
ТУЛЬСКІЯ

іщііинні

 

ВЕДОМОСТИ.
8

 

сентября.

                 

№

 

34.

                  

1911

   

года.

Подписная

 

цѣна

                                   

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

нересыл-

     

у

 

редактора

 

неоффиціальн.

 

части

кой—5

 

руо.

 

Выходятъ

 

Енархіальн.

     

Епархіальн.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

.мѣсяцъ.

                    

Духовная

 

Семинарія).

часть

 

о<эо<отаіі;іА.7іі>н:АЯГ.

Опцедѣленія

 

Епщіальнаго

 

Начальства.
Рукоположены:

 

студентъ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи

Петръ

 

Казанскій

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Орловку,

 

Бо-

городицкаго

 

уѣзда

 

—

 

1 7

 

августа:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

Медвѣдокъ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Тельновъ

 

во

 

діакона

въ

 

село

 

Гати,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

— 15

 

августа

 

и

 

надзиратель

Ефремовскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Николай

 

Лебедевъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Писарево-Владимирскаго,

 

Ефремов-

скаго

 

уѣзда

 

— 15

 

августа.

Перемѣщены:

 

священникъ

 

села

 

Тургенева.

 

Чернскаго

уѣзда.

 

Іоаннъ

 

Павпертовъ

 

къ

 

Серафимовской

 

г.

 

Тулы

церкви --24

 

августа;

 

псаломщикъ

 

Серафимовской

 

г.

 

Тулы

церкви

 

Павелъ

 

Шорниковъ

 

къ

 

Петропавловской

 

г.

 

Тулы

церкви

 

—

 

22

 

августа;

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Урусова,

 

Ве-

невскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Преображенскій

 

въ

 

село

 

Бори-

сово,

 

Каширскаго

 

уѣзда

 

—

 

22

 

августа

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

t



села

 

Иванькова.

 

Капшрекаго

 

уѣзда.

 

Василій

 

Кудрявцевъ

въ

 

село

 

Исаково,

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

—

 

20

 

августа.

Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

исаломщиковъ:

 

въ

 

село

 

Урусово.

Веневскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

нотомственнаго

 

гражданина-

 

Ми-

хаилъ

 

Рождественскій—Ш

 

августа;

 

при

 

Преображен-

ской

   

г.

 

Епифани

 

церкви

 

учитель

  

Василій

 

Ульяновъ

 

—

24

   

августа

  

и

 

нри

 

Свято-Духовской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

Туль-

сісій

 

мѣщанинъ

 

Михаилъ

 

Савостинъ —

 

23

 

августа.

Священникъ

 

Серафимовской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

Николай

Меліоранскій

 

отчисленъ

 

отъ

 

занимаемого

 

мѣста

 

и

 

ирн-

численъ

 

сверхъ

 

штата

 

къ

 

Тульскому

 

Успенскому

 

Ка-

ѳедральному

 

Собору

 

—

 

24

 

августа,

 

за

 

оиредѣленіемъ

 

его

на

 

должность

 

законоучителя

 

Тульской

 

учительской

 

жен-

ской

 

семинаріи.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Борисова.

Капшрекаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Сахаровъ

 

—-

 

16

 

августа.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

священникъ

 

села

 

Супрутъ,

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда.

 

Алексѣй

 

Глаголевъ

 

—

 

24

 

августа.

Исключены

 

изъ

 

сішсковъ

 

за.смертію:

 

и.

 

об.

 

псалом-

щика

 

села

 

Ржавы,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

Кодратъ

Назаркинъ — 11

 

августа

 

и

 

и.

 

д.

 

казначея

 

Бѣлевскаго

Спасо-Преображепскаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Амвросій—
25

   

августа.

Пострижена

 

въ

 

монашество

 

послушница

 

Тульскаго

Усиенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Анна

 

Горина

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

имени

  

„Анна" — 27

 

августа.

Списокъ

 

пожертвованій.
Поступили

 

пожертіюпанія:

 

пъ

 

Соборную

 

Троицкую

 

г.

 

Ефремова

церковь

 

отъ

 

учителя

 

Уральскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

статскаго

совѣтника

 

Василія

 

Глаголева

 

три

 

свидѣтельства

 

4%

 

Государ-

ственной

 

ренты

 

но

 

500

 

руб.

 

каждая

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поыи-

вовеніе

   

и

 

отъ

 

жены

 

заштатнаго

   

псаломщика

 

Александры

 

Кали-



—

 

409

 

—

ииной

 

свидетельство

 

4°/ 0

 

Государственной

 

ренты

 

въ

 

100

 

руб.

 

за

нѣчное

 

поминовеніе;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Овсянникова, 'Ефремовска

 

го

ѵѣзда,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

Василія

 

Драчева

 

500

 

руб.

 

вѣч-

нымъ

 

вкладомъ

 

за

 

иоминовеніе

 

и

 

отъ

 

купца

 

Павла

 

Нечаева

 

50

 

р.

на

 

покупку

 

колокола

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

 

Спасскаго

 

на

 

П..чавицѣ,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

крестьянина

 

Андрея

 

Илюнина

 

100

 

руб.

 

на

нужды

 

храма.

   

.

                  

_________

Отъ

 

Совѣта

 

Трымо

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учшща.

Совѣтъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

училища

 

доводить

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

духовенства

 

округовъ

 

Тульскаго

 

женскаго

 

училища,

 

что

прошенія

 

о

 

выдачѣ

 

нособій

 

нуждающимся

 

воспитанницамъ

 

будутъ

Совѣтомъ

 

разсматриваться

 

въ

 

первой

 

иоловинѣ

 

мѣсяца

 

октября,

а

 

потому

 

должны

 

быть

 

поданы,

 

съ

 

ириложеніемъ

 

свидѣтельства

мѣстнаго

 

благочиниическаго

 

Совѣта,

 

не

 

позднѣе

 

1

 

октября:

 

иро-

шенія,

 

который

 

иоступятъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища

 

послѣ

 

1

 

октября,

будутъ

 

оставлены

 

безъ

 

иослѣдствій.

списокъ
служащихъ

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

І9"/і2

 

учебномъ

 

году.

1.

  

Председатель

 

Совѣта

 

—

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Ѳеодоровичъ

Бведенскій,

 

законоучитель

 

реальнаго

 

училища.

 

Въ

 

должности

 

съ

13

 

іюля

  

1907

 

года.

2.

  

Начальница

 

училища

 

■-

 

дѣвица

 

Анна

 

Александровна

 

ПІре-

деръ.

 

Имѣетъ

 

званіе

 

домашней

 

учительницы.

 

Преподаетъ

 

фран-

цузски

 

языкъ.

 

Въ

 

должности

 

съ

 

24

 

октября

 

1901

  

года.

3.

   

Инспекторъ

 

классовъ

 

—

 

священникъ

 

Евгеній

 

Яковлевич'!,

Благонравовъ,

 

кандидата

 

Іхіевской

 

духовной

 

академіи.

 

Преподает"].

Законъ

 

Божій

 

въ

 

IV

 

—

 

VII

 

классахъ,

 

дидактику,

 

педагогическую

психологію

 

и

 

исторію

 

педагогики.

 

На

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

1

 

сентября

 

1902

 

года,

 

а

 

въ

 

должности

 

инспектора

 

съ

 

3

 

октября

1906

 

года.

4 — fi.

 

Члены

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства:

 

1)

 

священникъ

 

Срѣтент

ской

 

гор.

 

Бѣлева

 

церкви

   

Петръ

 

Михайлович!.

   

Боскресенскій

 

(съ



—

 

410

 

—

1902

 

года);

 

2)

 

священникъ

 

Петропавловской

 

гор.

 

Бѣлева

 

церкви

Михаилъ

 

Семеновиче

 

Щегловъ

 

(съ

 

13

 

іюля

 

1907

 

года);

 

3)

 

свя-

щенникъ

 

Успенской

 

г.

 

Бѣлева

 

церкви

 

Митрофанъ

 

Александровичъ

Мерцаловъ

 

(съ

 

11

 

марта

 

1911

 

года).

 

Послѣдній

 

завѣдуетъ

 

хозяй-

ственной

 

частью

 

въ

 

училищѣ.

7.

   

Преподаватель

 

русскаго

 

и

 

церк.-слав.

 

языковъ,

 

словесности

и

 

логики

 

—

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Николай

 

Яковлевичъ

 

Емелья-

нову

 

кандидатъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи.

 

Въ

 

должности

 

со

2

 

февраля

  

1906

 

года.

8.

   

Преподаватель

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

въ

 

IV — VII

 

классахъ

 

—

надворный,

 

совѣтникъ

 

Владиміръ

 

Яковлевичъ

 

Андреевъ,

 

канди-

датъ

 

Московской

 

духовной

 

академіи.

 

Состоитъ

 

дѣлоироизводите-

лемъ

 

Совѣта.

 

Въ

 

должности

 

съ

 

2

 

декабря

  

1906

 

года.

9.

   

Преподаватель

 

физико-математическихъ

 

наукъ

 

—

 

неимѣю-

щій

 

чина

 

Григорій

 

Трофимовичъ

 

Мякшинъ,

 

кандидатъ

 

Мо-

сковской

 

духовной

 

академіи.

 

Въ

 

должности

 

съ

 

15-го

 

августа

1908

 

года.

10.

   

Преподаватель

 

гигіены

 

и

 

врачъ

 

училища

 

—

 

врачъ

 

земской

больницы

 

Владиміръ

 

Ивановичъ

 

Металловъ.

 

Въ

 

должности

 

съ

15

 

августа

 

1903

 

года.

11.

   

Преподавательница

 

есгественныхъ

 

наукъ — Анна

 

Плато-

новна

 

Брушлинская,

 

окончившая

 

высшіе

 

женскіе

 

курсы

 

въ

 

Москвѣ.

Въ

 

должности

 

съ

 

5

 

октября

 

1909

 

года.

12.

  

Преподаватель

 

природовѣдѣнія

 

и

 

геометріи

 

—

 

не

 

имѣющій

чина

 

Эрнстъ

 

Генриховичъ

 

Зумбергъ,

 

преподаватель

 

реальнаго

училища.

 

Имѣетъ

 

званіе

 

учителя

 

гимназіи.

 

Въ

 

должности

 

съ

15

 

августа

 

1909

 

года.

13.

  

Учитель

 

пѣнія

 

—

 

окончившій

 

Тульскую

 

духовную

 

семина-

рію

 

Алексѣй

 

Васильевичъ

 

Троицкій.

 

Преподаетъ

 

также

 

исторію

и

 

географію

 

во

 

II— III

 

классахъ

 

и

 

церковно-славянскій

 

языкъ

 

въ

I

 

классѣ.

 

Въ

 

должности

 

съ

  

1

 

сентября

 

1911

  

года.

14.

    

Законоучитель

 

младшихъ

 

классовъ

 

—

 

священникъ

 

ьѣ-

левскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Сергій

 

Ѳеодоровичъ

 

Введенскій.

студентъ

 

семинаріи.

 

На

 

службѣ

 

въ

 

училиіцѣ

 

съ

 

1

 

сентября

1908

 

года.

15.

  

Учительница

 

ариѳметики

 

въ

 

I

 

—

 

III

 

классахъ

 

—

 

домашняя

наставница

 

Вѣра

 

Дмитріевна

 

Сахарова,

 

окончившая

 

Бѣлевское

Епархіальное

 

училище.

 

Преподаетъ

 

также

 

географію

 

во

 

II

 

классѣ.

Въ

 

должности

 

съ

 

1

 

сентября

  

1910

 

года.



—

 

411

   

—

16.

   

Учитель

 

черчепія

 

и

 

ариѳметики

 

въ

 

IV

 

классѣ

 

—

 

священ-

никъ

 

Бѣлевскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

окончившій

 

духовную

 

се-

минарию,

 

Димитрій

 

Ильичъ

 

Сахаровъ.

 

Въ

 

должности

 

съ

 

1

 

сен-

тября

 

1908

 

года.

17.

   

Учитель

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

I

 

классѣ

 

и

 

законоучитель

образцовой

 

школы

 

— священникъ

 

Никольской

 

на

 

иосадѣ

 

церкви

г.

 

Вѣлева,

 

окончившій

 

Черниговскую

 

духовную

 

семинарію,

 

Іоаннъ

Іоанновичъ

 

Златковскій.

 

Въ

 

должности

 

съ

 

1

 

сентября

  

1908

 

года.

18.

   

Учительница

 

новыхъ

 

языковъ

 

—

 

Александра

 

Карповна

 

Спи-

ридонова,

 

домашняя

 

учительница.

 

Въ

 

должности

 

съ

 

19

 

августа

1900

 

года.

19.

   

Учительница

 

рукодѣ.іія —

 

Марія

 

Васильевна

 

Кубарева,

имѣющая

 

свидѣтельство

 

отъ

 

Московской

 

ремесленной

 

управы.

 

Въ

должности

 

съ

 

10

 

февраля

  

1904

 

года.

   

•

20.

   

Помощница

 

ея

 

—

 

вдова

 

священника

 

Капитолина

 

Михай-

ловна

 

Нифонтова,

 

домашняго

 

образованія.

 

Въ

 

должности

 

съ

і!і

 

августа

 

1900

 

года.

21.

  

Учительница

 

музыки— Ольга

 

Карповна

 

Егорова,

 

домаш-

няя

 

учительница;

 

въ

 

должности

 

съ

 

19

 

августа.

 

1900

 

года.

22.

  

Учитель

 

рисованія

 

(вакансія).

23.

  

Учитель

 

чистописанія

 

—

 

мсаломщикъ

 

Срѣтенской,

 

г.

 

Бѣ-

лева,

 

церкви

 

Иванъ

 

Михайловичъ

 

Покровскій.

 

Въ

 

должности

 

съ

1

 

февраля

 

1900

 

года.

24

 

—

 

30.

 

Воспитательницы:

 

1)

 

дѣвица

 

Марія

 

Александровна

Богданова,

 

окончившая

 

курсъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

училища

(съ

 

1

 

сентября

 

1900

 

г.);

 

2)

 

Серафима

 

Васильевна

 

Хитрова,

 

вдова

священника,

 

окончившая

 

то

 

же

 

училище

 

(съ

 

1

 

февраля

 

1900

 

г.),
3)

 

Лидія

 

Ивановна

 

Богословская,

 

вдова

 

Священника,

 

окончившая

тоже

 

училище

 

(съ

 

1

 

сентября

 

1901

 

г.);

 

4)

 

дѣвица

 

Лидія

 

Ива-
новна

 

Ивановская,

 

окончившая

 

то

 

же

 

училище

 

(съ

 

1

 

сентября
1902

 

г.);

 

5)

 

дѣвица

 

Софія

 

Николаевна

 

Благовѣщенская,

 

окон-

чившая

 

то

 

же

 

училище

 

(съ

 

18 ; ноября

 

1906

 

г.);

 

6)

 

дѣвица

 

Софія
Ивановна

 

Боженова,

 

окончившая

 

курсъ

 

Бѣлевскаго

 

Епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

(съ

 

14

 

сентября

 

1909

 

г.);

 

7)

 

дѣвица

 

Анна
Владимировна

 

Благовѣщенская,

 

окончившая

 

курсъ

 

Тульскаго
Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

(съ

 

10

 

декабря

  

1910

 

г.).
31.

 

Помощницы

 

воспитательница

 

1)

 

дѣвица

 

Марія

 

Іосифовна
Вознесенская,

 

окончившая

 

курсъ

 

Бѣлевскаго

 

Еиархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

(съ

 

17

 

октября

 

1910

 

г.);

 

2)

 

вакансія.



-

 

412

 

—

32.

  

Фельдшерица — вдова

 

Вѣра

 

Ивановна

 

Лозннова,

 

(съ

 

27

 

марта

1907

 

года).

33.

  

Кастелянша

 

—

 

вдова

 

Екатерина

 

Ѳеодоровна

 

Ѳедорова,

 

(съ

12

 

октября

   

1907

 

года).

34.

  

Экоирмъ

 

училища

 

— Тульскій

 

мѣщанинъ

 

Михаилъ

 

Николае-

вичъ

 

Салищевъ,

 

(съ

 

3

 

іюня

  

1910

 

года).

Почетнымъ

 

блюстителемъ

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

въ

 

училиіцѣ

состоитъ

 

действительный

 

статскій

 

соііѣтникъ

 

Александръ

 

Ива-

нович!,

 

Волынскій,

 

(съ

 

6

 

іюня

  

1906

  

года).

Къ

 

сбору

 

пожертвованій

 

26

 

сентября

 

с.

 

г.

Съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

учрежденъ

 

состояний

 

нодъ

 

Авгу-

стѣйшимъ

 

почетнымъ

 

иредсѣдательствомъ

 

Его

 

Императорскаго

Высочества,

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича

 

Комитетъ

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

сооружеиіе

 

храма -памятника

 

надъ

моі

 

илой

 

22

 

тысячъ

 

русскихъ

 

воиновъ,

 

павшихъ

 

въ

 

бою

 

подъ

Лейпцигомъ

 

4

 

—

 

7

 

октября

  

1813

 

года.

Націоиальный

 

иамятникъ

 

на

 

могилѣ

 

германскихъ

 

воиновъ

почти

 

заканчивается

 

и

 

открытіе

 

его

 

послѣдуетъ

 

въ

 

столѣтиій

юбилей

 

этой

 

битвы

 

въ

  

1913

 

году.

Долгъ

 

русскихъ

 

почтить

 

своихъ,

 

иогибшихъ

 

въ

 

бою,

 

воиновъ

сооруженіемъ

 

храма,

 

хотя -бы

 

и

 

скромнаго

 

по

 

размѣрамъ.

 

Но

 

и

на

 

такой

 

храмъ

 

нужно

 

200.000

 

руб.,

 

собрано-же

 

46.000

 

руб.

Но

 

особому

 

ходатайству

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Ве-

ликаго

 

ІІаіѵлп

 

Михаила

 

Александровича,

 

Святѣйшій

 

Правитель-

ствующій

 

Синодт.

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

4

 

іюля

 

разрѣшилъ

 

произве-

сти

 

для

 

усиленія

 

средствъ

 

Комитета

 

сборъ

 

пожертвованій

 

во

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имнеріи

 

въ

 

текущемъ

 

1911

 

году

 

26

 

сентября

 

—

въ

 

деыь

 

св.

 

Апостола

 

Іоанна

 

Богослова

 

за

 

литургіей,

 

а

 

въ

 

1912

 

и

1913

 

г. г.

 

въ

 

первый

 

воскресный

 

день

 

иослѣ

 

св.

 

Крещенія

 

т.

 

е.

8

 

января

 

1912

 

года

 

за

 

лнтургіей-же,

 

о

 

чемъ

 

и

 

сообщено

 

Сипо-

далыіымъ

 

уканомъ,

 

наиечатанномъ

 

въ

 

Ц

 

29

 

Церковныхъ

 

Ведомо-

стей

 

отъ

 

16

 

іюля

 

сего

 

года.



—
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—

ВАКАНТНЫЙ

 

мѣста.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

С.

   

Успенскпго-Кобылиики,

 

Богородицк.

 

у.,

 

съ

 

25

 

ноября

 

1910

 

г.

j)

 

С.

   

Вышито- Костомарова,

  

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

марта.

:-;і

 

С.

   

Новыхь

 

Долещ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

іюня

 

1911

  

г.

41

 

С

   

Ка.іапскаю-Шелудякот,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

7

 

іюня

  

1911

  

г.

■>}

 

С.

   

Еооыхъ

 

Горокъ,

  

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

іюля

 

1911

 

г.

(ij

 

С.

   

Стублспокъ,

  

Погородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

августа

 

1911

  

г.

7)

   

С.

  

Никольского

 

Велъя,

  

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

августа

 

1911

 

г.

8)

   

С.

   

Нижняго

 

Суходола,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

августа

 

1911

 

г.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

С.

 

Архашелъскаю ,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

декабря

   

1909

 

г.

2)

   

С.

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

аирѣля

  

1910

 

г.

.',)

 

С

 

Впткополья,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

  

августа

 

1910

 

г.

4)

 

С.

 

Вяжей,

  

Новосильскаго

 

уѣзда

   

съ

 

2

 

октября

  

1910

 

г.

J)

 

С.

  

Полянокг>,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

апрѣля

  

1910

 

г.

6)

   

С.

 

ДряпловГ),

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января

 

1911

  

г.

7)

   

С.

  

Спаса- Конина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

  

19

 

января

  

1911

  

г.

8)

   

С.

 

Ламонки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда.

 

съ

  

13

 

іюия

  

1911

  

г.

9)

   

С.

 

Шеоыреоой

 

Слободы,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

іюня

 

1911

 

г.

10)

 

С.

 

Никольскаго

 

на

 

ІІтани,

 

Ефремовокаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

іюня

 

1911

 

г.

И)

 

При

 

Соборной

 

гор.

 

Новосили

 

церкви,

 

съ

 

25

 

іюня

 

1911

  

г.

\2)

 

С.

 

Поповки,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

іюля

 

1911

  

г.

13)

   

С.

 

Никольско

 

-

 

Вяземскаго

 

-

 

Бродинскаю ,

   

Чернскаго

   

уѣзда,

   

съ

12

 

іюля

  

1911

  

і'.

14)

   

С.

 

Граиокп,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

  

14

 

іголя

  

1911

  

г.

15)

   

С.

 

Нашшей,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

21

  

іюля

  

1911

  

г.

16)

   

С.

 

Лапоткова,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

  

12

 

августа

 

1911

  

г.

в)

 

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

Г)

 

С.

 

Рама,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

мая

  

1911

  

г.

Стьдгьпія

   

обт,

  

о.іначеішыхъ

  

мгьстахъ

  

помѣщг.ны

   

да

   

предылу-

  

:

щпхл

 

ЛіЛі

  

Епархіплыіыхп

 

Віьоомоаши.



—

 

414

  

—

Кромѣ

 

того

 

вновь

 

открылись

 

мѣста.

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Тургенева,

 

Чернскаго

 

уѣзда.

 

съ

 

24

 

августа

 

1911

 

года.

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

 

2000

 

кв.

 

саж.

 

Прихояіанъ

 

м.

 

п.

 

702.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

2)

   

С.

 

Супрутъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

августа

 

1911

 

года.

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

Ирихожанъ

 

м.

 

п.

 

723.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

нсаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жа-

лоианье

 

392

 

руб.

  

въ

 

годъ.

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Ржавы,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

августа

 

1911

 

года.

Земли

 

церковной

 

39

 

дес.

 

Ирихожанъ

 

м.

 

п.

 

1393.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику,

 

діаконѵ

 

и

 

псаломщику.

■

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

  

И.

  

Савичъ.



ту«льскія

8

 

сентября.

                 

ДОо

 

34.

                 

J

 

9

 

1 1

  

года.

ЧАСТЬ

   

НЁОФФИЦІДЛЬНАЯ.

Къ

 

предстоящему

 

съѣзду

 

о.о.

 

благочин-
ныхъ

 

епархіи.

Какъ

 

распубликовано

 

въ

 

№

 

33

 

оффиціальной

 

части

«Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетей»,

 

въ

 

недалекомъ

будущемъ

 

предстоитъ

 

съѣздъ

 

въ

 

городѣ

 

Тулѣ

 

о.о.

 

благо-

чпнныхъ

 

енархіи.

Мысль

 

о

 

созывѣ

 

съѣзда

 

о.о.

 

благочинным,

 

принадле-

жите

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Высокопреосвященнѣй-

шему

 

Парѳенію,

 

Архіепископу

 

Тульскому

 

и

 

Бѣлевскому.

Еще

 

і!Ъ

 

іюлѣ

 

Владыка

 

далъ

 

Духовной

 

Коыспсторіи

 

предло-

жение

 

по

 

сему

 

предмету

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

—

 

«Пред-

полагая

 

въ

 

сентябрѣ

 

созвать

 

въ

 

Тулѣ

 

съѣздъ

 

о.о.

 

благо-

чинныхъ

 

епархіи

 

для

 

разрѣшенія

 

нѣкоторыхъ

 

назрѣвшихъ

вопросовъ

 

по

 

пастырскому

 

и

 

школьно-иросвѣтительному

дѣлу,

 

предлагаю

 

Консисторіи

 

пригласить

 

для

 

предвари-

тельной

 

выработки

 

программы

 

нредстоящаго

 

съѣзда

 

на

7

 

час.

 

веч.

 

1

 

о

 

іюля

 

въ

 

мои

 

келліи

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

членовъ

 

Консисторіи

 

—

 

ирот.

 

Вас.

 

Боголюбова

 

и

 

свящ.

Вл.

 

Архангельска™,

 

ирот.

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

г.

 

Тулы

 

Петра

 

Виноградова,

 

свящ.

 

Спасо-Преображенской

г.

 

Тулы

 

церкви

 

Сергія

 

Лаврова,

 

благочиннаго

 

свящ.

 

села



—
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—

Осиновой

 

Горы

 

Ипполита

 

Влади

 

шрскаго,

 

наблюдателя

дерковно-приход.

 

піколъ

 

Крапивенскаго

 

уѣзда

 

Александра

Выокова,

 

секретаря

 

Консисторіи

 

Ивана

 

Осип.

 

Савича

 

и

делопроизводителя

 

Епархіальнаго

 

Учнлищнаго

 

Совѣта

Мих.

 

Пик.

 

Руднева)).

Во

 

исіюлненіе

 

сего

 

Архипастырскаго

 

предложенія

 

отъ

Духовной

 

Консисторіи

 

тогда

 

же

 

было

 

послано

 

надлежа-

щее

 

извѣщеніе

 

всѣмъ

 

означенны

 

мъ

 

лицамъ.

 

съ

 

пригла-

шеніемъ

 

собраться

 

въ

 

иокояхъ

 

Владыки

 

кь

 

7

 

час.

 

веч.

15

 

іюля.

Когда

 

собрались

 

всѣ

 

приглашенный

 

Владыкою

 

лица.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Парѳеній

 

рткдылъ

 

засѣдаиіе

рѣчыо.

 

въ

 

которой

 

выяснилъ

 

цѣль

 

и

 

задачи

 

предстояща

 

го

съѣзда

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

предсъѣздной

 

ко-

ми

 

ссі

 

и.

Въ

 

духовенствѣ

 

давно

 

уже.

 

говорилъ

 

Владыка,

 

какъ

показалъ

 

опытъ.

 

назрѣло

 

много

 

разныхъ

 

недоумѣнныхъ

вопросовъ

 

въ

 

разныхъ

 

областяхъ

 

пастырскаго

 

дѣланія;

самою

 

жизнію

 

много

 

выдѣлилось

 

новыхъ

 

вопросов'ь.

 

не

находя

 

отвѣта

 

на

 

которые,

 

просто

 

по

 

невѣдѣнію,

 

въ

 

ду-

ховенстве

 

допускались

 

иногда

 

нѣкоторыя

 

ошибки,

 

и

 

даже

во

 

вредъ

 

себѣ

 

и

 

самому

 

дѣду.

 

Чтобы

 

помочь

 

духовенству

разобраться

 

въ

 

своихъ

 

недоумѣніяхъ

 

и

 

сомнѣніяхъ

 

и

 

для

разрѣшенія

 

важнѣйшихъ

 

назръвшйхъ

 

вопросовъ

 

по

 

па-

стырскому

   

и

    

церковно-школьномѵ

   

дѣлу,

   

и

   

созывается
■^

                                                                                              

•-■■'предстоящій

 

съѣдъ

 

о.о.

 

благочинныхъ.

Чтобы

 

болѣе

 

детально

 

и

 

возможно

 

всесторонне

 

разра-

ботать

 

программу

 

для

 

занятій

 

съѣзда.

 

каждымъ

 

изъ

 

озна-

ченныхъ

 

членовъ

 

комиссіи

 

по

 

своей

 

спеціальности

 

былъ,

по

 

иредложенію

 

Владыки,

 

взятъ

 

особый

 

отдѣлъ.

 

нричемъ

доклады

 

были

 

заслушаны

 

въ

 

двухъ

 

послѣдующихъ

 

засѣ-

даніяхъ

 

комиссіи.

 

изъ

 

которыхъ

 

одно

 

состоялось

 

1 Я

 

іюля

въ

 

зданіи

 

Духовной

 

Консисторіи

 

иодъ

 

предсѣдательствомъ.



—

 

509

  

—

ирот.

 

В.

 

Боголюбова,

 

и

 

другое

 

засѣданіе

 

—

 

1 9

 

іюля

 

въ

нокояхъ

 

и

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Высоконреосвящен-

нѣйшаго

 

Владыки

 

Парѳенія.

По

 

заслушаніи

 

докладовъ

 

члеыовъ

 

комиссіи,

 

въ

 

по-

слѣднемъ

 

засѣданіи

 

была

 

выработана

 

программа

 

засѣда-

шй

 

съѣзда

 

и

 

сгшсокъ

 

вопросовъ.

 

каковой

 

списокъ

 

лропе-

чатанъ,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

въ

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ».

Судя

 

по

 

этому

 

списку,

 

важнѣйшимъ

 

является

 

вопросъ

о

 

средствахъ

 

и

 

способахъ

 

къ

 

иоднятію

 

религіозно- нрав-

ственной

 

жизни

 

въ

 

народѣ;

 

также

 

объ

 

отрезвленіи

 

народа

отъ

 

пьянства

 

и

 

о

 

расширены

 

и

 

улучшеніи

 

церковно-

школьнаго

 

дѣла,

 

объ

 

урегулированіи

 

болѣе

 

нравильныхъ

взаимоотношеній

 

членовъ

 

причта

 

между

 

собою

 

съ

 

одной

стороны

 

и

 

съ

 

населеніемъ

 

—

 

съ

 

другой

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

о

болѣе

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

въ

 

утомъ

 

о.о.

 

благочинныхъ;

о

 

расширены

 

миссіонерскаго

 

дѣла;

 

объ

 

улучшеніи

 

цер-

ковнаго

 

хозяйства,

 

также

 

церковнаго

 

и

 

благочинническаго

письмоводства

 

и,

 

наконецъ,

 

по

 

вопросу

 

много

 

разъ

 

под-

нимавшемуся

 

на

 

прежнихъ

 

съѣздахъ

 

—

 

объ

 

изданіи

 

особой

отъ

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

ежедневной

 

епархіаль-

ной

 

газеты.

Уже

 

изъ

 

этого

 

перечня

 

вопросовъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть.

какъ

 

широко

 

поставляется

 

Владыкою

 

программа

 

съѣзда,

и

 

какъ

 

желательно

 

для

 

Епархіальной

 

Власти

 

широко

выйти

 

навстрѣчу

 

духовенству

 

и

 

паствѣ

 

въ

 

разрѣшеніи

назрѣвшихъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

выдвигаемыхъ

 

самою

 

жизыію

разныхъ

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

въ

 

иастырскомъ

 

дѣлѣ

и

 

церковно-школьномъ.

Но

 

было

 

бы

 

очень

 

и

 

очень

 

желательно,

 

чтобы

 

о.о.

 

бла-

гочинные

 

предварительно

 

съ

 

своимъ

 

окружнымъ

 

духовен-

ствомъ

 

совмѣстно

 

обсудили

 

у

 

себя

 

на

 

мѣстѣ

 

эти

 

вопросы

п

  

чтобы,

 

когда

  

соберутся

   

на

  

съѣздъ,—

 

повѣдали

 

съѣзду



—

 

510

 

—

о

 

всѣхъ

 

таковыхъ

 

своихъ

 

недоумѣніяхъ

 

въ

 

пастырскомъ

дѣлѣ.

 

въ

 

цѣляхъ

 

совмѣстнаго

 

разрѣшенія

 

ихъ

 

и

 

для

 

усо-

вершенія

 

великаго

 

дѣла

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Когда

 

же,

по

 

окончаніи

 

занятій

 

съѣзда.

 

разъѣдутся

 

по

 

своимъ

 

мѣ-

стамъ, —

 

повѣдалн

 

бы

 

иодвѣдомому

 

окружному

 

духовен-

ству

 

о

 

результатахъ

 

занятій

 

и

 

работъ

 

на

 

съѣздѣ

 

и

 

о

 

томъ,

какъ

 

разрѣшатся

 

ихъ

 

недоумѣнія

 

и

 

вопросы,

 

и

 

какъ

 

вы-

полнена

   

ихъ

  

миссія

  

на

 

съѣздѣ

   

въ

 

качествѣ

  

деиутатовъ

отъ

 

окрѵга.

                                                     

j,

   

~

И.

 

С

 

—

 

чъ.

Церковь

 

и

 

духовенство

 

въ

 

дѣлѣ

 

древне-русскаго

образовав

 

и

 

просвѣщенія.

Два

 

года

 

тому

 

назадъ

 

во

 

нсѣхъ

 

епархіяхъ

 

православной

 

рус-

ской

 

церкви

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

разнаго

типа

 

торжественно

 

праздновалось

 

25-лѣтіе

 

существованія

 

восста-

новленной

 

державною

 

волею

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

III

церковной

 

школы.

 

Тогда,

 

на

 

торжествахъ,

 

съ

 

чувствомъ

 

глубо-

чайшей

 

признательности

 

вспоминался

 

этотъ

 

великій

 

актъ

 

ирисно-

памятнаго

 

Монарха.

 

Воспоминалось

 

и

 

Его

 

державное

 

слово,

 

обра-

щенное

 

къ

 

православному

 

духовенству:

 

„Надѣюсь,

 

что

 

приходское

духовенство

 

окажется

 

достойнымъ

 

своего

 

иризванія"-— къ

 

про-

свѣіценію

 

и

 

образованію

 

народа

 

*).

Послушные

 

Царскому

 

призыву

 

и

 

ободренные

 

имъ

 

служители

Церкви

 

энергично

 

принялись

 

за

 

открытіе

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

въ

 

который

 

они

 

должны

 

были

 

внести

 

духъ

 

православной

вѣры

 

и

 

церковности.

 

Но,

 

прежде

 

чѣмъ

 

это

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло

иросвѣіценія

 

начало

 

прививаться, —

 

сколько

 

пришлось

 

слышать

возраженій

   

протииъ

   

него,

   

сколько

   

порицаній!

   

Всѣмъ

   

памятны

*)

 

Предлагаемая

 

благосклонному

 

вниманію

 

читателей

 

статья

 

готовилась

 

кг

юбилейному

 

голу

 

церковно-

 

приходской

 

школы,

 

но

 

по

 

нѣкоторымъ

 

обстоятель-

ствамъ

 

—

 

задержалась.

 

Думается,

 

что

 

и

 

теперь,

 

когда

 

такъ

 

недавно

 

вопросъ

 

о

церковной

 

школѣ

 

остро

 

ставился

 

въ

 

Государственной

 

Думѣ,

 

умѣстно

 

вспомнить

сі.

 

благодарностію

 

и

 

объективною

 

сираведливостію

 

о

 

давнишней

 

роли

 

и

 

заслу-

гахъ

 

церкви

 

и

 

нашего

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнкго

 

просвѣщенія.
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вопли

 

недоброжелателей .

 

церковно- приходской

 

школы.

 

Однимъ

она

 

казалась

 

зданіемъ,

 

построеннымъ

 

не

 

только

 

на

 

нескѣ,

 

но

 

даже

на

 

воздухѣ,

 

другимъ

 

она

 

казалась

 

какимъ-то

 

абсурдомъ,

 

а

 

болѣе

крайніе

 

противники

 

ея

 

находили

 

въ

 

церковно -приходской

 

школѣ

не

 

просвѣщеніе,

 

а

 

только

 

извращеніе

 

духовной

 

природы

 

дѣтей;

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

не

 

иостѣснилая

 

сказать,

 

что

 

„въ • такъ-наны-

вяемыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

не

 

учатъ,

 

а

 

развращаютъ

крестьянскихъ

 

мальчишекъ:

 

ихъ

 

не

 

развиваютъ,

 

а

 

забиваютъ,

 

ихъ

учатъ

 

вѣрить

 

во

 

всѣ

 

старинныя

 

ноновскіл

 

сказки

 

и

 

строго

 

дер-

жаться

 

суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ".

 

Словомъ,

 

чего, —

 

чего

 

не

 

на-

говорили

 

мнимые

 

ревнители

 

просвѣщенія!

 

И,

 

однако,

 

что

 

лее?

Церковно- приходская

 

школа

 

не

 

только

 

не

 

умираетъ

 

и

 

не

глохнетъ,

 

но

 

растетъ

 

и

 

развивается

 

не

 

но

 

днлмъ,

 

а

 

по

 

часамъ.

Теперь

 

школы

 

эти

 

завоевали

 

себѣ

 

одно

 

изъ

 

саыыхъ

 

почетныхъ

мѣстъ,

 

такъ

 

что

 

ирежніе

 

порицатели

 

ихъ

 

все

 

болѣе

 

замолкаютъ..

Поішдимому,

 

болѣе

 

серьознымъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

вышенриведенныхъ

замѣчаній

 

противъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

является

 

то,

что

 

институтъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

началъ

 

организовы-

ваться

 

безъ

 

нодготовленныхъ

 

твердыхъ

 

средствъ.

 

„Школа

 

цер-

ковная",

 

но

 

замѣчанію

 

одного

 

высокообразованнаго

 

Москвича,

„вышла

 

на

 

дѣланіе

 

свое,

 

не

 

имѣя

 

ни

 

сребра,

 

ни

 

меди

 

при

 

поясѣ,

безъ

 

всякой

 

поддержки

 

богатыхъ

 

народными

 

средствами

 

земствъ".

Но,

 

видно,

 

духовнонравственное

 

учрежденіе

 

не

 

всегда

 

необходимо

требуетъ

 

золотыхъ

 

и

 

каменныхъ

 

подпорокъ,

 

въ

 

организаціи

 

его-

вреимущественное

 

значеніе

 

имѣютъ

 

нравственная

 

сила

 

и

 

само-

отверженная

 

готовность

 

нризванныхъ

 

дѣятелей

 

служить

 

святому

дѣлу.

 

Такою-то

 

нравственною

 

силой

 

и

 

крѣпка

 

наша

 

церковно-

приходская

 

школа.

 

Она

 

возеоздана

 

на

 

началахъ

 

исторически

 

сло-

жившихся

 

и

 

всегда

 

крѣпко

 

хранящихся

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

русскаго

народа.

 

Она

 

положила

 

въ

 

основу

 

свою

 

развитіе

 

этихъ

 

началъ.

Начала

 

эти

 

—

 

беззавѣтная

 

преданность

 

народа

 

Церкви

 

правосла-

вной

 

и

 

всегдашнее

 

стремленіе

 

„жить

 

по -Божески".

 

По

 

словамъ

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго,

 

„нашъ

 

народъ

 

просвѣтился

 

уже

 

давно,

 

при-

нявъ

 

въ

 

свою

 

суть

 

Христа

 

и

 

Его

 

ученіе...,

 

въ

 

огромномъ

 

боль-
шинствѣ

 

своеыъ

 

онъ

 

нравославенъ

 

и

 

живетъ

 

идеей

 

нравославія
въ

 

полнотѣ,

 

хотя

 

не

 

разумѣетъ

 

эту

 

идею

 

отвѣтчиво

 

и

 

разумно".

На

 

этой

 

почвѣ

 

изстари

 

созидалось

 

народное

 

образованіе.

 

Съ
другой

 

стороны,

 

самыми

 

естественными

 

и

 

историческими

 

учите-

лями

 

народной

 

жизни

 

являются

 

церковные

 

пастыри.
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Съ

 

тѣхъ

 

иоръ

 

какъ

 

си.

 

Кирилломъ

 

переведены

 

были,

 

прежде

всего,

 

знаменательный

 

слона

 

Евангелиста-Богослова — „Въ

 

начал 1),

61.

 

Слово", —

 

началось

 

славянское

 

просвѣщеніе,

 

началась

 

и

 

своя

славянская

 

литература.

 

И

 

съ

 

этихъ

 

же

 

поръ

 

славянскій

 

языкъ

сдѣлался

 

нзыкомъ

 

свяіценпымъ,

 

языкомъ

 

церковнаго

 

богослѵженіл

для

 

всего

 

племени

 

Славянскаго:

 

тогда

 

же

 

разрушено

 

было

 

да-

внишнее

 

суевѣріе,

 

якобы

 

имя

 

Божіе

 

можетъ

 

быть

 

прославляемо

только

 

на

 

трехъ

 

языкахъ:

 

еврейскомъ.'

 

греческомъ

 

и

 

латинскомъ.

Такой

 

подвнгъ

 

славянских'!,

 

просвѣтителей

 

имѣлъ

 

величайшее

значеніе

 

для

 

русской

 

земли.

 

Благодаря

 

ему,

 

строго -восточное

 

пра-

вославіе

 

быстро

 

привилось

 

къ

 

русскому

 

народу

 

и

 

пустило

 

самые

глѵбокіе

 

корпи.

 

Правосланіе

 

сдѣлалось

 

самымъ

 

отличительным!,

прцзнакомъ

 

русскаго

 

народа.

 

Вѣра

 

православная

 

легла

 

во

 

главу

угла

 

всего

 

русскаго

 

государствепнаго

 

строя.

 

Въ

 

годъ

 

1000-лѣтія

русской

 

государственности

 

владыка

 

Филаретъ,

 

митрополитъ

 

Мо-

сковекій,

 

встрѣчая

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича

 

въ

 

Успен-

ейомъ

 

соборѣ,

 

такими

 

словами

 

выразилъ

 

эту

 

мысль:

 

„что

 

было

началомъ

 

огражданствованія

 

и

 

иросвѣщенія

 

Россіи?

 

Что

 

объеди-

нило

 

ее

 

послѣ

 

княжескаго

 

раздробленія?

 

Что

 

не

 

допустило

 

ее

пасть

 

подъ

 

чужимъ

 

игомъ

 

и

 

исторгло

 

нзъ-подъ

 

ига?

 

Что

 

изъ

разрушительпаго

 

междоусобія

 

возсоздало

 

ее

 

въ

 

сильно

 

сосредо-

точенную

 

монархіго?

 

Не

 

паче-ли

 

всего

 

вѣрм

 

православная?"

 

(Собр.

соч.

 

м.

 

Филарета

 

1885

  

г.

 

V,

 

549

 

—

 

550).

Вѣра

 

православная,

 

сослуживъ

 

великую

 

службу

 

„огражданство-

нанію

 

Россіи",

 

заронила

 

и

 

нервыя

 

сѣмена

 

ея

 

просвѣщенія.

 

Пер-

выми

 

нросвѣтителями

 

книжною

 

славянскою

 

мудростію

 

были

 

тѣ

же

 

лица,

 

которыя

 

были

 

и

 

нросвѣтителями

 

душъ

 

святого

 

вѣрою

Христовою,

 

то-есть. —

 

ято

 

были

 

церковные

 

пастыри.

 

Кромѣ

 

ихъ,

никто

 

не

 

могь

 

взять

 

на

 

себя

 

дѣ.ча

 

книашаго

 

наученія

 

и

 

рели-

гіозиаго

 

нросвѣіценія.

., Нача

 

Владйміръ. —

 

говорить

 

лѣтописецъ, —

 

ставити

 

по

 

гра-

домъ

 

церкви,

 

людіе

 

нача

 

нриводити

 

на

 

крещеніе,

 

нача

 

ставити

поповь

 

къ

 

церквамъ

 

и

 

нача

 

поимати

 

у

 

нарочитыя

 

чада

 

дѣтн

 

и

даяти

 

ихъ

 

въ

 

научепіе

 

книжное'".

 

Сынъ

 

его

 

Ярославъ,

 

прозван-

ный

 

Мудрымъ,

 

былъ

 

велнкимъ

 

ревнителемъ

 

просвѣіценія:

 

онъ

„церкви

 

ставнше.

 

поставляя

 

попы,

 

веля

 

и'мъ

 

учити

 

люди".

 

Самъ

онъ,

 

любя

 

уставы

 

церковные,

 

по

 

замѣчанію

 

лѣтошісца,

 

„попы

любягае

 

повелику,

 

излиха

 

лее

 

черноризцы,

 

и

 

книгамъ

 

прилежа

 

и

почитая

   

я

 

часто

 

въ

 

нощи

 

и

 

во

 

дни".

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

пер-
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вый

 

же

 

неріодъ

 

нашей

 

церковной

 

исторіи

 

крѣпко

 

сложилось

 

убѣ-

•,і;деніе,

 

что

 

дѣло

 

кнйжнаго

 

наученія

 

есть

 

ііреймуніествёвнЬ

 

дѣло

лиц'!,

 

духовныхъ.

 

Неразрывно

 

съ

 

этимъ

 

ѵбѣжденіемъ

 

развивалось

и

 

самое

 

понимапіе

 

цѣлей

 

и

 

пользы

 

грамотности:

 

суіцественнѣй-

иіій

 

смыслъ

 

ея

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

понимать

 

„глаголы

живота

 

вѣчнаго

 

и

 

поучаться

 

закону

 

Господню

 

день

 

и

 

нощь"-

Первые

 

наши

 

учители

 

Славянъ

 

уже

 

поставили

 

вонросъ

 

о

 

рели-

гіозно- нравственном!,

 

разнитіи

 

человѣіса

 

и

 

считали

 

обученіе

 

ио-

средствомъ

 

,, слова

 

буковнаго"

 

необходимым!,

 

условіемъ

 

усовер-

шепствоііаиія

 

нравственнаго.

 

Одинъ

 

славянскій

 

енископъ

 

IX

 

пѣка,

КлймевтЪ',

 

говоритъ:

 

„душа

 

безбуковная

 

иертна.

 

Мысль

 

о

 

необхо-

димости

 

нросвѣіценіа

 

и

 

грамотности,

 

слившаяся

 

съ

 

мыслію

 

о

Библіи,

 

привилась

 

къ

 

русскому

 

сознанію.

 

Приведемъ

 

слова

 

нашего

лѣтописца

 

о

 

иользѣ

 

учепія

 

кнйжнаго:

 

книги

 

указываютъ

 

и

 

учатъ

паст,

 

пути

 

покаянія,

 

мудрость

 

и

 

воздержаніе

 

получаемъ

 

мы

 

отъ

словесъ

 

книжныхъ;

 

это

 

—

 

рѣки,

 

папоягощія

 

вселенную,

 

это— исхо-

ди

 

ща

 

мудрости,

 

ими

 

мы

 

въ

 

печали

 

утѣшаемся,

 

они

 

узда

 

воздер-

;канія.

 

Вотъ

 

почему

 

древне-русскій

 

человѣкъ

 

иочитаніе

 

книжное

считалъ

 

дѣломъ

 

спасительнымъ

 

и

 

не

 

рѣдко

 

даже

 

говорил

 

ъ:

 

„кто

часто

 

чтетъ

 

книги,

 

тотъ- бесѣдуетъ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

св.

 

мужи",

 

или

далее:

 

„не

 

возможно

 

спастися,

 

ел;е

 

не

 

часто

 

прочнтающимъ

 

боже-

ственныя

 

писаиія".

 

И

 

это

 

миѣніе

 

вполнѣ

 

естественно:

 

книги,

явившіяся

 

въ

 

то

 

время,

 

были

 

Св.

 

ііисанія.

 

богословскія,

 

св'ято-

отеческія,

 

богослулсебныя

 

и

 

др.,

 

содерлшвшія

 

въ

 

себѣ

 

ученіе

вѣры

 

и

 

спасенія.

Въ

 

иеріодъ

 

моигольскій

 

обстоятельства

 

дѣла

 

въ

 

существенных'!,

чертахъ

 

не

 

измѣнились.

 

Какт.

 

и

 

раньше,

 

духовенство

 

оставалось

единственнымъ

 

учителемъ

 

народа.

 

Но

 

внѣшпія

 

условія

 

для

 

уче-

ная

 

кнйжнаго

 

были

 

менѣе

 

благонріятпы,

 

и

 

не

 

потому

 

только,

 

что

тогда

 

было

 

монгольское

 

иго,

 

а

 

еще

 

не

 

менѣе

 

потому,

 

что

 

тогда

была

 

постоянная

 

междоусобица

 

кпязей.

 

Отъ

 

этого

 

періода

 

не

 

со-

хранилось

 

свидѣтельствъ

 

о

 

заботахъ

 

князей

 

ло

 

учреліденію

 

осо-

быхъ

 

училиіцъ.

 

Но

 

за

 

то

 

отт.

 

того

 

времени

 

осталось

 

одно

 

очень

важное

 

свидетельство,

 

что

 

неграмотный

 

членъ

 

въ

 

духовной

 

средѣ

признавался

 

уже

 

явлеиіемъ

 

ненормальнымъ,

 

нодлежалъ

 

изгнанію

изт,

 

этой

 

среды,

 

былъ

 

изіий.

Бъ

 

одной

 

грамотѣ

 

Нові'ородскаго

 

князя

 

Всеволода- Гавріила

чнтаемъ:

 

изгои

 

трои:

 

поповъ

 

сынъ

 

ijia.uomn

 

не

 

улиьетг," . . . ,

 

затѣмъ

перечисляются

 

другіе

 

виды

 

изгойства-
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Несмотря

 

на

 

всѣ

 

неблагопріятнын

 

условія

 

•

 

монгольскаго

 

не-

ріода,

 

говоритъ

 

авторъ

 

Очерковъ

 

исторіи

 

иерковно-приходскихп

школь,

 

Церковь

 

православная,

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

пастырей,

 

спасла

Руси

 

ея

 

духовное

 

нросвѣщепіе

 

и

 

„книжное

 

наученіе".

 

Какъ

 

един-

ственное

 

образованное

 

на

 

Руси

 

сословіе,

 

духовенство

 

не

 

переста-

вало

 

учить

 

народъ

 

въ

 

храм!;

 

и

 

гаколѣ,

 

малыхъ

 

и

 

взрослыхъ,

продолжая

 

устроять

 

и

 

поддерживать

 

училища,

 

„на

 

утвержденіе.

вѣры"

 

(очеркъ

 

'2-й.

 

стр.

 

29).

 

Несомнѣнно,

 

то

 

же

 

было,

 

только

 

съ

значительно

 

болынимъ

 

олшвленіемъ,

 

и

 

въ

 

иеріодъ

 

послѣ-монголь-

скій.

 

Отъ

 

XVI

 

вѣка

 

сохранилось

 

особенно

 

важное,

 

и

 

для 'нашего

времени

 

поучительное,

 

свидѣтельство

 

о

 

томъ,

 

что

 

тогда

 

ненре-

мѣиными

 

и

 

самыми

 

естественными

 

учителями

 

народными

 

счита-

лись

 

церковные

 

пастыри

 

и

 

причетники.

 

Свидѣтельство

 

это

 

заклю-

чается

 

въ

 

слѣдующемъ

 

постановлена

 

Стоглаваго

 

собора:

 

„и

 

мы,

по

 

царскому

 

совѣту,

 

соборнѣ

 

уложили:

 

въ

 

царствующемъ

 

градѣ

Мосѣвѣ

 

и

 

по

 

всіъмо

 

ірадомгі

 

(и

 

на

 

иосадѣ,

 

и

 

но

 

волостямъ

 

и

поіоетамъ)

 

протопопамъ

 

истарѣйшимъ

 

евлщенникамъ

 

избрати

 

до-

брыхъ

 

священннковъ

 

и

 

діакоповъ,

 

дьяковъ

 

женатыхъ

 

и

 

благоче-

стивыхъ...

 

у

 

тѣхъ

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ

 

учипити

 

въ

 

доміьхь

училища,

 

чтобы

 

всѣ

 

православные

 

христіане

 

коемждо

 

градѣ

 

пре-

давали

 

имъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

научеиіг

 

ірамотгъ

 

и

 

паучеиіе

 

кнйж-

наго

 

письма

 

%і

 

церковиаю

 

пѣнія

 

псалтырнаго

 

и

 

чтепія

 

иалойиаю ,

и

 

тѣ

 

бы

 

священники

 

и

 

діаконы,

 

и

 

дьяки

 

избранные

 

учили

 

сво-

ихъ

 

учениковъ

 

страху

 

Болсію".

 

Таковъ

 

былъ

 

тиит,

 

школъ

 

въ

XVI

 

вѣкѣ;

 

такимъ

 

лее

 

остался

 

онъ

 

и

 

въ

 

ХѴП

 

вѣкѣ.

 

Современныя

церковно-приходскія

 

школы

 

представляютъ

 

собой

 

большое

 

подобіе

ему,

 

только,

 

конечно,

 

со

 

многими

 

усовершенствованіями.

 

Въ

XVIII

 

ІІетръ

 

Ьеликій,

 

съ

 

котораго

 

начали

 

свое

 

существованіе

свѣтскія

 

школы,

 

засталъ

 

одни

 

духовный

 

училища.

 

Но

 

и

 

послѣ

Петра

 

спѣтскія

 

школы

 

были

 

школами

 

не

 

для

 

низшихъ

 

классовъ

народа,

 

а

 

для

 

сословій

 

дворянскаі'о

 

и

 

военнаго;

 

простой

 

же

 

на-

родъ

 

по-преленему

 

продолжалъ

 

черпать

 

мудрость

 

въ

 

книгахъ

„божественныхъ",

 

каковы:

 

Псалтирь,

 

Часословъ,

 

церковный

 

бук-

варь

 

и

 

т.

 

и.

•

 

Димитрій

 

Сіиюрцовъ.

(Окончаніѳ

 

ельдуетъ).
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Тульская

 

Епархшыш

 

Паіата

 

Древностей.

ОТЧЕТЪ
о

 

ея

 

еостояніи

 

за

 

ІЭОЭ-й

 

годъ.

25-й

 

годъ

 

существованія.

Тульская

 

Епархіальная

 

Палата

 

Древностей

 

въ

 

1909

 

году,

 

какъ

и

 

въ

 

предшествующіе

 

годы,

 

продолжала

 

пополняться

 

пріобрѣте-

ніями

 

многихъ

 

и

 

разнообразныхъ

 

памятниковъ

 

старины,

 

а

 

ея

библіотека

 

—

 

разнаго

 

рода

 

книгами

 

и

 

рукописями,

 

и,

 

соотвѣт-

ственно

 

сему,

 

она

 

привлекла

 

больше

 

и

 

больше

 

всякаго

 

рода

 

по-

сѣтителей.

Изъ

 

числа

 

посѣтителей

 

Палаты

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

долгомъ

считаемъ

 

назвать

 

слѣдующихъ:

1)

  

Изъ

 

иностранныхъ

 

—

 

профессоръ

 

Института

 

въ

 

Шалонѣ

 

на

Марнѣ

 

Абб.

 

А.

 

Грасье.

 

Въ

 

книгѣ

 

для

 

почетныхъ

 

посѣтителей

онъ

 

написалъ:

 

C'est

 

avee

 

etormement

 

et

 

admiration

 

que

 

j'ai

 

par-

couru

 

la

 

mervelleuse

 

collection

 

reunie

 

par

 

l'infatigable

 

archeologue

Nicolas

 

Jvanovitch

 

Tro'itzki.

 

C'est

 

le

 

cligne

 

complement

 

de

 

ses

travaux

 

litteraires.

 

Toula

 

peut

 

etre

 

fiere

 

de

 

son

 

treesor.

 

Puisse-t-elle

l'accroitre

 

encore!

 

Очень

 

уважаюіцій

 

и

 

благодарный

 

Французскій

Славянофилъ

 

Abbe

 

Ad.

 

Gratieux,

 

professeur

 

de

 

Philosophie

 

а

 

Г
Jnstitution

 

St-

 

Etienne

 

CMlon-sur-Marne

 

(France).

 

30

 

августа

1909.

2)

   

Состоящій

 

на

 

русской

 

службѣ

 

по

 

Министерству

 

Финан-

совъ

 

—

 

Султанъ

 

Искандеръ

 

Гази

 

Вали

 

Ханъ.
Кромѣ

 

поименованныхъ

 

посѣтителей,

 

собраніе

 

памятниковъ

 

въ

Палатѣ

 

осматривали

 

и

 

многіе

 

другіе

 

посѣтители

 

во

 

всякое

 

время

года,

 

преимущественно

 

въ

 

дни

 

праздничные;

 

особенно

 

много

 

было
учащихся

 

съ

 

ихъ

 

начальниками

 

и

 

наставниками,

 

разныхъ

 

школъ,

и

 

не

 

только

 

изъ

 

Тульской

 

губерніи,

 

но

 

и

 

изъ

 

отдаленныхъ

мѣстъ.

Что

 

касается

 

пріобрѣтенія

 

памятниковъ

 

въ

 

отчетный

 

годъ,

 

то,

какъ

 

и

 

прежде,

 

многіе

  

изъ

 

нихъ

 

были

 

вкладами

 

жертвователей,
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сочувствующихъ

 

цѣлямъ

 

Палаты,

 

а

 

многіе

 

были

 

пріобрѣтены

 

по-

купкой

 

на

 

средства

 

Палаты.

Денежный

 

средства

 

въ

 

отчетпомъ

 

году

 

поступили

 

въ

 

Палату

слѣдующія:

Отъ

 

Преосвященнаго

 

Парѳенгя,

 

Епископа

 

Тульскаго

и

 

Бѣлевскаго ...............

      

25

 

руб.
Отъ

   

Высокопреосвященнаго

   

Питирима,

  

Архіепи-

скопа

 

Курскаго

 

и

 

Обоянскаго

 

. ........ 100

    

„

Отъ

 

Дим.

 

Ал.

 

Хомякова.......... 100

    

„

„

    

Кл.

 

Н.

 

Насхалова .......... 50

    

,

„

    

Ѳ.

 

С.

 

Архангельскаго .........

      

10

    

„

ж

    

Тул.

 

Епарх.

 

Братства .........

      

50

    

„

А

 

всего

     

.

    

.

    

335

 

руб.

Означенныя

 

средства,

 

переданиыя

 

въ

 

распорялсеніе

 

Управляю-

щего,

 

всѣ

 

были

 

израсходованы

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

именно:

 

на

поѣздки:

 

а)

 

въ

 

Кострому

 

на

 

Археологическій

 

съѣздъ,

 

б)

 

въ

 

Москву

для

 

участія

 

въ

 

засѣданіи

 

предварительна™

 

Комитета

 

по

 

устрой-

ству

 

XV

 

Археологическаго

 

съѣзда

 

въ

 

Новгородѣ,

 

в)

 

на

 

экскурсію

по

 

Тульской

 

губерніи,

 

г)

 

на

 

покупку

 

памятниковъ

 

и

 

книгъ

 

для

Палаты,

 

д)

 

на

 

мебель,

 

е)

 

на

 

доставку

 

вещей

 

и

 

книгъ

 

въ

 

Палату,

ж)

 

на

 

корреспопденцію,

 

и,

 

наконецъ,

 

з)

 

нѣсколько

 

рублей

 

слу-

чайной

 

нрислугѣ.

Всѣ

 

предметы,

 

поступиишіе

 

въ

 

Палату

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

вносились

 

въ

 

каталогъ,

 

который

 

и

 

иомѣщается

 

здѣсь

 

полностію.

А.

 

Пожертвованія.

1)

   

Отъ

 

Преосвященнаго

 

Пароенія:

 

Видь

 

(фасадъ)

 

храма

 

Пр.
Сергія,

 

устрояемаго

 

на

 

Куликовомъ

 

полѣ, — по

 

проэкту

 

архитектора

Щусева,

 

въ

 

рамѣ.

2)

  

Отъ

 

Преосвягцеииаго

 

Георггя,

 

Епископа

 

Каширскаго

 

—

 

его

брошюра:

 

Стигматизація.

 

Харьковь.

  

1905

 

г.

3)

  

Отъ

 

Дим.

 

Ал.

 

Хомякова:

 

а)

 

М.

 

Лебедевъ.

 

Взаимное

 

отпо-

шеніе

 

церкви

 

и

 

государства

 

по

 

возэрѣніямъ

 

славянофиловъ.

 

Казань.

1907

 

г.,

 

б)

 

Вятичи

 

Орловской

 

губ.

 

П.

 

И.

 

Якобія.

 

СПБ.

 

1907

 

г.,

в)

 

Д.

 

Самоквасовъ.

 

Могилы

 

русской

 

земли.

 

М.

 

1908

 

г..

 

г)

 

Д.

 

X.

Народность.

  

Харькова..

   

1909

   

г.,

 

д)

   

Записки

   

Дим.

  

Н.

 

Свербеева
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(1 Г99— 1826

 

г.)

 

Т.

 

I

 

и

 

II.

 

М.

 

1899

 

г.,

 

е)

 

Н.

 

Боголюбова

 

Ал.

 

Ст.

Хчмяковъ.

 

Харьковъ.

 

1905

 

г.,

 

ж)

 

Замѣтка

 

по

 

исторіи

 

Славяно-

фильства.

 

В.

 

Ефремова.

 

Воронежъ.

 

1902

 

г.,

 

з)

 

А.

 

Ст.

 

Хомяковъ.

Стихотворенія.

 

Изд.

 

И.

 

Глазунова.

 

СПБ.

 

1909

 

г.,

 

и)

 

Стихотворе-

ні.г

 

Конст.

 

Серг.

 

Аксакова.

 

Изд.

 

М.

 

1909

 

г.,

 

і)

 

Русское

 

міросо-

зерцаніе.

 

Ал.

 

Ст.

 

Хомяковъ.

 

Аѳ.

 

Васильева.

 

Петроградъ

 

1904

 

г.,

к)

 

Собраніе

 

романсовъ

 

и

 

пѣсней

 

Ал.

 

Ст.

 

Хомякова,

 

переложен-

ныхъ

 

на

 

ноты

 

разными

 

композиторами

 

(13

 

стихотвореній),

 

л)

 

Д.

 

X.

Елиръ

 

и

 

Государственная

 

Дума.

 

Тула.

 

1908

 

г.,

 

м)

 

О

 

художествен-

номъ

 

значеніи

 

„иконы"

 

Д.

 

Тула.

 

1907

 

г.,

 

н)

 

Соборное

 

завершеніе

и

 

приходская

 

основа

 

церковнаго

 

строя.

 

М.

 

1906

 

г.

4)

  

Отъ

 

Кл.

 

Н.

 

Пасхалова:

 

а)

 

его

 

изданія:

 

Что

 

дѣлать.

 

М.

 

1906

 

г.,

б)

   

Сборникъ

 

статей,

 

воззваній,

 

записокъ,

 

рѣчей,

 

писемъ

 

и

 

пр.

Т.

 

II.

 

М.

 

1909

 

г.,

 

в)

 

Землеустроительное

 

разореніе

 

Россіи

  

1909

 

г.

5)

  

Oms

 

Вл.

 

К.

 

Шлиппе:

 

Извѣстія

 

Высочайше

 

утвержденнаго

Комитета

 

Попечительства

 

о

 

русской

 

иконописи.

 

Вып.

 

1-й

 

СПБ.

1902

 

г.

6)

   

Отъ

 

Ал.

 

Ив.

 

Мосолова:

 

Клятва

 

при

 

гробѣ

 

Господнемъ.

Русская

 

быль

 

XV

 

вѣка.

 

Части

 

I

 

—

 

IV.

 

Москва.

  

1832

 

г.

 

Перепл.

7)

   

Oms

 

С.

 

Н.

 

Хрущева:

 

а)

 

Трое

 

карманныхъ

 

серебряныхъ

часовъ

 

старой

 

конструкціи,

 

б)

 

Новый

 

Синопсисъ

 

или

 

краткое

оипсаніе

 

о

 

происхождепіи

 

славяно-россійскаго

 

народа.

 

Собранное

поручикомъ

 

Петромъ

 

Захарьинымъ.

 

Николаевъ.

 

1798

 

г.

 

кож.

 

пер.,

в)

  

Nowy

 

Testament.

 

Moscva.

 

1821.

 

кож.

 

пер.,

 

г)

 

Ѳеофана

 

Проко-

понича,

 

Архіепископа

 

Вел.

 

Новограда.

 

Слова

 

и

 

рѣчи.

 

Ч.

 

I

 

и

 

П.

СПБ.

 

1760

 

— 1761

 

г.

 

кож.

 

пер.,

 

д)

 

Записки

 

флота

 

капитана

 

Ри-
корда

 

и

 

нлаваніе

 

его

 

къ

 

Японскимъ

 

берегамъ

 

въ

 

1812

 

и

 

1813

 

гг.,

кож.

 

пер.,

 

е)

 

Voyage

 

an

 

Cap-Nord.

 

par

 

Joseph

 

Acerbi.

 

Paris.

 

1804

 

r.

кож.

 

пер.,

 

ж)

 

Разсужденіе

 

какіе

 

законные

 

прічіны

 

Его

 

Велічество'

Петръ

 

Велікіи

 

къ

 

начатію

 

войны

 

протівъ

 

Короля

 

Корола

 

12

Шнедскаго

 

1700

 

г.

 

имѣлъ.

 

1722

 

г.

 

кож.

 

пер.,

 

з)

 

Нота

 

illustrata.

Antonii

 

Thysii.

 

Amstelodami.

 

1689

 

г.

 

перг.

 

п.,

 

и)

 

Походъ

 

баярина

и

 

болыпаго

 

полку

 

воеводы

 

Алексѣя

 

Семеновича

 

Шеина

 

къ

 

Азову.

Изд.

 

Вас.

 

Рубана.

 

СПБ.

 

1773

 

г.

 

коле,

 

пер.,

 

і)

 

О

 

важнѣйшихъ

изданіяхъ

 

Герберштейна

 

записокъ

 

о

 

Россіи

 

съ

 

критическимъ

 

обо-

зрѣніемъ

 

ихъ

 

содержанія,

 

съ

 

приложеніемъ

 

портрета

 

Гербер-

штейна

 

и

 

пр.

 

СПБ.

 

1818

 

г.

 

Ивана

 

Лобейко,

 

к)

 

Гилмара

 

Кураса

Сокращенная

 

универсальная

 

исторія

 

—

 

съ

 

пріобщеніемъ

 

краткой

россійской

 

исторіи.

 

СПБ.

  

1762

 

г.

 

колг.

 

пер.,

 

л)

 

Двѣ

 

вазочки,

 

двѣ
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'

головки,

 

слезница,

 

четыре

 

лампочки -люцерны,

 

всѣ

 

терракотовый

 

—

мзъ

 

Керчи.
8)

   

Отъ

   

продЗессора

   

Ал.

   

Ив.

   

Брилліантова —

 

его

   

изданія:

а)

  

Къ

 

вопросу

 

о

 

Бенедиктинскихъ

 

изданіяхъ

 

твореній

 

Св,

 

Отцевъ,

б)

   

Магистерски

 

коллрквіумъ

 

въ

 

&

 

П.

 

Дух.

 

Академіи

 

7

 

іюнд
1901

 

г.,

 

в)

 

Къ

 

характеристик

 

ученой

 

дѣятельности

 

нроф.

 

В,

 

В-

Болотова,

 

какъ

 

церковнаго

 

историка.

 

СПБ.

 

1901

 

г.

9)

   

Oms

 

прот.

 

Игп.

 

Л.

 

Рождественскою

 

—

 

Сборникъ:

 

а)

 

Како

вѣровати

 

въ

 

Св.

 

Троицу,

 

б)

 

Слово

 

о

 

мукахъ,

 

показанныхъ

 

Пр.

Богородицѣ,

 

в)

 

О

 

двунадесяти

 

пятницахъ,

 

и

 

г)

 

Сонъ

 

Пр.

 

Бого-

родицы.

10)

   

Oms

  

Н.

 

Петр.

   

Каменева:

   

а)

   

Икона

   

Нерукотвореннаго

Спасова

 

Образа,

 

на

 

доскѣ,

  

письма

 

иконописца

 

Богданова,

 

б)

 

Объ

увеличеніи

   

помѣщеній

   

для

   

душевно- больныхъ

   

Психіатрической

больницы

 

Тул.

 

Губерн.

 

Земства.

 

Брошюры,

 

в)

 

Матеріалы

 

по

 

уст-

ройству

 

психіатрической

 

колоніи

 

для

 

душевно

 

больныхъ

 

Тульскаго

Губернскаго

 

Земства.

 

О

 

выборѣ

 

имѣнія

 

подъ

 

колонію

 

для

 

душевно-

больныхъ.

 

Тула

 

1904

 

г.,

   

г)

   

Обь

   

устройствѣ

  

Спасъ-Петелинской

психіатрической

 

колоніи

 

Тульскаго

 

Губернскаго

 

Земства.

 

1905

 

г.,

д)

 

Къ

  

психіатрическому

 

вопросу.

 

Докладъ

 

ІХ.-му

 

Тул.

 

Губ.

 

Вра-

чебно-санитарному

 

Съѣзду.

   

Тула

 

1909

 

г.,

   

е)

   

Мѣдная

   

иконка

 

—

эпполніонъ:

   

I.

   

Христосъ,

   

ж)

   

Застежка

   

сер.

   

вызолоченная,

   

въ

видѣ

   

орла,

  

съ

   

бирюзой,

   

з)

  

Небольшая

  

мѣдная

   

посеребренная,

икона

 

Неопалимая

 

Купина,

 

съ

 

синей

 

эмалью,

 

и)

 

Мѣдная

 

икона —

экнолпіонъ,

 

кнн.

 

Борисъ

   

и

 

Глѣбъ

   

въ

 

видѣ

 

всадниковъ,

   

і)

 

Мѣд-

ный,

 

4 -частный

 

складень:

   

праздники,

  

съ

   

разноцвѣтной

   

эмалью,

к)

  

Небольшой

  

мѣдный,

 

3- частный

 

складень:

 

Деисусъ,

 

съ

 

разно-

цвѣтной

 

эмадью,

  

л)

 

Шесть

  

мѣдныхъ

   

8-ми

 

конечныхъ

 

Крестовъ,

съ

  

разноцвѣтнол

   

эмалью,

   

м)

   

3- частный

 

деревянный

  

складень,

въ

   

мѣдной

   

коробкѣ:

    

Спаситель,

   

Богородица

    

и

   

Св.

   

Николай,

н)

   

Два

  

мѣдныхъ

  

кадила,

   

(одно

   

безъ

  

верха),

   

о)

  

Мѣдный

  

8-ми

конечный

  

крестъ

   

съ

   

предстоящими,

 

эмалированный,

   

и)

   

Письма

схимонаха

   

Григорія.

   

Рукопись

    

въ

   

нереплетѣ,

  

р)

   

Деревянный

3 -частный

   

складень:

   

Св.

 

Александръ

 

Невскій,

   

Фролъ

   

и

   

Лавръ,

с)

 

Сборникъ.

 

Рукопись,

 

полууставъ

 

XVII

 

в.

 

въ. 1/*

 

л.,

 

кож.

 

пере-

плетъ.

 

Начало:

 

Духовныя

 

приклады

 

и

 

душеспасительныя

 

повѣсти,

т)

 

Сборникъ.

 

Рукопись

 

XVIII —XIX

 

в.

 

въ

 

lL

 

л.,

 

писана

 

разными

руками.

   

Кож.

   

пер.

   

Начало:

   

„О

    

неизглаголаннѣмъ

    

милосердіи

Престыя

 

Влдчицы

 

нашея

 

Богородицы"

   

и

  

проч.,

   

у)

   

Лѣтописецъ
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НреоевященнаТо

 

Димитрія

 

Ростовѣскаго.

 

РукЬп.

 

въ

 

1

 

л.,

 

скоропись

XVIII

 

в.

 

кож.

 

йер.,

 

ф)

 

Бархатная

 

Шапочка,

 

вышитая

 

мелкимъ

бисеромъ,

 

х)

 

Кіевская

 

гривна,

 

съ

 

йзображеніемъ

 

Св.

 

Архангела

Михаила

 

(оригинальная

 

фальсификація),

 

ц)

 

Сазао-Еммауское

 

стое

Блговѣствованіе,

 

ныиѣ

 

же

 

Ремьское.

 

Изд.

 

Вящеславъ

 

Ганкы.

 

Въ

Чесьской

 

Празѣ.

 

1846

 

перепл.,

 

ч)

 

Часословъ

 

Эѳіопской

 

церкви.

Изд.

 

Б.

 

Тураева.

 

СПБ.

 

1897,

 

Ш)

 

ІПестодневъ,

 

составленный

Іоанномъ

 

ЕксархоМъ

 

Волгарскимъ

 

—

 

по

 

хартейному

 

списку

 

Москов-

ской

 

Синодальной

 

Библиотеки

 

— 1263

 

г.

 

Изд.

 

ЙМп.

 

О.

 

И.

 

и

 

др.

Рос.—

 

Москва.

 

1879.

 

Перепл.,

 

щ)

 

Повѣсть

 

Временныхъ

 

лѣтъ

 

по

Йиатскому

 

списку.

 

Изд.

 

Археограф.

 

Ком.

 

СПБ.

 

1871.

 

Фотолито-

графированное

 

изданіе,

 

ъ)

 

Мѣдная

 

икона

 

—

 

энколиіонъ:

 

Благое

молчаніе,

 

ы)

 

Мѣдный

 

8-ми

 

конечный

 

крестъ,

 

съ

 

синей

 

и

 

бѣлой

эмалью,

 

ь)

 

Серьги

 

съ

 

подвѣской,

 

изъ

 

низко -пробнаго

 

серебра,

ѣ)

 

Брань

 

Архистратина

 

Михаила

 

съ

 

сатаною

 

о

 

семъ:

 

Легко

 

быть

благимъ.

 

Москва.

 

1839,

 

э)

 

Скрижали

 

Завѣта

 

въ

 

видѣ

 

христіан-

скаго

 

календаря,

 

Изъясняющія

 

существенную

 

силу

 

всего

 

Священ-

паго

 

Писанія.

 

Москва

 

1801

 

г.

 

Рукопись.

 

Перепл*,

 

ю)

 

Греческая

лицевая

 

люцерна,

 

терракотовая,

 

я)

 

Йзображеніе

 

Св.

 

(Епископа)

на

 

камнѣ,

 

миніатюра,

 

о)

 

Икона

 

энколпіонъ

 

С.

 

М.

 

Антипы,

т)

 

Бронзовая

 

медаль

 

на

 

19

 

февраля

 

1861

 

г.,

 

аа)

 

Деревянный

8-ми

 

конечный

 

крестъ

 

съ

 

Расиятіемъ,

 

бб)

 

Икона

 

—

 

энк.

 

Казан-
ской

 

Пресв.

 

Богородицы

 

съ

 

Св.

 

Троицей

 

на

 

мочкѣ,

 

вв)

 

Мѣдиая

иконка

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

съ

 

Херувимами

 

на

 

верху,

гг)

 

Икона — энк.

 

Крещеніе

 

Господне,

 

съ

 

голубой

 

эмалью,

 

дд)

 

Де-
ревянный

 

рѣзной-— сквозной

 

крестъ,

 

ее)

 

Ик.— энк.

 

св.

 

Пятницы,
Екатерины

 

и

 

Варвары,

 

жж)

 

Ик.— энк.

 

Богородицы

 

„Всѣхъ

 

скор-

бящихъ

 

Радость",

 

зз)

 

Ик.

 

—

 

эйк.

 

„Воскресеніе

 

Христово",
ии)

 

Ик.— энк.

 

Мученица

 

Пятница,— іі)

 

Мѣдный

 

4-конечный

крестикъ,

 

съ

 

Распятіемъ,

 

кк)

 

Мѣдный

 

3 -частный

 

складень

 

—

Мученицы

 

Параскевы,

 

съ

 

синей

 

эмалью,

 

лл)

 

Мѣдный,

 

эмалиро-

ванный

 

складень — Пр.

 

Богородицы

 

съ

 

праздниками,

 

мм)

 

Мѣдный

3- частный

 

складень

 

—

 

Кирикъ

 

и

 

Улитта,

 

съ

 

праздниками,

Ин)

 

Четыре

 

бронзовыхъ

 

жетона

 

съ

 

изображеніемъ

 

князей:

 

Влади-
міра,

 

Всеволода,

 

Святослава

 

и

 

Олега,

 

оо)

 

Костяной

 

4-конечный
крестъ

 

съ

 

Раснятіемъ

 

йзЪ

 

слоновой

 

кости,

 

Ии)

 

Крестъ •— энкол-

піонъ,

 

украшенный

 

разноцвѣтными

 

стеклами

 

въ

 

гнѣздахъ,

рр)

 

Мѣдный

 

крестикъ

 

въ

 

видѣ

 

троечаСтнаго

 

листика,

 

ее)

 

Мѣд.

ик.—

 

энк.

  

Знаменіе

   

Пр.

   

Богородицы,

   

тт)

   

Икона

  

Св.

  

Николая
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Чудотворца,

 

съ

 

приписными

 

на

 

поляхъ:

 

Гурія,

 

Самона

 

и

 

Авива,

уу)

 

Икона

 

Архистратига

 

Михаила

 

обложена

 

сканью,

 

фф)

 

Икона

Архистратига

 

Гавріила

 

и

 

Пр.

 

Савватія,

 

хх)

 

Ик.

 

Св.

 

Великомуч.

Георгій,

 

въ

 

ростъ,

 

цц)

 

Собранія

 

ноучительныхъ

 

словъ

 

Архи-

мандрита

 

Гедеона.

 

Ч.

 

1-я.

 

Москва

 

1760

 

г.

 

въ

 

Л.,

 

пер.

 

кож.,

чч)

 

Сборникъ.

 

Рукопись

 

въ

 

7ц

 

л.,

 

1808

 

г.

 

Начало:

 

Слово

 

стаго

оца

 

нашего

 

Григорія

 

Богослова,

 

шш)

 

Икона

 

Пр.

 

Богородицы —

Знаменіе,

 

щщ)

 

Икона

 

Неопалимая

 

Купина,

 

ъъ)

 

Икона

 

Пр.

 

Бо-

городицы

 

—

 

Балыкинекая,

 

ыы)

 

Икона

 

муч.

 

Агриппины

 

и

 

Андрея

Стратилата,

 

ьь)

 

Икона

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

въ

 

бисерномъ

 

окладѣ,

ѣѣ)

 

Икона

 

„Іудино

 

лобзаніе",

 

ээ)

 

Икона

 

Георгія

 

и

 

Параскевы,

юю)

 

Икона

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

яя)

 

Икона

 

Владимірской

Пр.

 

Богородицы,

 

ѳѳ)

 

Икона

 

Николая

 

Чудотворца, .

 

ту)

 

Икона

Богородицы

 

Владимірской

 

и

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

аб)

 

Икона

Пр.

 

Богородицы,

 

Казанская,

 

ав)

 

Царскія

 

врата,

 

XVII- го

 

в.,

 

съ

изображеніемъ

 

Благовѣщенія

 

и

 

святителей

 

Василія

 

Великаго

 

и

Іоанна

 

Златоуста.

11)

  

Изъ

 

церкви

 

похвалы

 

Пр.

 

Богородицы,

 

что

 

па

 

Архіерей-

скомъ

 

дворѣ-— Рѣзная

 

плащаница

 

въ

 

гробницѣ.

12)

   

Oms

 

Макс.

 

Mux.

 

Галкина

 

—

 

три

 

картины:

 

а)

 

Видъ

 

Бѣ-

левскаго

 

Преображенскаго

 

монастыря,

 

б)

 

Видъ

 

Березовскаго

 

го-

родища

 

на

 

р.

 

Вашанѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

в)

 

Портретъ

 

кре-

стьянки

 

села

 

Спасскаго

 

на

 

Зушѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

—

 

всѣ

 

писаны

красками.

13)

   

Oms

 

Ал.

 

Ст.

 

Баташева

 

—

 

Бронзовая

 

медаль

 

Всемірной

выставки

  

1885

 

г.

14)

   

Oms

 

гером.

 

Павла

 

(Ивановскаго):

 

—

 

его

 

брошюры:

 

а)

 

Тины

бурятъ.

 

Москва.

 

1990

 

г.,

 

б)

 

Современное

 

положеніе

 

христіанскихъ

миссіонеровъ

 

въ

 

Кореѣ.

 

Владивостока

 

1904

 

г.,

 

в)

 

На

 

память

 

объ

Иргени.

 

Чита.

 

1898

 

г.,

 

г)

 

Святыя

 

пѣспи.

 

Канонъ

 

покаянный

 

и

 

пр.

Иркутскъ.

 

1899

 

г.

15)

   

Oms

 

Я.

 

П.

 

Покровского:

 

а)

 

Нравственное

 

міросозерцаніе

Генриха

 

Ибсена.

 

Тула.

 

1909

 

г.,

 

б)

 

О

 

нравственномъ

 

ученіи

 

стои-

ковъ.

 

Соч.

 

Н.

 

С.

 

Дружинина.

 

Перенл.,

 

в)

 

Брошюра:

 

Николай

Сергѣевичъ

 

Дружининъ,

 

г)

 

О

 

страннопріимствѣ.

 

Н.

 

Д-на.

 

М.

 

1853.

16)

   

Oms

 

Дим.

 

Ив.

 

Скворцова,

 

его

 

брошюры:

 

а)

 

Первый

 

все-

россійскій

 

патріархъ

 

Іовъ,

 

б)

 

Проф.

 

Барсовъ

 

и

 

нроф.

 

Навловъ —

по

 

вопросу

 

объ

 

управленіи

 

древней

 

христіанской

 

церкви.

 

М.

 

1904,

в)

 

Св.

 

Димитрій,

 

митроиолитъ

 

Ростовскій.

 

Тула.

 

1909.
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17)

   

Oms

 

П.

 

Ив.

 

Малицкаю:

 

а)

 

Положеніе

 

о

 

дѣтскихъ

 

прію-

тахъ.

 

Спб.

 

1840

 

г.,

 

б)

 

Обозрѣніе

 

предметовъ,

 

назначенныхъ

 

для

открытаго

 

испытанія

 

студентовъ

 

М.

 

Д.

 

Академіи,

 

по

 

окончаніи

15-го

 

учебнаго

 

курса.

 

М.

 

1846

 

г.

18)

   

Oms

 

С.

 

An.

 

Сытиной

 

—

 

брошюра:

 

„Елизавета

 

Аполлоновна

Сытина".

 

Некрологъ.

 

Съ

 

портретомъ.

19)

   

Oms

 

Mux.

 

Андр.

 

Соколова

 

—

 

его

 

брошюра:

 

Женскіе

 

типы

Сатиры

 

Симонида

 

Аморгскаго.

20)

  

Oms

 

Mux.

 

Н.

 

Руднева

 

—

 

его

 

брошюра:

 

О

 

наговорной

 

соли.

21)

   

Oms

 

свящ.

 

Дим.

 

Вас.

 

Силина

 

—

 

его

 

брошюра:

 

Къ

 

вопросу

объ

 

оживленіи

 

церковно- общественной

 

дѣятельности.

22)

   

Oms

 

архимандрита

 

Порфирія

 

—

 

его

 

брошюра:

 

Предѣлы

веротерпимости.

 

Рязань.

 

1900

 

г.

23)

   

Oms

 

Андр.

 

Гр.

 

Дружинина

 

—

 

его

 

брошюра:

 

Преображен-

ская

 

церковь

 

с.

 

Снасъ-Дѣтчина,

 

Каширскаго

 

уѣзда.

 

Тула.

 

1904

 

г.

24)

  

Oms

 

Ник.

 

Ив.

 

Остроумова

 

—

 

его

 

брошюра:

 

Святая

 

при-

мирительница.

 

Рязань.

 

1909

 

г.

25)

   

Oms

 

свящ.

 

Дом.

 

Холопова —

 

его

 

брошюры:

 

а)

 

Не

 

повто-

ряйте

 

старой

 

лжи.

 

Спб.

 

1907

 

г.,

 

б)

 

Недоразумѣніе

 

по

 

поводу

чинопріема

 

изъ

 

австрійскаго

 

раскола

 

клириковъ.

 

Тула.

 

1907

 

г.

26)

   

Oms

 

прот.

 

И.

 

Вас.

 

Ливанскою

 

—

 

его

 

изданія:

 

а.)

 

Высоко-

преосвященный

 

Исидоръ,

 

митрополитъ

 

Петербургскій.

 

Орелъ.

1899

 

г.,

 

б)

 

Пустынникъ

 

и

 

Богоматерь.

 

Орелъ.

 

1899

 

г.,

 

в)

 

Нѣко-

торыя

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

архим.

 

Макарія

 

Глухарева.

 

Орелъ.

 

1897

 

г.,

г)

 

Просвѣтитель

 

Алтая

 

и

 

учитель

 

Волхова,

 

архимандритъ

 

Макарій

Глухаревъ.

 

Орелъ.

 

1905

 

г.,

 

д)

 

Моленіе

 

о

 

чашѣ.

 

Орелъ.

 

1905

 

Ги

е)

 

Театръ

 

и

 

другія

 

развлеченіл

 

настоящаго

 

времени,

 

ж)

 

Незаб-

венной

 

памяти

 

Ив.

 

Ник.

 

Корсунскаго.

 

Москва.

 

1900

 

г.

 

Съ

 

пор-

третомъ.

27)

   

Oms

 

А.

 

П.

 

Воронова

 

—

 

Н.

 

М.

 

Лисовскій.

 

Новые

 

мате-

ріалы

 

для

 

біографіи

 

И.

 

С.

 

Тургенева.

 

Спб.

 

1892

 

г.,

 

съ

 

портре-

томъ

 

и

 

факсимиле

 

Тургенева.

28)

   

Oms

 

проф.

 

свящ.

 

Ал.

 

Ал.

 

Глаюлева:

 

—

 

его

 

рѣчь:

 

„Древне-

еврейская

 

благотворительность".

 

Кіевъ.

 

1903

 

г.

29)

   

Oms

 

проф.

 

Ив.

 

Еве.

 

Евсѣева

 

—

 

его

 

записка:

 

Археологи-

ческіе

 

поиски

 

въ

 

Буковинѣ.

 

Камен.-Подольскъ.

 

1904

 

г.

30)

   

Oms

 

Mux.

 

Mux.

 

Щеглова

 

—

 

брошюра:

 

Еще

 

нѣсколько

воспоминаній

 

о

 

Коломенскомъ

 

пути

 

и

 

о

 

самомъ

 

городѣ

 

(Коломнѣ).

Н.

 

Иван. -Писарева.

 

Изъ

 

журнала

 

„Москвитянинъ".

 

1845

 

г.
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31)

  

Отз

 

Ив.

 

Ал.

 

Никольского — его

 

сочиненіе:

 

Дорожный

 

воіі-

росъ

 

въ

 

Кіевской

 

губерніи

 

и

 

Россіи.

 

Кіевъ.

 

1902

 

г.

32)

  

Отъ

 

Вас.

 

Mux.

 

Соколова

 

—

 

его

 

сочиненіе:

 

Йсторическій

обзоръ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Богородицкомъ

 

уѣздѣ,

 

Тульской

губерніи.

 

Тула.

 

1898

 

г.

Отъ

 

А.

 

И.

 

Вѣлова

 

—

 

его

 

сочиненіе:

 

Санитарное

 

обозрѣніе

скотобоенъ

 

съ

 

6-ю

 

табл.

 

чертежей.

 

Москва.

 

1901

 

г.

34)

   

Отъ

 

свящ.

 

Mux.

 

Ал.

 

Лаврова:

 

а)

 

Сборникъ.

 

Рукопись

ХѴШ-го

 

в.

 

(плохой

 

сохранности),

 

б)

 

Громникъ

 

и

 

роспись

 

духовная

1780

 

г.,

 

Рукопись

 

ХѴШ-го

 

в.

 

(плохой

 

сохранности).

35)

   

Отъ

 

паломника

 

И.

 

Сурикова:

 

Изъ

 

воспоыинаній

 

старицы

Евфросиніи.

 

М.

 

1909

 

г.

 

Съ

 

портретомъ.

36)

   

Отъ

 

Сері.

 

Андр.

 

Орлина:

 

Памяти

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

Одесса.

1909

 

г.

37)

   

Отъ

 

Н.

 

Д.

 

Протасова:

 

Проф.

 

Л.

 

Шредеръ.

 

Сущность

 

и

начало

 

религіи,

 

ея

 

корни

 

и

 

ихъ

 

развитіе.

 

Сергіевъ

 

Посадъ.

 

1909

 

г.

38)

   

Отъ

 

Императорскаго

 

Московского

 

Археологическою

 

обще-

ства —

 

Памятники

 

христіанскаго

 

Херсонеса.

 

Вып.

 

1-й.

 

Развалины

храмовъ.

 

Д.

 

В.

 

Айналова.

 

Москва.

 

1905

 

г.

39)

   

Отъ

 

Общества

 

исторги,

 

филологіи

 

и

 

права

 

при

 

Импер.

Варшавскомъ

 

упиверситетѣ — „Записки"

 

Общества.

 

Вып.

 

4-й.

40)

 

Изъ

 

Сенатской

 

типографіи — „Сенатскій

 

Архивъ".

 

Т.

 

XII -й.

Спб.

 

1907

 

г.

41)

    

Отъ

 

Общества

 

археологіи,

 

исторіи

 

и

 

этпографіи

 

при

Императорск.

 

Казанскомъ

 

университетѣ

 

—

 

„Извѣстія"

 

Общества.

Т.

 

ХТШ-й,

 

вып.

 

4

 

—

 

6.

 

Т.

 

ХХШ-й,

 

вып.

 

6.

 

Т.

 

ХХІУ-й,

 

вып.

 

1—6.

42)

   

Отъ

 

Нтъэюинскаго

 

историко-филологического

 

института —

„Извѣстія".

 

Т.

 

ХХІУ-й.

  

1909

 

г.

43)

    

Отъ

 

Псковского

 

археологическою

 

общества

 

—

 

„Труды"

Общества

 

за

 

1907

 

—

 

1908

 

г.г.

44)

   

Отъ

 

Черниговской

 

учен,

 

архивной

 

комиссги — „Труды"

Комиссіи,

 

вып.

 

VII -й,

  

1908

 

г.

45)

    

Отъ

 

Оренбургской

 

учегі.

 

архивной

 

комиссги — „Труды"

Комиссіи.

 

Вып.

 

XX -й.

 

1909

 

г.

46)

   

Отъ

 

Владимірской

 

учен,

 

архивной

 

комиссги:

 

а)

 

Труды

третьяго

 

областного

 

историко-археологическаго

 

съѣзда,

 

во

 

Влади-

мірѣ

 

на

 

Клязьмѣ.

 

1909

 

г.,

 

б)

 

„Труды"

 

Комиссіи.

 

Кн.

 

IX- я.

47)

   

Отъ

 

Костромской

 

учен,

 

архивной

 

комиссіи:

 

а)

 

Матеріалы

для

 

исторіи

 

г.

 

Чухломы.

 

Т.

 

1-й.

 

ХѴП-й

 

в.,

 

Т.

 

ІІ-й

 

ХГШ— XIX

 

в.в.,
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6)

  

В.

 

В.

 

Бѣляевъ.

   

Йсторія

   

города

   

Макарьева

   

на

   

Унжѣ.

   

Спб.

1907

 

г.

48)

    

Отъ

 

Воронежского

 

церк.

 

историч.

 

комитета-—-„Воро-

нежская

 

старина".

 

Вып.

 

7-й.

49)

    

Отъ

 

Новгородского

 

общества

 

любителей

 

древности

 

—

„Сборникъ".

 

Вып.

 

1-й.

 

1908

 

г.

Б)

 

Пріобрѣтено

 

покупкою:

1)

 

Икона

 

мученика

 

Христофора,

 

съ

 

песьей

 

головой,

 

2)

 

Камен-

ный

 

молоточекъ

 

(изъ

 

Бѣлева),

 

3)

 

Два

 

каменныхъ

 

орудія

 

(изъ

 

дер.

Тулицы),

 

4)

 

Бронзовая

 

стрѣлочка,

 

5)

 

Вѣнецъ

 

Вѣры

 

Каѳолическія.

Рукопись

 

ХѴІП-го

 

в.

 

въ

 

ljk

 

л.,

 

6)

 

Сумерійскій

 

гимнъ

 

богу

 

огня.

М.

 

Никольскаго.

 

Литографія.

 

1884

 

г.,

 

7)

 

Ѳеатронъ

 

Іоанна

 

Максимо-

вича.

 

1808

 

г.,

 

8)

 

Достопамятности

 

С.-Петербурга

 

и

 

его

 

окрестно-

стей.

 

Соч.

 

Павла

 

Свиньина.

 

Кн.

 

4-я

 

СПБ.

 

1821

 

г.

 

Съ

 

гравюрами,

9)

 

Бесѣда

 

между

 

скорбящимъ

 

и

 

утѣшающимъ.

 

Рукоп.' ХУШ-го

 

в.

въ

 

V»

 

л.,

 

10)

 

Три

 

серебряныхъ

 

византійскихъ

 

монеты

 

(Венеціанск.

республ.),

 

съ

 

изображеніями:

 

Госиода

 

Вседержителя,

 

Воскресенія

и

 

Вознесенія

 

Христова.

Сверхъ

 

того

 

—

В)

 

Отъ

 

Управляющая

 

Палатой

 

Древностей

 

Ник.

 

Ив.
Троицкаго:

1)

 

Девять

 

мѣдныхъ

 

монетъ

 

Сибирскаго

 

и

 

Колыванскаго

 

чекана,

2)

 

П.

 

А.

 

Некрасовъ.

 

Московская

 

философская

 

математическая

школа

 

и

 

ея

 

основатели.

 

М.

 

1904,

 

3)

 

Вся

 

Тула.

 

Справочный

 

ука-

затель.

 

1908

 

г.,

 

4)

 

Братья

 

Кирѣевскіе.

 

Жизнь

 

и

 

труды

 

ихъ.

В.

 

Лясковскаго.

 

СПБ.

 

1899,

 

5)

 

Поучительныя

 

слова

 

Св.

 

Василія,

Епископа

   

Селевкіи

   

Исаврійскія.

   

М.

  

1802

 

г.,

 

6)

   

Кусокъ

   

парчи,

7)

   

Алфавитная

 

Синтагма

 

М.

 

Властаря.

 

Перев.

 

свящ.

 

Н.

 

Ильин-

скаго.

 

Симферополь.

 

1892,

 

8)

 

Библіографія

 

Владимірской

 

губерніи.

И.

 

Ф.

 

Масанова.

 

1905,

 

9)

 

К.

 

Балсуновскій.

 

Родовой

 

знакъ

 

Рюри-

ковичей,

 

Вел.

 

кн.

 

Кіевскихъ.

 

1908

 

г.,

 

съ

 

табл.

 

рисунк.,

 

10)

 

Древ-

ности

 

восточныя.

 

Труды

 

ймп.

 

Москов.

 

Лрхеологическаго

 

общества

Т.

  

1-й,

   

вып.

 

1-й

 

1889,

   

11)

  

Древности

  

Сѣверо-Западнаго

   

края.
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Т.

 

1-й,

 

вып.

 

1-й

 

1890

 

г..

 

12)

 

Серебряное

 

Сирійское

 

блюдо,

 

най-

денное

 

въ

 

Пермскомъ

 

краѣ.

 

СПБ..

 

1899,

 

13)

 

Московскоя

 

церковная

старина.

 

Т.

 

Ш-й,

 

вып.

 

1-й

 

1905,

 

вып.

 

2-й

 

М.

 

1906

 

г.,

 

14)

 

Торже-

ственникъ.

 

Рукоп.

 

XVI

 

вѣка.

 

Кож.

 

нерепл.

 

въ

 

доскахъ,

 

15)

 

Д.

 

И.

Иловайскій.

 

Исторія

 

Россіи.

 

Т.

 

ІѴ-й,

 

вып.

 

2-й.

 

Эпоха

 

Михаила

Ѳеодоровича

 

Романова.

 

М.

 

1999

 

г.,

 

16)

 

К.

 

Балсуновскій.

 

Символика

эпохи

 

неолита.

 

Кіевъ.

 

1908.

 

Съ

 

табл.

 

рисунковъ,

 

17)

 

Историческое

описаніе

 

Московскаго

 

Знаменскаго

 

монастыря,

 

что

 

на

 

старомъ

Государевомъ

 

дворѣ.

 

Арх.

 

Сергія.

 

М.

 

1866

 

г.

 

съ

 

тремя

 

рисунками

на

 

отдѣльныхъ

 

листахъ,

 

18)

 

Киргизы

 

Букеевской

 

орды.

 

Ал.

 

Ха-

рузина,

 

вып.

 

1-й,

 

М.

 

1889

 

г.,

 

19)

 

Д.

 

М.

 

Иловайскій.

 

Мелкія

сочиненія

 

и

 

пр.

 

М.

 

1888

 

г.,

 

20)

 

Археологическія

 

извѣстія

 

и

 

за-

мѣтки,

 

за

 

1893,

 

1894

 

и

 

1896

 

гг.,

 

21)

 

Гр.

 

Ал.

 

С.

 

Уваровъ.

 

Архео-

логія

 

Россіи.

 

Каменный

 

періодъ.

 

М.

 

1881

 

г.

 

Т.

 

I

 

и

 

II,

 

въ

 

папкахъ,

22)

 

Послѣдованіе,

 

совершаемое

 

о

 

усоншихъ.

 

Рукопись

 

нотная

 

—

крюковая,

 

перепл.,

 

23)

 

Кв.

 

Сент.

 

Флор.

 

Тертулліана

 

Защищеніе

христіанъ

 

противъ

 

язычниковъ.

 

Пер.

 

съ

 

латинскаго

 

Аѳанасія,

Епископа

 

Коломенскаго

 

и

 

Тульскаго.

 

М.

 

1802

 

г.,

 

съ

 

портретомъ

Тертулліана,

 

24)

 

Д.

 

И.

 

Иловайскій.

 

Исторія

 

Россіи.

 

Т.

 

1-й,

изд.

 

2-е

 

М.

 

1906

 

г.,

 

25)

 

Записки

 

Импер.

 

Русскаго

 

Археологиче-

скаго

 

общества.

 

Новая

 

серія.

 

Т.

 

Ш-й,

 

вып.

 

1 — 4.

 

1887 — 1888

 

г.,

26)

 

Записки

 

Отдѣленія

 

Русск.

 

и

 

Словян.

 

Археологіи.

 

Т.

 

ѴІІ-й,

вып.

 

1-й

 

1905

 

г.,

 

27)

 

Московская

 

церковная

 

старина.

 

Т.

 

11-й

 

и

Ш-й.

 

вып.

 

2-й,

 

28)

 

Древности.

 

Труды

 

Славянской

 

Комиссіи.

 

Томъ

ІІ-й.

 

М.

 

1898

 

г.

 

и

 

3-й

 

М.

 

1902

 

г.,

 

29)

 

Стѣнная

 

живопись

 

Кострол-

скаго

 

Успенскаго

 

Каѳедральнаго

 

Собора.

 

1908

 

г.,

 

30)

 

И.

 

И.

 

Bos-

несенскій.

 

О

 

складѣ

 

или

 

ритмѣ

 

и

 

метрѣ

 

краткихъ

 

изрѣченій

русскаго

 

народа.

 

1908

 

г.,

 

31)

 

Серебряная

 

монета

 

5

 

centimes
Leopold

 

рг.

 

roi

 

des

 

Beiges.

 

1862

 

г.

 

32)

 

Д.

 

М.

 

К.

 

Къ

 

исторіи

„О

 

таинственныхъ

 

старцахъ"

 

по

 

документамъ,

 

хранящимся

 

въ

Оренбургской

 

архивной

 

Комиссіи.

 

1908

 

г.,

 

33)

 

А.

 

Титовъ.

 

Коляс-

никовскій

 

Синодикъ.

 

Серг.

 

Посадъ.

 

1909

 

г.,

 

34)

 

Нашъ

 

Ренанъ

(Л.

 

Толстой),

 

35)

 

Вл.

 

Даниловъ.

 

Матеріалы

 

для

 

біографіи

 

Н.

 

И.

Костомарова.

 

Кіевъ.

 

1907

 

г.,

 

36)

 

Изображеніе

 

бога —Тота,

 

рѣзное

на

 

камнѣ

 

(камея),

 

въ

 

видѣ

 

обезьяны,

 

въ

 

профиль,

 

37)

 

Серебряная

монета

 

Confederatio

 

Helvetica.

 

10.

 

1884

 

г.,

 

38)

 

Сборникъ.

 

Руко-

пись

 

XVII

 

го

 

вѣка,

 

въ

 

Ѵіб

 

л ->

 

39)

 

Чтенія

 

изъ

 

русской

 

исторіи.
П.

 

Щебальскаго.

 

вып.

 

1-й-—VI,

 

40)

 

Свящ.

 

I.

 

Альтовскій.

 

Кинешма

въ

  

смутное

  

время.

 

1909

 

г.,

 

41)

 

Матеріалы

 

для

 

Костромской

 

гу-
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барніи.

 

I.

 

Д.

 

Преображенскаго.

 

1907

 

г.,

 

42)

 

А.

 

Н.

 

Рождественски,
Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

раскопкахъ

 

въ

 

Костромской

 

губерніи.

 

1909

 

г.,

43)

 

Старинные

 

волости

 

и

 

станы

 

въ

 

Костромской

 

сторонѣ.

 

1909

 

г.,

41)

 

Сборникъ

 

молитвъ

 

и

 

старинпыхъ

 

правилъ

 

по

 

пчеловодству.

Кострома.

 

1906

 

г.,

 

45)

 

Н.

 

Виноградовъ.

 

Заговоры,

 

обереги

 

и

 

проч.,

СПБ.

 

1909

 

г.,

 

46)

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Костромской

 

епархіи.

Костромская

 

десятина.

 

1908

 

г.,

 

47)

 

А.

 

А.

 

Титовъ.

 

Ростовъ

 

Великій

и

 

его

 

святыни.

 

М.

 

1909

 

г.,

 

48)

 

Костромская

 

старина.

 

Выпускъ

3 — 6-й,

 

49)

 

Мѣдная

 

монета

 

Императора

 

Клавдія,

 

50)

 

Мѣдная

монета

 

Крымскаго

 

Ханства,

 

51)

 

Сборникъ.

 

Рукопись

 

ХѴІГго —

ХѴПІ-го

 

вѣка,

 

въ

 

1 /16

 

л.,

 

52)

 

А.

 

Титовъ.

 

Лондонъ

 

въ

 

XVI—XVII

 

вѣ-

кахъ.

 

Old

 

London.

 

Съ

 

рисунками,

 

53)

 

К.

 

В.

 

Балсуновскій.

 

Дро-

гичинскія

 

пломбы.

 

Ч.

 

1-я.

 

Съ

 

ХХІ-й

 

таблицей

 

рисунковъ.

 

Кіевъ.

1894

 

г.,

 

54)

 

Рѣчь

 

А.

 

С.

 

Шмакова

 

—

 

въ

 

защиту

 

24-хъ

 

жителей

г.

 

Вязьмы,

 

обвиняемыхъ

 

въ

 

погромѣ

 

евреевъ.

 

М.

 

1907

 

г.,

 

55)

 

Г.

 

Т.

Бокль.

 

Отрывки

 

изъ

 

царствованія

 

Королевы

 

Елизаветы.

 

СПБ.

1S68

 

г.,

 

56)

 

Къ

 

столѣтію

 

рожденія

 

Ник.

 

Мих.

 

Языкова.

 

Симбирскъ.

1906

 

г.

Управляющей

 

Тул.

 

Епарх.

 

Палатой

 

Древностей
Николай

 

Троицкій.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

XPDHMHA.
21-го

 

августа,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепиекопъ

 

Парѳеній,

 

служилъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ;

 

проповѣдь

 

по

 

заиричастномъ

стихѣ

 

произнесъ

 

священникъ

 

Сіонской

 

церкви

 

Н.

 

Музалевскій.

28-го

 

агуста,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

ли-

тургію

 

совершилъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ;

 

на

 

литургіи

 

пса-

ломщикъ

 

Покровской

 

г.

 

Черни

 

церкви

 

Димитрій

 

Ушатинскій

 

руко-

положенъ

 

былъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

с.

 

Монаенки,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

по.

запричастномъ

 

стихѣ

 

ключаремъ

 

собора,

 

свящ.

 

В.

 

Кутеповымъ,

въ

 

виду

 

приближавшагося

 

открытія

 

мощей

 

Святителя

 

Іоасафа

Бѣлгородскаго,

 

сдѣлано

 

было

 

краткое

 

сообщеніе

 

о

 

жизни

 

и

 

тру-

дахъ

 

Святителя.

29-го

 

августа,

 

въ

 

день

 

Усѣкновенія

 

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Крести-

теля,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

литургію,

 

а

 

нака-

нунѣ

  

всенощное

   

бдѣніе,

   

въ

   

Крестовой

   

Предтеченской

  

церкви.
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Послѣ

 

часовъ,

 

предъ

 

началомъ

 

литургіи,

 

отслужена

 

была

 

панихида

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

Государяхъ

 

Императорахъ:

 

Александрѣ

 

І-мъ,

Александрѣ

 

П-мъ

 

и

 

Александрѣ

 

Ш-мъ

 

и

 

православныхъ

 

вои-

нахъ,

 

животъ

 

свой

 

на

 

брани

 

иоложившихъ.

 

По

 

запричастномъ

стихѣ

 

проновѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

 

Донской

 

церкви

 

Василій

Щегловъ;

 

по

 

окончаніи

 

литургіи,

 

отслуженъ

 

былъ

 

молебенъ

 

свя-

тому

 

Іоанну

 

Предтечѣ,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія.

Въ

 

часъ

 

дня

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

нрибылъ

 

въ

 

Каѳед-

ральной

 

Соборъ,

 

гдѣ

 

собрались

 

съ

 

хоругвями

 

Тульскіе

 

хоругве-

носцы,

 

городское

 

духовенство

 

и

 

масса

 

народа

 

для

 

провода

 

въ

Иверскую

 

церковь

 

при

 

ст.

 

Тула

 

М.-К.

 

ж.

 

д.

 

двухъ

 

хоругвей,

 

со-

оруженныхъ

 

Тульскимъ

 

Обществомъ

 

хоругвеносцевъ

 

въ

 

даръ

Свято-Троицкому

 

въ

 

гор.

 

Бѣлгородѣ

 

Собору

 

ко

 

дню

 

торжества

открытія

 

и

 

прославленія

 

мощей

 

Святителя

 

Іоасафа.

 

Несмотря

на

 

дальность

 

разстоянія

 

Собора

 

отъ

 

вокзала

 

и

 

на

 

дурную

 

погоду,

множество

 

богомольцевъ

 

провожало

 

крестный

 

ходъ;

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

былъ

 

все

 

время

 

и

 

Его

 

Превосходительство,

 

начальникъ

 

губерніи,

Д.

 

Д.

 

Кобеко.

 

По

 

ирибытіи

 

крестнаго

 

хода

 

въ

 

Иверскую

 

церковь,

Его

 

Высокопреосвященство

 

отслужилъ

 

напутственный

 

молебенъ

для

 

депутаціи

 

Тульскаго

 

Общества

 

хоругвеносцевъ,

 

имѣвшихъ

отправиться

 

съ

 

хоругвями

 

въ

 

Бѣлгородъ.

30-го августа,

 

въ

 

праздникъ

 

св.

 

и

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Але-

ксандра

 

Невскаго,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

литургію,

а

 

наканунѣ

 

—

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

акаѳистомъ,

 

въ

 

Александро-

Невской,

 

что

 

на

 

плацъ-нарадномъ

 

мѣстѣ,

 

церкви.

 

Предъ

 

молеб-

номъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

говорилъ

 

народу

 

поученіе

 

о

любви

 

къ

 

отечеству,

 

къ

 

родинѣ,

 

указавъ

 

на

 

благовѣрнаго

 

кн.

 

Але-

ксандра,

 

какъ

 

напримѣръ

 

для

 

насъ,

 

достойный

 

подражанія

 

въ

этой

 

именно

 

добродѣтели;

 

молебствіе

 

закончилось

 

обычными

многолѣтіями.

31-го

 

августа,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

отбывъ

.

 

изъ

 

г.

 

Тулы

 

въ

 

6

 

час.

 

утра

 

на

 

лошадяхъ,

 

прибыль

 

въ

 

половинѣ

9-го

 

въ

 

с.

 

Бирево,

 

Тул.

 

у.

 

(въ

 

37

 

вер.

 

отъ

 

Тулы)

 

и

 

совершилъ

здѣсь

 

освященіе

 

вновь

 

построеннаго

 

храма

 

на

 

капиталъ,

 

завѣ-

щанный

 

сыновьями

 

умершаго

 

уже

 

мѣстнаго

 

священника,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

одинъ,

 

о.

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Соколовъ,

 

былъ

 

прото-.

іереемъ

 

военнаго

 

собора

 

въ

 

г.

 

Петербургѣ

 

(онъ

 

же

 

построилъ

здѣсь

 

прекрасную,

 

двухъэтажную,

 

для

 

2-хъ

 

комплектовъ,

 

цер-

ковно- приходскую

 

школу),

  

а

  

другой,

 

Павелъ

 

Ивановъ

 

Соколовъ,
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въ

 

чинѣ

 

дѣйствит.

 

стат.

 

совѣтника,

 

занималъ

 

высокій

 

постъ

 

въ

Министерствѣ

 

Земледѣлія.

 

За

 

смертію

 

ихъ

 

обоихъ

 

дѣломъ

 

по-

строенія

 

храма

 

завѣдывалъ,

 

какъ

 

душеприказчикъ

 

ихъ,

 

состоя

 

щій

на

 

службѣ

 

въ

 

г.

 

Петербургѣ

 

полковникъ

 

Александръ

 

Дмитр.

Донченко.

 

По

 

освященіи

 

престола

 

въ

 

главномъ

 

алтарѣ

 

(въ

 

честь

Рождества

 

Христова),

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

говорилъ

 

на-

роду

 

иоученіе

 

о

 

высокой

 

важности

 

для

 

христіанъ

 

храма

 

Божія,

іюдъ

 

благодатнымъ

 

осѣненіемъ

 

котораго

 

проходитъ

 

вся

 

жизнь

человѣка.

 

Предъ

 

послѣднимъ

 

многолѣтіемъ

 

провозглашена

 

была

вѣчная

 

память

 

храмоздателямъ:

 

о.

 

протоіерею

 

Александру

 

и

 

бо-

лярину

 

Павлу.

 

Сослужащими

 

въ

 

литургіи

 

было

 

11

 

священниковъ

иодинъ

 

протоіерей,

 

племянникъ

 

почившихъ

 

храмоздателей,

 

о.

 

Ни-

колай

 

Крестовоздвиженскій,

 

прибывгаій

 

изъ

 

Петербурга

 

съ

 

2-мя

своими

 

братьями -діаконами,

 

гдѣ

 

всѣ

 

они

 

состоять

 

при

 

церквахъ

военнаго

 

вѣдомства.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

мѣстнымъ

 

священ-

ннкомъ,

 

о.

 

Сергіемъ

 

Воскресенскимъ,

 

отъ

 

лица

 

прихожанъ

 

храма

выражена

 

была

 

благодарность

 

А.

 

Д.

 

Донченко

 

и

 

преподнесена

была

 

ему

 

св.

 

икона.

 

При

 

благословеніи

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ствомъ

 

народа

 

послѣднему

 

раздовались

 

листки

 

и

 

брошюрки

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

а

 

дѣтямъ

 

крестики.

 

По

 

пути

 

въ

г.

 

Тулу,

 

въ

 

сопровожденіи

 

ключаря

 

собора

 

и

 

мѣстнаго

 

о.

 

благо-

чиннаго,

 

о.

 

Аболенскаго,

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

посѣтивъ

церковь

 

села

 

Никольскаго

 

на

 

Выкуни,

 

гдѣ,

 

по

 

совершеніи

 

молеб-
ствія

 

храмовому

 

святому,

 

говорилъ

 

ноученіе

 

о

 

должиомъ

 

препро-

вожденіи

 

праздничныхъ

 

дней

 

и

 

о

 

трезвости.

 

Оставшись

 

доволь-

нымъ

 

хорошимъ

 

иѣніемъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

псаломщика,

 

Его
Высокопреосвященство

 

здѣсь

 

же

 

благословилъ

 

ему

 

облачиться

 

въ

стихарь.

 

Посѣтивъ

 

дома

 

священно -церковно- служителей,

 

Его

Высокопреосвященств

 

отбылъ

 

въ

 

Тулу.

Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

Архимандритъ

 

Алѳксій.

Тула.

 

7

 

сентября

 

1911

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

священникъ

 

Александръ

 

Моксееп.

Типографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.




