій

 

Рязанской

 

епархіи

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ,

 

сектант-

ством*

 

и

 

магометанствомъ.

Отд/ълт,

 

четвертый

 

(иноепархіальныя

 

извѣстія).

 

Распорялсенія

и

 

дѣйствія

 

въ

 

иііыхъ

 

епархіяхъ

 

по

 

части

 

нротивосектантской

 

и

противо-расколыіическон

 

миссіи,

 

имѣющія

 

практически

 

интересъ

и

 

полезный

 

для

 

мѣстной

 

Рязанской

 

миссіи.

 

—

 

Сообщенія

 

о

 

вы-

дающихся

 

случаях*

 

обращенія

 

въ

 

нравославіе

 

изъ

 

раскола,

 

сек-

танства

 

и

 

магометанства

 

(трудами

 

миссіонеровъ

 

или

 

пастырей

Церкви)

 

и

 

о

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

б*

 

жнзни

 

раскола

 

и

 

сек-

таитства

 

внѣ

 

Рязанской

 

енархіи.

Такое

 

содержаиіе

 

журнала

 

было

 

оцѣнено

 

и

 

одобрено

 

предста-

вителями

 

миссіонернаго

 

дѣла

 

на

 

третьем*

 

Всероссійском*

 

Съѣздѣ

миссіоиеровъ

 

въ

 

г.

 

Казани

 

(1897

 

г.)

 

Съѣздъ

 

рекомендовалъ

 

„Мис-

сіонерскій

 

Сборникъ"

 

со

 

всеми

 

его

 

изданіями

 

для

 

выписки

 

во

всѣ

 

иротивораскольническія

 

благочішническія

 

и

   

противосектант-
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скія

 

церковно-приходскія

 

библиотеки.

 

А

 

ІѴ-й

 

Всероссійскій

 

Мис-

сіонерскій

 

Съѣздъ

 

постановил*

 

рекомендовать

 

журналъ

 

„Миссіон.

Сборникъ"

 

съ

 

его

 

изданіями

 

всѣмг,

 

лицам?,,

 

заинтересованным?,

во

 

дѣлѣ

 

миссіи

 

(См.

 

„Церк.'

 

Вѣд."

 

Л?

 

36,

 

39

 

1908

 

г.;

 

„Миссіон.

Сбор."

 

Лр»

 

5,

 

1908

 

г.).

 

Таким*

 

образомъ,

 

журналъ

 

„Миссіонерскій

Сборникъ",

 

признанный

 

двумя

 

Съѣздами

 

спеціалистовъ

 

мис-

сіонеровъ

 

полезнымъ

 

для

 

дѣла

 

православной

 

внутренній

 

миссіи

является

 

самымъ

 

доступным*

 

по

 

цѣнѣ

 

(3

 

руб.

 

за

 

годовое

 

изданіе

съ

 

пересылкой)

 

для

 

православна™

 

приходскаго

 

духовенства

 

и

всѣхъ

 

тружепниковъ

 

святого

 

миссіонерпаго

 

дѣла.

Кромѣ

 

четырехъ

 

отдѣловъ,

 

въ

 

программу

 

журнала

 

„Мис.

 

Сбор-

никъ"

 

въ

 

1911

 

г.

 

будетъ

 

включенъ,

 

разрѣшенный

 

Святѣйшпыъ

Сѵнодомъ,

 

особый

 

отдѣлъ

 

(пятый):

 

„обзоръ

 

періодической

 

печати

по

 

вопросам*

 

миссіи

 

и

 

расколосектантетва".

Въ

 

журналѣ

 

примутъ

 

участіе

 

своимъ-

 

сотрудпичествомъ

 

въ

1911

 

году:

 

Арх.

 

Неофитъ

 

(Слѣдниковъ),

 

арх.

 

Ѳеодоръ

 

(Р.

 

Астр.

Сем.),

 

іером.

 

Веніамипъ

 

(проф.

 

СП.

 

Д.

 

А.),

 

о.

 

Дм.

 

Александрову

прот.

 

II.

 

И.

 

Алфеевъ,

 

о.

 

С.

 

Богдановичъ,

 

Д.

 

И.

 

Боголюбовъ,

 

И.

 

Г.

Водягипъ,

 

о.

 

Воловей,

 

о.

 

Гр.

 

Дробинцевъ,

 

о.

 

А.

 

Здравомысловъ,

о.

 

Е.

 

Зубаревъ,

 

М.

 

А.

 

Кальневъ,

 

И.

 

С.

 

Козлов*,

 

Л.

 

3.

 

Кунцеиичъ,

А.

 

Куляшев*,

 

о.

 

А.

 

Львов*,

 

А.

 

А.

 

Никольскій,

 

прот.

 

Ст.

 

Остро-

умов*,

 

Н.

 

И.

 

Остроумов*,

 

прот.

 

I.

 

Полянскій,

 

Д.

 

И.

 

Скворцов*,

Вс.

 

Ѳ.

 

Смирнов*,

 

Н.

 

В.

 

Смирягинъ,

 

И.

 

П.

 

Строев*,

 

о.

 

Д.

 

Холо-

повъ,

 

Н.

 

Ушаков*,

 

С.

 

Д.

 

Яхонтов*,

 

и

 

др.

В*' 191 1-м*

 

году

 

Редакція,

 

продолжая

 

печатать

 

имѣющее

 

въ

настоящее

 

время

 

животрепещущій

 

иптересъ

 

„Критическое

 

изслѣ-

дованіе

 

Толстовскаго

 

Еван^елія"

 

прот.

 

II.

 

И.

 

Алфеева

 

и

 

статьи

по

 

расколо

 

—

 

сектантству

 

лучших*

 

представителей

 

Нравосл.

 

мис-

сіи,

 

обратить

 

особенное

 

впиманіе

 

на

 

мистическое

 

сектантство,

быстро

 

растущее

 

теперь

 

во

 

всѣхъ

 

слоях*

 

русскаго

 

общества.

 

При

этом*,

 

заблужденія

 

невѣрія

 

и

 

расколосектантства

 

будутъ

 

выясня-

ться

 

но

 

преимуществу

 

путем*

   

раскрытія

   

полоя;ительной

 

истины

Евангелія

 

и

 

Правоелавія.
.'■

      

и

„Миссіонерскій

 

Сборникъ",
выходя

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

въ

 

5

 

печатаных*

листов*,

 

'даст*

 

въ

 

год*

 

подписчикам*

 

не

 

менѣе

60

 

печатных*

 

листовъ.

 

Цьна

 

за

 

годовое

 

изданіе руд.
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Изъ

 

отзывов?,

 

о

 

журиалѣ

 

печати:

                                 

,,

1)

 

„Я

 

желал*

 

бы

 

обратить,

 

—

 

пишет*

 

миссіонеръ

 

о.

 

Д.

 

Алек-

сандров*, —

 

вниманіе

 

духовенства

 

на

 

весьма

 

цѣнный

 

по

 

своему

содержанію

 

журнал*

 

„Рязанскій

 

Миссіонерской

 

Сборникъ".

 

Въ

этом*

 

журналѣ

 

вы

 

найдете

 

цѣнныя

 

статьи

 

и

 

по

 

расколу,

 

и

 

по

сектантству,

 

найдете

 

отвѣтъ

 

и

 

на

 

современные

 

запросы

 

нев,ѣрія.

Рекомендуемъ

 

духовенству

 

„Миссіонерскій

 

Сборникъ"

 

противоио 1

ставить

 

той

 

литературѣ,

 

которая

 

наводняетъ

 

нын.ѣ

 

села

 

и

 

де-

ревни

 

и

 

через*

 

которую

 

наши

 

враги

 

стараются

 

подорвать

 

вѣру

въ

 

простом*

 

народѣ".

 

(Тамб.

 

Е.

   

Вѣд.

 

№

 

1

 

за

 

1909

 

г.).

2J

 

„Съ

 

полным*

 

удовольствіем*, —говорит*

 

Синодальный

 

ор-

ган*

 

„Церк.

 

Вѣд.",

 

слѣдуетъ

 

отмѣтить,

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

скром-

ный

 

средства

 

и

 

силы,

 

Редакція

 

„Миссіон.

 

Сборника"

 

дает*

 

ліивой

и

 

интересный

 

матеріалъ",

 

(1910

 

г.

 

Л?

 

16 — 17).

3)

  

„Редакція

 

„Миссіон.

 

Сборника", —говорит*

 

тот*

 

же

 

орган*, —

продолжает*

 

настойчиво

 

будить

 

мысль

 

и

 

совѣсть

 

нашего

 

рядового

духовенства

 

и

 

призывать

 

его

 

къ

 

живой

 

пастырской

 

дѣятельности"...

(Там*

 

же

 

Л»

 

41,

 

стр.

   

1757).

4)

   

„Редакція

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„Миссіон.

 

Сборникъ",

 

из-

даваемаго

 

уже

 

20-й

 

год*

 

Рязан.

 

Епарх.

 

Мис.

 

Совѣтомъ, —говорят*

„Москов.

 

Вѣдом." — ,

 

скромно

 

дѣлаетъ

 

свое

 

полезное

 

дѣло

 

и,

 

из-

давая

 

помимо

 

лсурнала

 

отдѣльныя

 

общедоступныя

 

брошюры

 

по

вопросам*

 

Церкви

 

и

 

вѣры,

 

вносить

 

свѣтъ

 

истины

 

въ

 

темныя

народныя

 

массы".

 

(1910

 

г.,

 

№

 

246).
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