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С 80-90-х гг. XX в. ряд российских исследователей выделяют среди интеллигенции 

Российской империи к. XIX – н. XX отдельную социокультурную категорию, имеющую 

значительную роль в российской провинции - церковную интеллигенцию [11, с. 20]. 

Т. А. Вепренцева отмечает такие направления деятельности церковной интеллигенции 

Тульской губернии, как развитие народного образования, сохранение памятников истории и 

культуры, благотворительность, содействие церковно-нравственному просвещению 

населения, создание научных обществ [2].   

Одним из направлений деятельности церковной интеллигенции Тульской губернии 

конца XIX-начала XX вв. стала организация и проведения ряда торжественных мероприятий.  

К ним стоит отнести как такие масштабные события, отмечающиеся по всей Российской 

Империи, как празднование 900-летия крещения Руси в 1888 г., 300-летия Дома Романовых, 

так и ряд менее значимых в масштабах страны, и все же значимых для местных жителей 
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событий, организованных по инициативе местной церковной интеллигенции. В этой статье 

мы рассмотрим, как осуществлялось празднование 900-летия крещения Руси и 300-летия 

Дома Романовых в Туле и уездных и волостных центрах, а так же пару примеров торжеств, 

организованных по местной инициативе.  

Материалы о программе празднований были опубликованы на страницах «Тульских 

Епархиальных Ведомостей», что позволяет нам сделать выводы о значении этих мероприятий 

в культурной жизни российской провинции рубежа XIX-XX вв. 

Опубликованные на страницах пяти выпусков «Тульских епархиальных ведомостей» 

материалы о праздновании 900-летия крещения Руси позволяют судить о том, что принятие 

христианства рассматривалось как одно из фундаментальных государственно-образующих 

событий, которое даже заслонило собой юбилей Дома Романовых. Об этом свидетельствует 

как масштаб проведенных мероприятий, так и подробнейшее описание их в прессе.  

Указ о праздновании 900-летия крещения Руси был издан Синодом. Было предписано 

«во всех церквах Империи соборных, приходских и монастырских, а также церквах 

придворного и военного ведомства и во всех домовых, имеющих особые причты» чтить князя 

Владимира [12, с. 1233].  

Согласно выводам А. И. Буслаева, «всероссийское торжество девятисотлетия 

крещения Руси, состоявшееся летом 1888 г., стало самым крупным юбилейным празднеством 

за время всего правления Александра III» [1, с. 20]. 

Участие в нем нашло отклик в душах тульской церковной интеллигенции. 

Представители тульского духовенства – протоиерей А. Н. Иванов, архиепископ Никандр, 

протоиерей А. Никольский, преподаватель Тульской духовной семинарии Н. И. Троицкий 

опубликовали речи, которые можно назвать образцами богословской риторики к.XIX- н.XX 

вв. [3,6,13,14]. 

Протоиерей А. Иванов подчеркивал, что христианская вера объединила князя и народ, 

сделала их едиными: «но не для себя одного он выбирал веру, а вместе и для своего народа». 

Он хотел, чтобы и народ принял с ним участие в выборе лучшей веры. «Сроднился, еще 

больше прежнего, св. Владимир с своим русским народом посредством веры православной, 

сроднились потом и все великие Князья и Цари русские с своим народом единой святой 

православной верой...» [3, с. 297].  

«Особое прибавление» к 14 номеру журнала было посвящено программе празднования 

в Туле 900-летия крещения Руси.  

Праздничные мероприятия происходили в Туле в течение двух дней – 14 и 15 июля. В 

соборе и приходских церквях в эти дни были отслужены литургии с молебном св. Владимиру, 
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проведено освящение хоругви св. Владимира, созданной на средства купца И.К. Платонова. 

Были проведены крестные ходы из трех церквей города – Староникитской, Спасской и 

Казанской в Богоявленский собор. Центрами торжеств стала кремлевская площадь перед 

Богоявленским собором, где был поставлен стол с чашей, содержащей освященную воду. В 

проведении торжеств были задействованы войска, стоявшие в кремле. После завершения 

молебна на паперти Успенского собора раздавались народу Жития Св. Владимира, 

пожертвованные Тульским епархиальным Братством и Городской думой.  

Вечером торжества были продолжены в зале дворянского собрания. Хор архиерейских 

певчих исполнил нескольких произведений, Н. И. Троицкий произнес глубокую по 

содержанию речь «О влиянии христианства на жизнь русского народа», которая впоследствии 

была опубликована. Полная исторических примеров, цитат, примеров из современной жизни 

и истории русского народа речь произвела сильное воздействие на собравшихся.  

Чтобы представить воззрения тульского церковного интеллигента конца XIX-начала 

XX вв., обратимся к тексту этой речи, опубликованной на страницах «Тульских епархиальных 

ведомостей». «Величайшее событие в жизни великого народа, и прежде всего потому, что оно 

есть дело Божие; а как такое, оно есть событие историческое по преимуществу» [13, с. 27-45]. 

Делая центральной темой своего выступления мысль о том, что «значение крещения русского 

народа должно быть рассматриваемо не в момент его только совершения, но в его 

последовательном и поступательном развитии в течение веков» [13, с. 29], Н. И. Троицкий 

последовательно излагает путь от дикости к цивилизации, которая совершила Русь, приняв 

крещение. С фактом принятия христианства он связывает основание самого русского народа, 

утверждая, что время дохристианское – время «политического ничтожества», когда «славяно-

русский народ, как исторический народ, в обширной семье человечества, не существовал, и 

от тех времен не оставил никаких памятников, которые говорили бы о его собственном 

человеческом достоинстве» [13, с. 28]. 

Именно христианство принесло на Руст идеи, которые воплотились в появлении на 

Руси искусства, архитектуры, иконописания, школы, церковного пения, развитии и 

совершенствовании языка. Он доказывает, что принятие христианства сделало возможным 

просвещение и возникновение науки: «…знакомство русского народа со священной и 

церковной литературой сразу и решительно определило направление нашего просвещения на 

целые века. Оно было по преимуществу церковное»; «…истинная наука, современное нам 

могущественное естествознание, возможно только с появлением христианства», «…так 

возобладал человек над своими богами, когда христианство сказало, что они не боги, что 

человек господин над ними» [13, с. 45]. 
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Н. И. Троицкий подчеркивал, что значение этого события трудно переоценить – оно 

произвело коренной переворот в личной, семейной и общественной жизни, повлияло на 

нравственные основы государственных деятелей – князя и его дружины, военную и 

политическую жизнь общества.  Именно вера дала толчок к созданию на Руси государства: 

«Разноплеменная Русь была объединена единой верой», «Религиозная рознь полагала 

преграду политическому объединению славяно-русских племен», имела итогом появление на 

Руси законодательства [13, с. 67]. Н. И. Троицкий считает, что особенное отношение 

подданных к княжеской власти сложилось на Руси уже в первые века после принятия 

христианства, отсюда и «Признание священного авторитета княжеской и царской власти», 

«всецелая, всепокорная преданность русского народа государям» [13, с. 70]. Деятельность 

князя Владимира удостаивается высочайшей оценки: «Но несравненно превосходный 

памятник Владимира есть тот, который поставил себе сей Великий князь сам. Этот памятник 

– наша история...». 

Стержнем государственной идеи России называет христианство и протоиерей А. 

Никольский: «Только св. прав. вера объединяла вел. князей русских во время родовой их 

вражды за уделы, только он сохранила древнюю Русь от совершенного уничтожения в 

двухвековое иго монгольское, она воодушевляла народ и созывала защитников отечества в 

смутные времена самозванцев и междуцарствия и во времена нашествия всемирного 

завоевателя Наполеона» [5, с. 100].  

Юбилейные торжества, посвященные 900-летию крещения Руси прошли не только в 

губернском центре, но и в уездном г. Белеве. Программу для этих торжеств составил местный 

протоиерей М. Бурцев [9, c. 78]. Накануне торжеств, настоятели церквей прочли указ Синода, 

разъяснили смысл праздника и пригласили принять участие в торжестве. Основные торжества 

– крестный ход всех церквей и монашествующих – развернулись 15 июля. Вся будничная, 

повседневная жизнь города замерла: «Все трактирные, торговые, ремесленные и всякого рода 

другие заведения, по ходатайству о. благочинного и постановлению городской думы, были 

закрыты на целые сутки, театральное представление и даже музыка на бульваре были в этот 

день вечером отменены» [9, c. 79]. Торжество произвело на всех необыкновенное 

впечатление». Автор статьи свидетельствует о том, что в празднике участвовали не только 

православные, но и присоединившиеся к ним сектанты: «Не только православные и 

единоверцы, но и так называемые «келейные», принадлежащие к секте «людей Божиих», 

были духовно восхищены» великолепным зрелищем. 

Следующим крупным юбилейным мероприятием государственного масштаба, 

отмеченным в Тульской губернии, стало 300-летие Дома Романовых. 
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Торжества в память трехсотлетия Дома Романовых продолжались в Туле в течение 

двух дней – 20 и 21 февраля 1913 г. В первый день в кафедральном соборе г. Тулы 

архиепископ Парфений отслужил панихиду, на следующий день состоялась торжественная 

литургия, после которой на площади в кремле был совершен крестный ход. Все эти действия 

происходили в присутствии губернатора. Кроме того, 21 февраля торжества состоялись во 

всех учебных заведениях Тулы. В церковных школах заранее, при подготовке к празднику 

были  проведены чтения. В приходских храмах состоялись богослужения, на которых 

присутствовали учащиеся, а вечером они были собраны в зале второклассной школы, где 

приняли участие в программе – читали и пели стихотворения. Под руководством учителя 

пения П.М. Георгиевского было исполнено чтение и пение (в т.ч. учителями) разделов оперы 

Глинки «Жизнь за Царя». Розданы брошюры «Воцарение Державного Дома Романовых» Н. 

Дучинского и гостинцы [8, с. 234]. 

Юбилейные торжества в честь 300-летия Дома Романовых состоялись не только в 

губернском центре. Инициатором таких торжеств в с. Дедилово Богородицкого уезда 

Тульской губернии стал священник Алексей Колосов, бывший также председателем 

Дедиловского Общества Трезвости [16, с.235]. 

Так же, как и в Туле, торжества происходили на протяжении двух дней – 20 и 21 

февраля 1913 г. 20 февраля во всех церквях села были отслужены панихиды с поминовением 

всех Царей и великих князей российских [16, с. 236].  

Особенная панихида была отправлена священником Алексеем Колосовым с дьяконом 

В. Мерцаловым и хором певчих Спасо-Преображенской церкви в здании «Чайной». 

Молилось в этот день около 300 человек. После панихиды учитель г. Попов провел чтение по 

книге «Царствующий Дом Романовых», кончившееся в 11 часов ночи.   

Следующий день 21 февраля – также начался с церковных торжеств, которые затем 

переместились в «Чайную». В этот день состоялись литургии и молебны, крестные ходы к 

часовне, построенной в память чудесного спасения семьи царя на ст. «Борки».  

В «Чайной», украшенной флагами, к 5 часом вечера собралось столько народа, что всех 

она не смогла вместить. Священник А. Колосов отслужил молебен перед юбилейной иконой, 

привезенной им из г. Москвы. Эта икона была приобретена на средства, пожертвованные 

князем Д. Д. Оболенским, посетившим ранее здание «Чайной». Кроме того, зная о 

предстоящих торжествах, Д. Д. Оболенский прислал к празднику портрет Николая II в 

золоченой раме [16, с. 237]. 

Перед молебном священник произнес слово, изложил историю Царствования Дома 

Романовых, просил крепко хранить «начала жизни русской»: «православие, Самодержавие и 
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народность». Дважды пропет перед портретом царя гимн «Боже, Царя храни», после чего 

прозвучало «Ура!».  

Членам Общества трезвости, которое насчитывало 200 человек, был предложен 

даровой чай с булкой. Были проведены беседы в патриотическом духе, продолжилось начатое 

20 февраля чтение, закончившееся около 12 часов ночи. В завершении мероприятия был снова 

пропет гимн.  

Наряду с этими официальными торжествами, в которых местной интеллигенции 

сверху выделялась роль исполнителя, в Тульской губернии происходили и юбилейные 

мероприятия, инициаторами которых выступала местная церковная интеллигенция.  

Например, 20 ноября 1888 г. в с. Богородицкое-Локотцы Ефремовского уезда Тульской 

губернии был отпразднован столетний юбилей приходского храма [10, с. 303]. От 

архиепископа Никандра, который дал разрешение на проведение торжеств, была получена 

икона Св. Чудотворца Николая. Таким образом, местная инициатива нашла полную 

поддержку и содействие со стороны высшего духовенства Тульской епархии.  

На состоявшейся 20 ноября литургия поминались все почившие Государи земли 

русской, а также Митрополиты, Епископы, все правительственные лица и т.д. … В честь 

торжества было благоустроено, «приведено в приличный вид» приходское кладбище - 

обнесено каменной оградой, обсажено акацией, отремонтирована часовня [10, с. 305]. 

К проведению торжеств были привлечены многие местные жители. Помимо 

многочисленных участников крестного хода, участниками события стали два хора певчих из 

крестьян [10, с. 304].  

О том, насколько живой отклик в народе имело это торжество, свидетельствует его 

участник, крестьянин-учитель И. Савичев. Молящихся было столько, что Спасский храм не 

вместил всех желающих, не смотря на сырую погоду многие стояли вне его. «Некоторые из 

прихожан, несмотря на ненастную погоду, приезжали верст за 70. Много было и 

иноприходских, так, что утром 20-го, чуть не вначале службы, все места в храме, на хорах 

его, в обоих приделах были заняты и невозможно было до конца службы, т.е. до 3-х часов 

дня, пройти в средину храма» - вспоминал И. Савичев [10, с. 305-306]. «Освещение храма 

снаружи вечером, блеск церковной утвари и иконостаса, новые очень красивые хоругви, 

разостланный чуть ли не во весь храм ковер, соборное служение в дорогих ризах, стройное 

пени чуть не 40 человек певчих, певших иногда вместе под искусным управлением… 

священника Руднева, простые, но прямо относящиеся к торжеству речи приходского 

священника, все это вместе взятое придавало церковному празднеству, особенную какую-то 

торжественность, заставлявшую всех восхищаться, исполняться высокими религиозными 



История. Историки. Источники. 2022. № 4. ISSN 2410-5295 

105 

 

 

чувствами, забывая все остальное свое суетное» [10, с. 306]. 

Об огромной роли таких торжеств, организованных местным священником: «Да, 

дорого, неоцененно, для деревни подобное торжество, по религиозно нравственному 

впечатлению и особенно в нынешнее время, когда наш брат крестьянин, зачастую, не в храме 

и в Боге ищет помощи и отрады, в своих горестях житейских, а в шинке и кабаке» [10, с. 307]. 

В память столетия храма приходской священник хотел также открыть церковно-приходскую 

библиотеку, включавшую 150 экземпляров книг.  

К таким же торжествам, организованным силами местной интеллигенции, в том числе 

церковной, нашедшим живой отклик в народе, относится и юбилей в честь столетней 

годовщины оставления Москвы французами, проведенный церковной и земской школами 

села Глотово-Михеево Ефремовского уезда Тульской губернии [4, с. 19]. Эти необычные для 

сельского общества празднования отмечались в рамках двух дней, что подчеркивало 

значимость исторического события, которому они посвящались. В первый день - 10 октября 

1912 г. в церковной школе была проведена по павшим в Отечественной войне 1812 г. воинам 

[4, с. 21].  Перед панихидой законоучитель произнес слово о смысле юбилейного торжества, 

«о нашем долге чтить память героев, купивших своей кровью славу и мощь России и 

недопустивших Веру Православную до поругания». После завершения панихиды учащимся 

были розданы брошюры духовно-нравственного содержания.  

11 октября в храме села состоялась литургия с божественным молебном, вечером 

праздник переместился в украшенную флагами земскую школу, где были проведены чтения 

[4, с. 22]. Здесь был проведен молебен, молитва, а также выступление хора. Главными 

активистами праздника были учителя и ученики церковно-приходской и земской школ.  

Чтения по брошюрам Шульгина и Борина состояли из 4-х исторических отделов, 

соответствовавшим 4-м периодам Отечественной войны. Их проводил законоучитель, 

учительница церковно-приходской школы А.П. Звягина и учительницы земской школы М.К. 

Шувалова и Н.П. Руднева. Учащиеся исполнили стихотворения «В Тарутинском лагере» В. 

А. Жуковского, «На пожар Москвы» Байрона, «Перед гробницею Кутузова» А. С. Пушкина, 

«Волк на псарне» Крылова, «Бородинский бой» кн. Вяземского, «Бородино», «Два великана», 

«Воздушный Корабль» М. Ю. Лермонтова [4, с. 22].  

Чтение стихотворений сочеталось с пением народом молитв, в завершение праздника 

хор певчих исполнил «Боже, Царя храни», были показаны световые картины из Священной 

Истории и истории Русско-Турецкой войны. По отзыву священника Алексея Феломенова 

праздник вызвал настоящий восторг деревенских жителей. 

Таким образом, церковная интеллигенция в Тульской губернии проявляла заметные 
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организаторские способности, раскрытые в материалах «Тульских епархиальных 

ведомостей» и, в аспекте данной темы, расширенное цитирование подчёркивает 

источниковую значимость данного источника. Многие, имеющие отношение к деятельности 

православной Церкви, принимали участие в подготовке торжеств, но яркость 

содержательного наполнения, талантливое решение масштабных задач – шло именно от 

интеллектуальной части организаторов – церковной интеллигенции. Эти примеры 

показывают, что воля и возможности для организации столь масштабных торжеств у 

представителей духовенства были.  Праздники неизменно организовывали с большим 

размахом, вне зависимости от того, является ли праздник общегосударственным, или 

местного значения. Организованные при активном участии церковной интеллигенции 

торжества находили живой отклик в народе, не привычном к столь ярким праздничным 

событиям, поднимали в глазах населения авторитет церкви. И если торжества, организуемые 

в губернском центре, выглядят хоть и яркими, но все же разумеющимися событиями, то 

организаторы столь масштабных торжеств, проводившихся в уездных и волостных центрах, 

вызывают особое уважение. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Буслаев А. И. Имперские юбилеи – тысячелетие России (1862 год) и 

девятисотлетие крещения Руси (1888 год): организация, символика, восприятие обществом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 / Буслаев Алексей Игоревич; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. 

- Москва, 2010. - 30 с 

2. Вепренцева Т.А. Церковная интеллигенция в российской провинции во второй 

половине XIX – начала XX вв. // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: история, политология. 2012. № 19 (138). С. 97 – 101. 

3.  Иванов А. Поучение к поселянам в воспоминание о 900-летии со времени 

крещения Руси // Тульские епархиальные ведомости. 1888. №10. С. 296 – 298. 

4. Из школьной жизни // Тульские епархиальные ведомости. 1913. № 1-2. С. 19-

25. 

5. Никольский А. Слово в день празднования 900-летия крещения Руси 15 июля 

1888 г. // Тульские епархиальные ведомости. 1888. №16 С. 99-104. 

6.  Особое прибавление к №14. Приветственные слова, сказанные 

Преосвященным Никандром, Архиепископом Тульским, при открытии акта по случаю 

празднования 900-летия крещения Руси.  



История. Историки. Источники. 2022. № 4. ISSN 2410-5295 

107 

 

 

7. Отечественная интеллигенция и Церковь (ряд дополнений к теме) // Вестник 

ТулГУ. Серия «Теология». Вып. 7. –Тула, 2011. – 192 с. – С.39–53. 

8. Празднование 300-летия Царствования Дома Романовых учащимися в 

церковных школах г. Тулы // Тульские епархиальные ведомости. 1913. № 11. С. 234-235. 

9. Празднование 900-летия крещения Руси в Белеве // Тульские епархиальные 

ведомости. 1888. №15. С. 78-81. 

10. Савичев И. Скромное церковное сельское торжество // Тульские епархиальные 

ведомости. 1888. №23. С. 303-307. 

11. Самарцева Е. И. Встреча через столетие (Очерки истории интеллигенции 

Тульской губернии на рубеже XIX-XX веков в контексте ряда теоретических замечаний). – 2-

е изд. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2005. – 279 с. 

12. Сосницкий Д.А. Юбилеи допетровской Руси в императорской России // 

Вестник СПБГУ. История. 2019. Т.64. Вып.4. С. 1226-1239. 

13. Троицкий Н. И. Влияние христианства на жизнь русского народа // Тульские 

епархиальные ведомости. 1888. №14. С. 27-45. 

14. Троицкий Н. И. Влияние христианства на жизнь русского народа // Тульские 

епархиальные ведомости. 1888. №15. С. 51-72. 

15. Церковные торжества в память трехсотлетия царствования Дома Романовых // 

Тульские епархиальные ведомости. 1913. № 8-9. С. 207-208. 

16. Чекмазов В. Юбилейное торжество в с. Дедилове Богородицкого уезда // 

Тульские епархиальные ведомости. 1913. № 11. С. 235- 237. 

 

REFERENCES (transliteration) 

1. Buslaev A. I. Imperskie jubilei – tysjacheletie Rossii (1862 god) i devjatisotletie 

kreshhenija Rusi (1888 god): organizacija, simvolika, vosprijatie obshhestvom: avtoreferat 

dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskih nauk: special'nost' 07.00.02 / Buslaev 

Aleksej Igorevich; [Mosk. gos. un-t im. M. V. Lomonosova]. - Moskva, 2010. - 30 s 

2. Veprenceva T.A. Cerkovnaja intelligencija v rossijskoj provincii vo vtoroj polovine 

XIX – nachala XX vv. // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: 

istorija, politologija. 2012. № 19 (138). S. 97 – 101. 

3.  Ivanov A. Pouchenie k poseljanam v vospominanie o 900-letii so vremeni 

kreshhenija Rusi // Tul'skie eparhial'nye vedomosti. 1888. №10. S. 296 – 298. 

4. Iz shkol'noj zhizni // Tul'skie eparhial'nye vedomosti. 1913. № 1-2. S. 19-25. 



История. Историки. Источники. 2022. № 4. ISSN 2410-5295 

108 

 

 

5. Nikol'skij A. Slovo v den' prazdnovanija 900-letija kreshhenija Rusi 15 ijulja 1888 g. 

// Tul'skie eparhial'nye vedomosti. 1888. №16 S. 99-104. 

6. Osoboe pribavlenie k №14. Privetstvennye slova, skazannye Preosvjashhennym 

Nikandrom, Arhiepiskopom Tul'skim, pri otkrytii akta po sluchaju prazdnovanija 900-letija 

kreshhenija Rusi.  

7. Otechestvennaja intelligencija i Cerkov' (rjad dopolnenij k teme) // Vestnik TulGU. 

Serija «Teologija». Vyp. 7. –Tula, 2011. – 192 s. – S.39–53. 

8. Prazdnovanie 300-letija Carstvovanija Doma Romanovyh uchashhimisja v 

cerkovnyh shkolah g. Tuly // Tul'skie eparhial'nye vedomosti. 1913. № 11. S. 234-235. 

9. Prazdnovanie 900-letija kreshhenija Rusi v Beleve // Tul'skie eparhial'nye vedomosti. 

1888. №15. S. 78-81. 

10. Savichev I. Skromnoe cerkovnoe sel'skoe torzhestvo // Tul'skie eparhial'nye 

vedomosti. 1888. №23. S. 303-307. 

11. Samarceva E. I. Vstrecha cherez stoletie (Ocherki istorii intelligencii Tul'skoj 

gubernii na rubezhe XIX-XX vekov v kontekste rjada teoreticheskih zamechanij). – 2-e izd. – Tula: 

Izd-vo TulGU, 2005. – 279 s. 

12. Sosnickij D.A. Jubilei dopetrovskoj Rusi v imperatorskoj Rossii // Vestnik SPBGU. 

Istorija. 2019. T.64. Vyp.4. S. 1226-1239. 

13. Troickij N. I. Vlijanie hristianstva na zhizn' russkogo naroda // Tul'skie eparhial'nye 

vedomosti. 1888. №14. S. 27-45. 

14. Troickij N. I. Vlijanie hristianstva na zhizn' russkogo naroda // Tul'skie eparhial'nye 

vedomosti. 1888. №15. S. 51-72. 

15. Cerkovnye torzhestva v pamjat' trehsotletija carstvovanija Doma Romanovyh // 

Tul'skie eparhial'nye vedomosti. 1913. № 8-9. S. 207-208. 

16. Chekmazov V. Jubilejnoe torzhestvo v s. Dedilove Bogorodickogo uezda // Tul'skie 

eparhial'nye vedomosti. 1913. № 11. S. 235- 237. 

 

Рецензент: Чугунова Н.В. – доцент кафедры «История государства и права» ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный университет», канд. исторических наук. 

 


