
л

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
1-15

 

Сентября.

            

IK

 

17

                        

1895

 

года.

ЧАСТЬ

    

ОФФИЦІЛЛЬНЛЯ.

Выбочайшін

 

награды.

Высочайшимъ

 

укааомъ,

 

даннымъ

 

капитулу

 

Россійскихъ
Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

 

въ

 

6-й

 

депь

 

Мая
Ітекущаго

 

года,

 

Всемилостивѣйше

 

сопричислены

 

къ

 

ордену

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени:

 

а)

 

протоіерей

 

Аоанасіе-Кириллов-
ской

 

церкви

 

г.

 

Бѣлева,

 

Іоаннъ

 

Делекторагій;

 

б)

 

священ-

никъ

 

Казанской

 

церкви

 

г.

 

Тулы,

 

Александръ

   

Струковъ.

Списокъ

 

лицамъ,

 

кои,

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

Всемилостивѣйше

 

пожалованы

 

меда-

лями

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе".

А)

 

Для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

золотыми:

 

па

 

Александров-
ской

 

лентѣ:

 

староста

 

Донской,

 

что

 

въ

 

Чулковой

 

слободѣ,

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

личный

 

почетный

 

гражданипъ,

 

Алек-
сандръ

 

Вуслаевъ;

 

на

 

Станиславской:

 

староста

 

Димитріев-
ской

 

Кладбищенской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

личный

 

почетный

гражданину

 

Гавріилъ

 

Воронцовъ;

 

серебряными:

 

на

 

Ан-
нинской:

 

староста

 

Святодуховской

 

церкви

 

г.Тулы,

 

туль-

скій

 

2-й

 

гильдіи

 

кунецъ,

 

Михаилъ

 

Владиміровъ;

 

на

 

Ста-
ниславской-старосты

   

церквей:

 

Успенской

 

церкви,

 

что

 

въ



-

 

240

 

—

Павшинской

 

слободѣ

 

г.

 

Тулы,

 

купеческій

 

сынъ,

 

Димит-
рій

 

Аникѣевъ;

 

Казанской

 

церкви

 

г.

 

Тулы,

 

потомствен-

ный

 

почетный

 

граждапинъ,

 

Василій

 

Постниковъ

 

и

 

По-
кровской,

 

г.

 

Богородицка,

 

церкви,

 

богородипдгій

 

2

 

гиль-

діи

 

купецъ,

 

Алексѣй

 

Еобяковъ.
Б)

 

Для

 

ношенія

 

на

 

груди,

 

серебряною,

 

на

 

Станислав-
ской

 

лептѣ:

 

крестьянинъ

 

села

 

Хилкона,

 

Краиивенскаго
уѣзда,

 

Андрей

 

Еозловъ.

Признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальетва.

Московской

 

мѣщанской

 

вдовѣ,

 

Дарьѣ

 

Титовой,

 

за

 

по-

жертвоианіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Баранова

 

колокола

 

вѣсомъ

въ

 

90

 

пуд.

 

4

 

ф.,

 

стоимостію

 

1558

 

руб.

 

65

 

к.,

 

объявлена
признательность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Раепоряженіѳ

 

Епархіальнаго

 

Начальетва.

Во

 

исполненіе

 

резол юціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

оть

 

19
минувшаго

 

Августа,

 

за

 

№

 

477,

 

предписывается

 

всѣмъ

Благочиннымъ

 

епархіи,

 

чтобы

 

они,

 

при

 

исходатайство-
ваніи

 

наградъ

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

иъ

 

рапортахъ

 

сво-

ихъ

 

неукоснительно

 

объясняли:

 

въ

 

точности

 

ли

 

и

 

всѣли

§§

 

Старостинской

 

Инструкціи

 

(въ

 

особенности

 

§

 

23)

 

были
исполняемы

 

представляемыми

 

лицами?

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

минувшаго

 

Августа,

 

законо-

учитель

 

Кутаисской

 

учительской,

 

что

 

въ

 

Хони,

 

семипаріи,
кандидатъ

 

богосдовія,

 

священникъ

 

Николай

 

Князевъ,

 

назна-

ченъ

 

на

 

должность

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Наблю-
дателя

 

церковныхъ

 

школъ,

 

съ

 

причисленіемъ

 

къ

Тульскому

 

Каоедральному

 

Собору

 

сверхъ

 

штата.

—

 

По

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-
нѣйшаго

 

Иринея,

   

и.

 

д.

 

благочиннаго

   

3-го

  

Краиивенскаго



-

 

241

 

-

округа

 

священникомъ

 

Димитріемъ

 

Никольскимъ

 

29

 

минув-

шаго

 

Августа

 

совершено

 

освящѳніѳ

 

возобновлѳннаго

храма

 

въ

 

селѣ

 

Крутомъ.
—

 

Утверждены

 

законоучителями:

 

1)

 

священникъ

села

 

Богословскаго-Шушмина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Раев-
скгй

 

въ

 

министерскомъ

 

училищѣ

 

сельда

 

Старухина;

 

2)

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Новыхъ

 

Долецъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Серий
Серіісвскій

 

въ

 

мѣстномъ

 

начальномъ

 

училищѣ;

 

3)

 

священ-

никъ

 

села

 

Себина,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Василгй

 

Троицкгй
въ

 

начальномъ

 

училищѣ

 

деревни

 

Татина;

 

4)

 

священникъ

села

 

Гранокъ

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Глаголевъ,

 

въ

 

мѣстномъ

начальномъ

 

училищѣ;

 

5)

 

священникъ

 

села

 

ІІрудищъ,

 

Ве-
невскаго

 

уѣзда,

 

Дѵмитрій

 

Соколовъ,

 

въ

 

начальномъ

 

училищѣ

с.

 

Щучьяго.
—Къ

 

началу

 

189 5/о

 

учебнаго

 

года

 

принято

 

восиитанпи-

ковъ:

 

въ

 

Тульскую

 

духовную

 

Семинарію

 

86,

 

(всего

 

въ

оной

 

еостоитъ

 

467);

 

въ

 

Духовныя

 

Училища:

 

въ

 

Тульское
принято

 

91,

 

(всего

 

еостоитъ

 

264);

 

Бѣлевское

 

принято

 

48,

(всего

 

157);

 

въ

 

Веневское

 

принято

 

22;

 

(всего

 

111);въ

 

Ефре-
мовское

 

принято

 

21

 

(всего

 

138)

 

и

 

въ

 

Тульское

 

Епархіаль-
ное

 

женское

 

училище

 

принято

 

49;

 

(всего

 

346).

 

Всѣхъ

 

вос-

питанниковъ

 

и

 

восиитанницъ

 

въ

 

семъ

 

году

 

принято

 

317;

а

 

всѣхъ

 

обучающихся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ
епархіи

 

1483.

Назначены

 

пенсіи.

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

18-го

 

минувшаго

 

Августа,

 

за

службу

 

по

 

Еиархіальному

 

вѣдомству,

 

назначены

 

пенсіислѣ-

дующимъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія:

 

1)

 

Заштатному

 

священ-

нику

 

села

 

Есинова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Іоанну

 

Глаголеву,
130

 

р.;

 

2)

 

вдовѣ

 

священника

 

села

 

Супонева,

 

Богородицкаго
уѣзда,

 

Василія

 

Губина —Татіаиѣ

 

Губиной,

 

65

 

р.;

 

3)

 

вдовѣ

священника

 

села

 

Милина,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Тимоѳея

 

Разу-
мовскаго — Олимпіадѣ

 

Разумовской,

 

65

 

р.,

 

4)

 

вдовѣ

 

священ-

ника

 

села

 

Крутого,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Михаила

 

Цвѣткова

—вдовѣ

 

Парасксвѣ

 

Цвѣтковой,

 

65

 

р.

 

и

 

5)

 

заштатному

священнику

 

села

 

Богородицкаго,

 

Алексипскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодорі/

Соколову,

 

130

 

р.



-
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-

Перемѣны

 

по

 

службъ.

Перемѣщены

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

2

 

сего

 

Сентября,

 

священникъ

 

Успенской,

 

что

 

въ

 

Пав-
шинской

 

слободѣ,

 

г.

 

Тулы,

 

церкви,

 

Сергій

 

Леонардовъ,
къ

 

Донской,

 

что

 

въ

 

Чулковой

 

слободѣ,

 

г.

 

Тулы,

 

церкви;

священникъ

 

сей

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Кулаковъ,

 

къ

 

Спасопрео-
браженской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Гончарахъ,

 

г.

 

Тулы;

 

а

 

отъ

сей

 

послѣдней

 

церкви

 

священникъ

 

Ѳеодорг

 

Щегловъ,

 

къ

Успенской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Павшинской

 

слободѣ

 

г.

 

Тулы.
—

   

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

Владиміръ

 

Флореновъ,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Кутуково,

 

того

же

 

уѣзда,

 

по

 

прошенію,

 

24

 

минувшаго

 

Августа
—

   

Предоставлены

 

мѣста:

 

Священническое

 

въ

 

с.

Бучалкахъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Надзирателю

 

Ефремов-
скаго

 

духовпаго

 

училища

 

Александру

 

Вьюкову,

 

по

 

про-

шение,

 

29

 

минувшаго

 

Августа;

 

діаконское

 

въ

 

с.

 

Серебря-
ныхъ

 

Прудахъ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

Тульской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Ветру

 

Яворскому,

 

по

 

про-

шение,

 

5

 

сего

 

Сентября;

 

псаломщидкія:

 

1)

 

въ

 

селѣ

Волчьей

 

Дубровѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

сельскому

 

учителю,

Василію

 

Надеждину,

 

по

 

прошенію,

 

29

 

Августа

 

1895

 

г.;

2)

 

въ

 

с.

 

Каркадиновѣ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

окончившему

курсъ

 

Семинаріи,

 

Александру

 

Нечаеку,

 

по

 

прошенію,
1

 

сего

 

Сентября;

 

3)

 

при

 

Соборной-Успенской

 

г.

 

Ново-
силя

 

церкви,

 

окончившему

 

курсъ

 

Семинаріи,

 

Сергѣю

 

Зло-
бгіну,

 

по

 

прошенію,

 

2

 

сего

 

Сентября;

 

4)

 

въ

 

селѣ

 

Стра-
ховѣ-Кошкинѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

Семинаріи,

 

Александру

 

Щепетову,

 

по

 

прошенію,

 

7

 

сего

Сентября.
—

   

Допущены

 

до

 

нсправленія

 

псаломщидкой
должности:

 

1)

 

въ

 

селѣ

 

Климовскомъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

личный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Иванъ

 

Теплинскій,

 

ноиро-

шенію,

 

14

 

минувшаго

 

Августа;

 

2)

 

въ

 

с.

 

Троицкомъ-Ко-
бяковѣ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

нотомств.

 

почетный

 

гражд.

Аѳанасій

 

Сахаровъ,

 

но

 

ирошепію,

 

24

 

Августа;

 

3)

 

въ

с.

 

Новомъ

 

Яковлевѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

потомственный
почетный

 

гражданинъ

 

Владиміръ

 

Рудневъ,

 

по

 

нрошепію,



-

 

243

 

-

25

 

Августа;

 

4)

 

въ

 

селѣ

 

Аксиньи нѣ

 

Веневскаго

 

уѣзда

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Глухихъ

 

Полянъ

 

Тульскаго
уѣзда

 

Михаилъ

 

Преображенскій,

 

по

 

прошенію,

 

7

 

сего

Сентября.
—

  

И.

 

д.

 

Псаломщика

 

въ

 

с.

 

Гагаринѣ-Муравляпкѣ,

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Летръ

 

Навпертовъ

 

7-го

 

сего

 

Сен-
тября

 

утвержденъ

 

въ

 

должности.

—

   

Псаломщикъ

 

с.

 

Барыкова

 

Тульскаго

 

уѣзда

 

Висилій
Бимбирековъ

 

по

 

болѣзни

 

уволенъ

 

заштатъ

 

29

 

минув-

шаго

 

Августа.

За

 

смертію

 

исключены

 

изъ

 

списковъ:

 

1)

 

пепсіо-
нерка— вдова

 

священпика

 

села

 

Гремячева,

 

Староказачей
слободы,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Анна

 

Архангельская,

 

съ

 

21
Iron

 

я

 

1895

 

г.;

 

2)

 

пребывавшая

 

па

 

покоѣ

 

въ

 

Тульскомъ
Успепскомъ

 

женскомъ

 

мопастырѣ,

 

бывшая

 

Настоятель-
ница

 

Каширскаго

 

Срѣтенскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

йгу-
менія

 

Серафима

 

(Заварзина)

 

(на

 

103

 

году

 

отъ

 

рожде-

нія),

 

съ

 

12

 

минувшаго

 

Августа;

 

3)

 

Ісромопахъ

 

Бѣлев-

скаго

 

Спасопреображенскаго

 

мужскаго

 

монастыря

 

Ири-
ней,

 

съ

 

17-го

 

Августа;

 

4)

 

діаконъ

 

с.

 

Истлѣньева,

 

Бого-
родицкаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Гсдеоновъ,

 

съ

 

16-го

 

того

 

же

Августа;

 

5)

 

псаломщикъ

 

с.

 

Богучарова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

Василій

 

Соколовъ,

 

и

 

6)

 

псаломщикъ

 

с.

 

Димитріевскаго
на

 

Вашанѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Корсунскій,
оба

 

съ

 

21

 

того

 

же

 

Августа.

Отъ

 

Секретаря

 

Тульской

 

Консисторіи.

Изъ

 

дѣлопроизводства

 

Консисторіи

 

усматривается,

 

что

некоторые

 

Благочинные

 

епархіи

 

неправильно

 

понішаютъ

20

 

§

 

Инстр.

 

Церк.

 

Стар.,

 

изъясняя

 

требовапіе

 

его

 

въ

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

по

 

нстечепіп

 

каждаго

 

трехлѣтія

 

должны

производиться

 

„общіе"

 

(сразу

 

во

 

миогнхъ

 

церквахъ)

 

„оче-

редные"

 

выборы

 

церковныхъ

 

старость

 

и

 

что

 

ранѣе

 

на-

ступленія

 

сего

 

срока

 

выборовъ

 

производить

 

не

 

слѣдуетъ,

даже

 

если

 

бы

 

при

 

какой-либо

 

церкви

 

должность

 

церков-



-

 

244
наго

 

старосты

 

и

 

сдѣлалась

 

вакантною.

 

Въ

 

виду

 

несогла-

сія

 

такого

 

толкованія

 

означеннаго

 

§

 

съ

 

точнымъ

 

и

 

яс-

нымъ

 

смысломъ

 

его,

 

имѣю

 

долгъ

 

разъяснить

 

Благочпн-
ныхъ

 

епархіи,

 

что

 

по

 

силѣ

 

§

 

20

 

Инстр.

 

Церков.

 

Стар,
пзбраніе

 

въ

 

церковные

 

старосты

 

должно

 

производиться

каждое

 

трехлѣтіе,

 

исчисляя

 

сей

 

срокъ

 

отдѣльно

 

для

 

каж-

дой

 

церкви

 

со

 

дня

 

избранін

 

каждаго

 

старосты,

 

такъ

 

что

„очереднаго"

 

общаго

 

церквамъ

 

всего

 

благочинія

 

трех-

лѣтняго

 

срока

 

быть

 

не

 

можетъ.

Отчегь

 

о

 

щ%

 

утш

 

въ

 

Воскрсеноіі

 

нішИ

 

церков-

наго

 

Шіііііі

 

и

 

объ

 

ущиш'ь

 

ігь

 

оиомъ.

Воскресная

 

школа

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

открытая

 

по

 

благо-
словенію

 

Его

 

Преосвященства,

 

30

 

Октября

 

1894

 

г.

 

въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

флигелей

 

Архіерейскаго

 

Дома,

 

предназначена

 

для

классныхъ

 

занятій

 

желающимъ

 

обучаться

 

церковному

 

пѣнію.

Изъ

 

таковыхъ

 

любителей

 

церковнаго

 

нѣнія

 

имѣлось

 

въвиду

образовать

 

„народный

 

церковный

 

хоръ",

 

который

 

пѣлъ

 

бы
въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составѣ

 

при

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

церковныхъ

 

общественныхъ

 

торжествахъ.

Руководителями

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

школѣ

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ

 

были

 

назначены

 

священники

 

церквей

 

г.

 

Тулы:
1)

 

Богородичной,

 

при

 

купеческой

 

богадѣльнѣ,

 

Михаилъ
Казанскій

 

и

 

2)

 

Спасопреображенской— Николай

 

Моригеров-
скій.

 

На

 

нихъ

 

возложена

 

обязанность

 

образовать

 

коммиссію
изъ

 

знающихъ

 

практически

 

и

 

теоретически '

 

церковное

 

пѣ-

ніе

 

діаконовъ

 

и

 

регентовъ

 

Тульскихъ,

 

которые

 

могли

 

бы
въ

 

этой

 

школѣ

 

обучать

 

желающихъ

 

учиться

 

оному

 

въ

 

послѣ-

обѣденное

 

время

 

но

 

воскреснымъ

 

днямъ.

Во

 

исполненіе

 

Архнпастырскаго

 

расиоряженія

 

вышеозпа-

чеппые

 

священники

 

пригласили

 

въ

 

коммиссію

 

1)

 

оо.

 

діако-
повъ

 

церквей:

 

Петропавловской —Василія

 

Архангельскаго,
Крестовоздвиженской —Алексѣя

 

Усненскаго

 

иВознесенской —

Петра

 

Долецкаго;

 

2)

 

регентовъ

 

хоровъ:

 

Соборнаго —Георгія
Глаголева,

 

Казанскаго — Ивана

 

Орлова,

 

Спасопреображен-
скаго—Георгія

 

Касаткина

 

и

 

Боголюбскаго — Максима

 

Ониси-
форова,

 

и

 

3)

 

учителей

 

пѣпія:

 

Ивана

 

Большакова,

 

обучающа-
го

 

церковному

    

ігЪшю

  

въ

  

Братской

   

церковно-приходской
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школѣ,

 

и

 

Ивана

 

Глаголева,

 

обучающаго

 

таковому

 

же

 

пѣнію

въ

 

купеческомъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ.

Приглашенные

 

на

 

первое

 

засѣданіе

 

коммиссіи

 

означенныя

лица

 

дали

 

свое

 

согласіе

 

принять

 

участіе

 

въ

 

обученіи

 

цер-

ковному

 

пѣнію

 

желающихъ

 

учиться

 

оному,

 

кромѣ

 

Орлова,
Касаткина

 

и

 

Онисифорова.
Такимъ

 

образомъ

 

составъ

 

учебной

 

коммиссіи

 

первоначально

онредѣлился

 

числомъ

 

семи

 

(7)

 

человѣкъ;

 

но

 

въ

 

послѣдствіи

одинъ

 

изъ

 

руководителей

 

выбылъ

 

изъ

 

состава

 

оной,

 

именно

священникъ

 

Николай

 

Моригеровскій.
Начатію

 

школьнаго

 

ученія

 

церковному

 

пѣнію

 

предшество-

валъ

 

торжественный

 

молебенъ

 

(со

 

звономъ

 

въ

 

колоколъ

 

въ

необычное —вечернее

 

время)

 

въ

 

каѳедральпомъ

 

соборѣ,

 

куда

и

 

собрались

 

для

 

молитвы

 

изъявившіе

 

желаніе

 

обучаться
церковному

 

пѣнію

 

въ

 

количествѣ

 

130

 

человѣкъ.

 

Непосред-
ственно

 

нослѣ

 

молебна

 

записавшіеся

 

учиться

 

церковному

пѣнію

 

приглашены

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

священникъ

 

Николаи
Моригеровскій

 

нривѣтствовалъ

 

ихъ

 

рѣчыо,

 

въ

 

коей

 

объяс-
нилъ

 

имъ

 

цѣль

 

и

 

значеніе

 

того

 

предмета,

 

который

 

будетъ
ими

 

изучаемъ.

 

Здѣсь

 

же

 

онредѣлено

 

было,

 

по

 

общему

 

согла-

шенію,

 

и

 

время,

 

въ

 

которое

 

должны

 

собираться

 

для

 

уроковъ

пѣнія

 

будущіе

 

пѣвцы,

 

именно

 

отъ

 

б 1 /*

 

час.

 

нодъ

 

условіемъ
оставаться

 

на

 

урокахъ

 

до

 

8 1 2

 

час,

 

или,

 

въ

 

случаѣ

 

надоб-
ности,

 

до

 

9.
Съ

 

этого,

 

перваго

 

по

 

времени,

 

собраніяи

 

начались

 

уроки

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

Воскресной

 

школѣ,

 

и

 

ведутся

 

до

 

сего

времени

 

одинаково

 

правильно.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

первый

 

разъ

были

 

изучены

 

съ

 

голоса

 

двѣ

 

молитвы:

 

предъ

 

ученіеиъ

 

„Царю
небесный",

 

и

 

послѣ

 

ученія

 

„Достойно

 

есть".
Далѣе

 

въ

 

нрошломъ

 

1894

 

г.

 

уроковъ

 

иѣнія

 

дано

 

было:

 

въ

Ноябрѣ

 

4,

 

въ

 

Декабрѣ

 

3,

 

вънастоящемъ

 

1895

 

г.

 

въЯнварѣ

5,

 

въ

 

Февралѣ

 

2,

 

въ

 

Мартѣ

 

4,

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

5,

 

въ

 

Маѣ

 

3

 

и

въ

 

Іюнѣ

 

1;

 

всего

 

дано

 

уроковъ

 

27.
Пособіемъ

 

на

 

класспыхъ

 

занятіяхъ

 

служили

 

и

 

служатъ

три

 

классныя

 

доски,

 

на

 

коихъ

 

писались

 

мѣломъ

 

ноты,

 

или

текстъ

 

пѣснопѣнія.

 

Причемъ

 

давалось

 

потребное

 

объяс-
неніе

 

написанному.

Послѣ

 

часоваго

 

занятія

 

дѣлался

 

перерывъ

 

въ

 

5— 10

 

ми-

нутъ

 

для

 

отдыха,

 

причемъ

 

смѣнялись

 

и

 

учащіе.

 

Тѣмъ

 

не

менѣе

 

всякій

 

урокъ

 

велся

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

обоихъ

 

руко-

водителей

 

священниковъ

 

(до

 

выбытія

 

одного

 

изъ

 

нихъ);

 

они

же

 

писали

 

на

 

доскѣ

 

и

 

самый

 

урокъ.

На

 

нервыхъ

 

урокахъ

 

были

 

преподаны

 

самыя

 

пеобходимыя
элементарныя

 

свѣдѣнія,

 

такъ

 

наприм.

 

объяснено:

 

что

 

такое
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—топъ,

 

полутонъ,

 

однозвучіе

 

(унисонъ),

 

интерваллы,

 

ключъ

(цефаутный,

 

а

 

также

 

дискантовый,

 

альтовый,

 

теноровый,
басовый

 

и

 

скрипичный),

 

ноты

 

(круглыя

 

и

 

квадратныл),
количество

 

ихъ

 

по

 

названілмъ

 

и

 

высотѣ,

 

виды

 

нотъ

 

(цѣлыя,

половинныя

 

и

 

проч.),

 

линіи

 

(нотный

 

станъ),

 

напѣвъ,

 

мелодія,
дѣленіе

 

напѣва

 

на

 

мелодическія

 

строки,

 

о

 

гласовомъ

 

мело-

дическомъ

 

положеніи

 

въ

 

обычномъ

 

распѣвѣ

 

для

 

стихиръ,

прокимновъ,

 

тропарей

 

и

 

ирмосовъ.

Всѣ

 

тоновыя

 

свѣдѣнія

 

сопровождались

 

практическимъ

примѣненіемъ,

 

или

 

сообщались

 

послѣ

 

даннаго

   

пѣснопѣнія.

Изъ

 

пѣснопѣній

 

первоначально

 

изучались

 

слѣдующія:

Царю

 

небесный;

 

Достойно

 

есть;

 

изъ

 

краткихъ

 

однозвучныя
и

 

двузвучныя:

 

Господи,

 

помилуй;

 

Подай,

 

Господи;

 

Тебѣ,

Господи;

 

Аминь;

 

Идухови

 

твоему;

 

изъ

 

трехзвучныхъ

 

и

 

много-

звучныхъ:

 

Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся,

 

Отче

 

нашъ;

 

Символъ
вѣры;

 

Спаси

 

Господи,

 

люди

 

Твоя;

 

Богъ

 

Господь

 

1,

 

2,

 

3, 4,

 

7

 

и

 

8
гласовъ

 

и

 

тропари

 

воскресные

 

и

 

праздничные;

 

Тебе

 

Бога
хвалимъ;

 

Господи,

 

воззвахъ

 

къ

 

Тебѣ,

 

услыши

 

мя

 

6

 

и

 

8

 

гла-

совъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

стихиры

 

этихъ

 

гласовъ;

 

ирмосы

 

1,4

 

и

 

8
гласовъ.

 

Эти

 

всѣ

 

пѣснопѣнія

 

изучаемы

 

были

 

прежде

 

уни-

сонно,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

усвоенія

 

мелодій

 

ихъ

 

пропѣваемы

 

были
въ

 

сопровожденіи

 

терціи,

 

а

 

иногда

 

прибавлялась

 

квинта.

Изъ

 

таковаго

 

исполненія

 

сообщалось

 

понятіе

 

объ

 

аккордѣ

и

 

трезвучіи.
Въ

 

виду

 

нѣкоторой

 

подготовки

 

пѣвцовъ

 

къ

 

публичному
пѣнію

 

послѣ

 

таковыхъ

 

упражненій,

 

было

 

приступлено

 

къ

нзучеиію

 

пѣснопѣній

 

для

 

исполненія

 

ихъ

 

при

 

богослужені-
яхъ.

 

Такъ

 

первььчъ

 

опытомъ

 

участвованія

 

народнаго

 

хора

за

 

богослуженіемъ

 

было

 

исполненіе

 

тропарей

 

великаго

 

водо-

освященія

 

Богоявленскаго

 

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

на

 

„Іорданѣ"

изъ

 

Богоявленскаго

 

Собора

 

при

 

Архіерейскомъ

 

священно-

служеніи.

 

Во

 

второй

 

разъ

 

этотъ

 

хоръ

 

исполнялъ

 

за

 

Архіе-
рейскимъ

 

священнослужеиіемъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

Соборѣ

 

въ

 

не-

дѣлю

 

православія

 

слѣд.

 

нѣснопѣнія:

 

Пріидите

 

поклонимся;

тропарь

 

Пречистому

 

Твоему

 

образу

 

покланяемся,

 

Благій;
Символъ

 

вѣры;

 

Отче

 

нашъ

 

и

 

въ

 

чинѣ

 

нравославія

 

припѣвы :

анаѳема,

 

Вѣчная

 

память

 

и

 

Многая

 

лѣта.

 

Третье

 

участво-

ваніе

 

было

 

на

 

вечерни

 

въ

 

Великій

 

Пятокъ

 

при

 

Архіерей-
скомъ

 

также

 

служеніи

 

въ

 

пѣніи

 

тропаря —-Благообразный
Іосифъ —и

 

во

 

время

 

обнесенія

 

св.

 

Плащаницы

 

вокругъ

Соборовъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

Соборѣ.

 

Четвертое —въпѣніи

 

пасхаль-

ной

 

всенощной

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

четвертокъ

 

свет-
лой

 

седмицы.

 

Пятое—въ

 

пѣніи

 

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

въ

 

Николо-
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часовенскую

 

церковь

 

9

 

Мая

 

и

 

въ

 

пѣніи

 

за

 

литургіею

 

пѣсно-

нѣній

 

лѣваго

 

лика.

 

Шестое

 

и

 

седьмое — въ

 

пѣніи

 

на

 

крестныхъ

ходахъ

 

въ

 

Вознесенскую

 

и

 

Троицкую

 

церкви

 

и

 

въ

 

пѣніи

за

 

литургіями

 

нѣснопѣній

 

лѣваго

 

лика.

 

Послѣднее — восьмое

по

 

счету — въ

 

пѣпіи

 

во

 

время

 

крестнаго

 

хода

 

во

 

Всѣхсвят-

скую

 

церковь,

 

гдѣ,

 

кромѣ

 

сего

 

народный

 

хоръ

 

пѣлъ

 

припѣвы

на

 

панпихидѣ,

 

а

 

за

 

симъ

 

пѣлъ

 

всю

 

обѣдню

 

въ

 

нижней

 

церкви,

совершавшуюся

 

одновременно

 

съ

 

Архіерейскимъ

 

священно-

служеніемъ

 

въ

 

верхней.
Таковы

 

результаты

 

занятій

 

пѣвцовъ—любителей

 

изъ

простонародья

 

и

 

таковые

 

были

 

достигнуты

 

ими

 

успѣхи

 

въ

дѣлѣ,

 

предуказанномъ

 

нашимъ

 

Архипастыремъ.
Въ

 

заключеніе

 

должно

 

упомянуть,

 

что

 

оо.

 

діаконы

 

Архан-
гельскій,

 

Успенскій

 

и

 

Долецкій

 

неопустительно

 

посѣщаютъ

уроки

 

пѣнія

 

въ

 

школѣ;

 

не

 

много

 

было

 

опущеній

 

со

 

стороны

регента

 

Георгія

 

Глаголева

 

и

 

еще

 

менѣе—со

 

стороны

 

Ивана
Большакова.

Со

 

стороны

 

обучающихся

 

бываютъ

 

довольно

 

частыя

 

укло-

ненія

 

отъ

 

спѣвокъ,

 

хотя

 

на

 

богослуженія

 

является

 

ихъ

всегда

 

очень

 

много.

Для

 

домашнихъ

 

занятій

 

пѣвцамъ

 

рекомендовано

 

было
пріобрѣсти

 

покупкою

 

книги:

 

Литургія

 

въ

 

нотномъ

 

положе-

ніи

 

Ст.

 

Смоленскаго,

   

пасхальная

 

утреня

  

и

   

молитвословъ.

Священникъ

 

Михаилъ

 

Казанскій.

На

 

семъ

 

отчетѣ

 

дана

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства
такая:

 

„9

 

Іюня

 

1895

 

г.

 

Священнику

 

Михаилу

 

Казан-
скому

 

и

 

діаконамъ

 

Архангельскому,

 

Успенскому

 

и

 

До-

лецкому

 

за

 

ихъ

 

усердный

 

и

 

благополезный

 

трудъ

 

учитель-

ски!

 

въ

 

Воскресной

 

школѣ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

преподается

Архипастырское

 

благословеніе

 

отъ

 

Господа.

 

Отчета

 

этотъ

напечачать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

Протоіерей

 

Соборной

 

Аѳанасіе-Кприлловской,

 

г.

 

Бѣ-

лева,

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Делекторскій,

 

по

 

болѣзіш,

 

резолю-

ціею

 

Его

 

Нреосвященства

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

16

 

сего

Сентября.

ВАКАНТНЫЯ

 

МѢСТА.

а)

 

Протоіерейское:
При

 

Соборной

 

Аоапасіе-Кирилловской

 

города

 

Бѣлева

 

цер-

кви—съ

 

1С

 

Сентября.

 

Земли

 

усадебной

 

974

 

кв.

 

с,

 

полевой

105

 

д.

 

1256

 

кв.

 

с,

 

сѣнокосной

 

5

 

д.

 

200

 

кв.

 

с,

 

подъ

 

рѣкою
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и

 

водомоинами

 

1

 

д.

 

1900

 

кв.

 

с,

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

263;

 

причта

положено

 

быть:

 

Иротоіерею,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

иричтъ

получаетъ

 

146

 

р.

 

33

 

коп.

 

въ

 

годъ

 

процентовъ.

б)

  

Свящѳнническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Баскачей,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

Ноября

 

1894

 

г-

2)

  

Села

 

Алмазова,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7-го

 

Декабря
1894

 

г.

3)

  

Села

 

Стомны,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

Декабря

 

1894

 

г.

4)

  

Села

 

Трогщкаго-Кобякова,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20
Іюня

 

1895

 

г.

в)

   

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

Села

   

Плесъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24-го

 

Мая
1894

   

г.

2)

   

Села

 

Петровскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

Мар-
та

 

1894

  

г.

3)

    

Села

 

Успенскаго-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

12

 

Октября

 

1894

 

г.

4)

    

Села

 

Жипицъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

Ноября

 

1894

 

г.

5)

  

Села

  

Ясеноваю,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

Января

 

1895

 

г.

6)

    

Села

 

Ллоторичей,

 

Епифанскаго

  

ѵѣзда,

 

съ

 

10

 

Января
1895

  

г.

7)

  

Села

 

Штольскаго-Муравлянки,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

23

 

Января

 

1895

 

г.

8)

  

Села

 

Глубокаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

Марта

 

1895

 

г.

9)

    

Села

 

Медвѣдокъ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10-го

 

Мая
1895

 

г.

10)

  

Села

 

Суханова,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

Іюня

 

1895

 

г.

11)

  

Села

 

Дьяконова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

Іюпя

 

1895

 

г.

12)

  

Села

 

Шевыревой

 

Слободы,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24
Іюня

 

1895

 

г.

14)

   

Села

 

Богородицкаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

Поля
1895

 

г.

15)

  

Села

 

Каркадинова,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

Августа
1895

 

г.

15)

 

Села

 

Истлѣньева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

Ав-
густа

 

1895

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

48дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1127.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

°/°

 

съ

 

700

 

руб.

г)

   

Псаломщицкія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Кузнегіова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

Апрѣля

1895

 

г.

2)

  

Села

 

Ползикова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

Мая

 

1895

 

г.



-

 

243
3)

  

Села

 

Ямской- Слободы,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

со

 

2-го
Іюші

 

1895

 

г.

4)

  

Села

 

Покровскаіо-Коростина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

1

 

Іюля

 

1S95

 

г.

5)

  

Прихода

 

села

 

Глинищъ-Кузъменокъ,

 

Одоепскаго

 

уѣзда,

съ

 

13-го

 

Іюля

 

1895

 

г.

6)

  

Села

 

Спасскаю

 

на

 

Журавнѣ,

 

Кашпрскаго

 

уѣзда,

 

съ

29-го

 

Іюля

 

1S95

 

г.

7)

  

Села

 

Березовка,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

Августа
1895

 

г.

8)

  

Села

 

Жердева,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7-го

 

Августа
1895

 

г.

9)

  

Селя

 

Тургенева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12-го

 

Августа
1895

 

г.

10)

  

Села

 

Хршгкова,

 

Алексинскаго

 

ѵѣзда,

 

съ

 

12

 

Августа
1895

 

г.

11)'

 

Села

 

Боіучарова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21-го

 

Августа
1805

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

35

 

дес.

 

2238

 

кв.

 

саж.

 

Прихожапъ
м.

 

п.

 

424.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псалом-

щику;

 

причтъ

 

иолучаетъ

 

50

 

р.

 

въ

 

годъ

 

процентовъ.

12)

  

Села

 

Молтова

 

Кашпрскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24-го

 

Августа
1895

 

г,

 

Земли

 

церковной

 

66

 

десят.

 

1696

 

кв.

 

с.

 

Прихожапъ
м.

 

и.

 

(І45.

 

Причта

 

положено

 

бить:

 

священнику

 

и

 

псалом-

щику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

79

 

р.

 

69

 

к.

 

въ

 

годъ

 

процентовъ.

13)

  

Села

 

Дмитріевскаго

 

на

 

Вашанѣ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

съ

 

21

 

Августа

 

1894

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

59

 

десят.

 

Прпхо-
жанъ

 

м.

 

н.421.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

свящепппку

 

и

 

пса-

ломщику;

 

причтъ

 

иолучаетъ

 

3

 

р.

 

въ

 

годъ

 

процентовъ.

14)

  

Села

 

Борыкова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28-го

 

Августа
1895

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

33

 

десят.

 

1128

 

кв.

 

с.

 

Прихожапъ
м.

 

п.

 

1223.

 

Причта

 

положено

 

быта:

 

священнику,

 

діакону

 

и

псаломщику;

  

причтъ

 

получаетъ

 

°/«

 

съ

 

400

 

р.

ОВЪЯВЛЕНІЕ.

Русское

 

Обозрѣніе.

(Выходятъ

 

перваго

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца^

Подписная

 

и/Іша

 

(въ

 

предѣлахъ

   

Имиеріи)

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой:
на

 

годъ— 15

 

руб.,

 

на

 

полгода— 7

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

на

 

3

 

мѣсяца— 3

 

р.

 

75

 

к.,

на

 

1

 

мѣсяцъ— 1

 

р.

 

25

 

к.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

гг.

 

преподавателей

 

высшихъ,

 

среднихъ

п

 

пизншхъ

 

учеОныхъ

 

заведеній,

 

для

 

лицъ

 

военнаго

 

сословія

 

и

 

для

 

уча-

щихся

 

въ

 

ішсшихъ

 

учебныхъ

 

ааведепіяхъ

 

подписная

 

дѣна:

 

1

 

годъ — 12

 

р.,

О

 

мѣс— 6

 

руб.,

 

3

 

мѣс— 3

 

руб.,

 

1

  

иѣс.— 1

 

руб.
Правительственная

 

и

 

общественная

 

учрежденія

 

всѣхъ

  

вѣдомствъ,

 

иолко-

выя

 

библіотеки,

 

военныя

 

собранія,

 

а

 

равно

   

и

 

лицъ,

 

состоящіл

 

въ

 

оныхъ



-

 

250

 

-

на

 

службѣ,

 

могутъ

 

получать

 

журналъ

 

въ

 

кредитъ,

 

залвпвъ

 

о

 

сеыъ

 

конторѣ

журнала

 

чрезъ

 

свои

 

капцеляріи.
Съ

 

пересылкой

 

за

 

границу

 

18

 

рублей.
Подписка

 

принимается:

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторі.

 

журнала

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

кнпжныхъ

 

магазпнахъ.

Письма,

 

телеграммы,

   

рукописи

 

и

 

посылки

   

адресувлся

   

такъ:

   

Москва,
редакція

 

Русскаго

 

Обозрѣнія.

 

(Уг.

 

Тверской

 

и

 

М.

   

Гнѣздниковскаго

 

нер.,

д.

 

Спиридонова.;

Редакторъ-Издате.ть

 

Анатолій

 

Алѳкеандровъ.

Содѳрэканіе

 

9-й

 

кн.:

Знакомство

 

Пушкина

 

съ

 

семействомъ

 

Ушаковыхъ.

 

(1826 — 1830)

 

Академ.
Л.

 

II.

 

Майкова.

 

Мечты

 

и

 

жизнь.

 

Роыанъ.

 

В.

 

Л.

 

Маркова.

 

С.

 

Т.

 

Аксаковъ.
I.

  

Дѣтство

 

н

 

студенчество.

 

Проф.

 

А.

 

С.

 

Архангельскаго.

 

Въ

 

странѣ

 

иос-

ходящаго

 

солнца.

 

Г.

 

А.

 

До-Вол.іана.

 

Опредѣленіе

 

Гилярова-Платоиова

 

на

свѣтскую

 

службу.

 

Кн.

 

Н.

 

В.

 

Ш.

 

Дорожные

 

силуэты.

 

Стихотвореніе.

 

Апол-
лона

 

Корпноскаго.

 

Лекція

 

о

 

МитрополптѣФп.іаретѣ.і

 

Письмо

 

изъ

 

Лондона)

 

С.
Король

 

Теноровъ.

 

Повѣсть.

 

II.

 

Д.

 

Эссара.

 

Воспоминаніе

 

о

 

П.

 

И.

 

Чай-
ковскомъ.

 

Проф.

 

11.

 

Д.

 

Кашкина.

 

Стихотвореніе.

 

Н.

 

Ѳ.

 

Плахово.

 

Значе-
ніе

 

воображенія

 

въ

 

жизни

 

человѣка

 

Ѳ.

 

А.

 

Витберга.

 

Письма

 

изъ

 

Италіи.
М.

 

П.

 

Соловьева.

 

Стихогвореніе.

 

Е.

 

А.

 

Барашевской.

 

Поступательное
движеніе

 

нрапославія

 

въ

 

Соединенных!-

 

ПІтатахъ

 

В.

 

И.

 

Макъ-Гахапъ.

 

О
Русскомъ

 

самодержавіи.

 

II.

 

П.

 

Черняева.

 

Осѣчка.

 

Повѣсть

 

изъ

 

Констан-
тинопольской

 

жизни.

 

В.

 

А.

 

Теилова.

 

Путешествіе

 

вокругъ

 

Азіи

 

всрхомъ.

Кн.

 

К.

 

А.

 

Вя.іемскаго.

 

Восноминапія

 

артиста.

 

Гл.

 

I.

 

(Дѣтство).

 

Автобіо-
графическія

 

записки

 

Шарля

 

Гуно.

 

Старые

 

кадеты.

 

Очерки.

 

I.

 

„Шамиль".
II.

  

„ІСощеп".

 

А.

 

А.

 

Фопъ-Риттера.

 

Матеріалы

 

для

 

характеристики

 

рус-

скнхъ

 

писателей,

 

художішковъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятелен.

 

Критика.

 

Изъ
исторін

 

русскаго

 

романа.

 

Сороковые

 

и

 

пятидесятые

 

годы.

 

(II.

 

А.

 

Гоича-
ровъ

 

н

 

А.

 

Ѳ.

 

Писемскій).

 

К.

 

В.

 

Головина.

 

Русскіе

 

символисты

 

и

 

кое-что

о

 

енмво.інзмѣ

 

вообще.

 

II.

 

II.

 

Лѣтоппсь

 

печати.

 

Л.

 

А.

 

Тихомирова.

 

Ново-
сти

 

иностранной

 

журналистики.

 

Новая

 

критика

 

„народовластіл".

 

А.

 

Ш

 

ва.

Бпбліографія.
Въ

 

книгѣ

 

номііщенъ

 

портрета

 

митрополита

 

Московскаго

 

Филарета.

Отъ

 

редакціи

 

Тул.

 

Епархіал.

 

Вѣдомостей.

.V'

 

lG-й

 

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдоыостей

 

сдапъ

 

на

почту

 

для

 

разсылки

 

5-го

 

Сентября.

-------̂ dc

 

эа^--------

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЦІАЛЫІОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Высочайшія

 

награды.—

Сппсокъ

 

лицамь,

 

кон,

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

Всемилостивій-
ше

 

пожалованы

 

медалями

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе". — Признательность
Епархіадьнаго

 

Начальства.— Распоряженіе

 

Енархіалыіаго

 

Начальства. —

Разный

 

и.іпі.стія

 

но

 

еиархін. — Назначены

 

иеисін.—

 

Перемѣны

 

но

 

службѣ. —

Отъ

 

Секретаря

 

Тульской

 

Конснсторш.

 

—

 

Отчетъ

 

о

 

хоДѣ

 

ученіл

 

въ

 

Вос-
кресной

 

ніко.гв

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

объ

 

успѣхахъ

 

въ

 

ономъ.

 

—

 

Вакантная
мѣста. —Объявяеніе.

     

Отъ

 

редакціи

 

ТульскихъЕнархіалыіыхъ

 

Ведомостей.

Редаііторъ,

 

Секретарь

 

Кошжсторш,

  

Н.

 

Никитинъ.



J

 

f

 

i

 

ь

 

e

 

s

 

t

 

s

ШРПШНЫЯ

 

ведомости
1—15

 

Сентября

               

№

 

17.

                   

1895

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ТОЛКОВАНІЕ

 

ЕВѲЙМІЯ

 

ЗИГШНА

на

Посланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Евреямъ.

ГЛАВА

    

3.

Г.

 

О

 

томъ,

 

что

 

должно

 

вѣровать

 

во

 

Христа,

 

какъ

вѣровали

 

въ

 

Моисея,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

преимуществомъ,

какое

 

приличѳствуетъ

 

Богу

 

въсравненіи

 

съче-

ловѣкомъ.

 

И

 

о

 

томъ,

 

что

 

должно

 

страшиться

такого

 

же

 

отпаденія

 

(отъ

 

Бога),

 

въ

 

какомъ

 

ви-

новны

 

были

 

древніѳ.

Ст.

 

1.

 

Тѣмжс,

 

брашія

 

святая,

 

званія

 

небсснаю
причастницы,

Ибо

 

съ

 

неба

 

зоветъ

 

васъ

 

къ

 

Себѣ

 

Богъ

 

и

 

зоветъ

 

на

высоту

 

небесную.
разумѣйте

 

посланника

 

и

 

Святителя

 

исповѣданія

наіиеіо

 

Іисуса

 

Христа.
Тщательно

 

уразумѣйте.

 

Посланникоыъ

 

(Апостоломъ)
назвалъ

 

Христа

 

потому,

 

что

 

Онъ

 

посланъ

 

къ

 

намъ.

 

А
„Святителемъ

 

(Лрхіереемъ)

 

исповѣданія

 

нашего"

 

назвалъ

Его,

 

какъ

 

виновника

 

совершенной

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

какъ

нриносящаго

 

подобно

 

ветхозавѣтнымъ

 

первосвященни-

камъ,

 

жертву

 

Богу

 

Отцу.



-

 

620

 

-

От.

 

2.

 

Вѣрна

 

суща

 

сотворшему

 

Ею.
Иреданнаго

 

Отцу

 

и

 

единомысленнаго

 

съ

 

Нимъ,

 

содѣ-

лавшимъ

 

Его

 

Посланннкомъ

 

и

 

Святителемъ,

 

т.

 

е.

 

благо-
изволившиыъ

 

послать

 

Его

 

для

 

наученія

 

насъ

 

вѣрѣ

 

и

 

по-

ставить

 

Его

 

Архіереемъ

 

для

 

принесенія

 

за

 

насъ

 

жертвы.

Якоже

 

и

 

Моисей

 

во

 

всемъ

 

дому

 

Ею.
Т.

 

е.

 

какъ

 

Моисей

 

былъ

 

вѣренъ.

 

Ибо

 

нъ

 

Книгѣ

 

Числъ
написано:

 

И

 

рече

 

Господь:

 

Но

 

тако

 

яко

 

же

 

рабъ

 

Мой
Моисей,

 

во

 

всемъ

 

дому

 

Моемъ

 

вѣренъ

 

есть

 

(12,

 

7).

 

Какъ
церковію

 

называется

 

не

 

только

 

неодушевленный

 

храмъ,

но

 

и

 

собраніе

 

вѣрныхъ,

 

такъ

 

и

 

домомъ

 

Божіимъ

 

называется

здѣсь

 

не

 

только

 

скинія,

 

но

 

н

 

собраніе

 

народа.

Ст.

 

3.

 

Множайшей

 

6о

 

славѣ

 

Сей

 

паче

 

Моисея

 

спо-

добися.
„Разумѣйте",

 

говоритъ,

 

обратите

 

на

 

это

 

вниманіе:

 

ибо
Онъ

 

славнѣе

 

и

 

Моисея.
Елико

 

множайшую

 

честь

 

иматъ

 

паче

 

дому

 

со-

творивый

 

его.

Ибо

 

Творецъ

 

имѣетъ

 

большую

 

честь,

 

нежели

 

его

 

тво-

реніе.

 

Итакъ,

 

если

 

народъ

 

есть

 

домъ

 

Божій,

 

а

 

Моисей
есть

 

часть

 

народа,

 

то

 

не

 

значитъ

 

ли,

 

что

 

Моисей

 

есть

часть

 

и

 

дома

 

Божія.

 

Создатель

 

же

 

всего

 

этого

 

дома

 

есть

Христосъ,

 

какъ

 

Богъ.
Ст.

 

4.

 

Всякъ

 

бо

 

домъ

 

созидается

 

отъ

 

нѣкоего

Именно

 

потому,

 

что

 

онъ

 

созидается.

А

 

сотворивый

 

всяческая

 

Боіъ.
Вотъ

 

страшно

 

великое

 

и

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несравнимое

 

пре-

восходство!

 

„Сотворивый,

 

говоритъ,

 

всяческая",

 

т.

 

е.

 

и

домъ

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

творенія,

 

есть

 

Богъ,

 

не

 

славный

 

толь-

ко,

 

но

 

и

 

превосходя щій

 

всякую

 

славу.

Ст.

 

5.

 

И

 

Моисей

 

убо

 

вѣрснъ

 

бѣ

 

во

 

всемъ

 

дому
Его,

 

яко

 

же

 

слуга.

И

 

Моисей

 

названъ

 

вѣряымъ

 

по

 

вышесказанному,

 

какъ

слуга.

Во

 

свидѣтелъство

 

глаголатися

 

имѣвшимъ.

Для

 

удостовѣренія

 

и

 

утвержденія

 

того,

 

что

 

долженъ

будетъ

 

говорить

 

народу

 

Моисей,

 

чтобы

 

ему

 

повѣрили

 

тѣ,

кому

 

онъ

 

будетъ

 

говорить.

Ст.

 

6.

 

Христосъ

 

же

 

(у

 

Зигабена — Господь)

 

яко

 

-же

сынъ

 

въ

  

дому

 

своемъ.



-

 

521
Христосъ

 

же

 

какъ

 

Сынъ,

 

вступиль

 

въ

 

домъ

 

Божій
согласно

 

сказанному:

 

егда

 

же

 

паки

 

вводить

 

первород-
наго

 

во

 

вселенную

 

(Евр.

 

1,

 

6).

 

Итакъ,

 

сперва

 

Апостолъ
назвалъ

 

Христа

 

равнымъ

 

Моисею:

 

вѣрна

 

суща,

 

говоритъ,

якоже

 

и

 

Моисей.

 

Но

 

далѣе

 

прибавляетъ:

 

мноэюайшейбо

славы

 

сей

 

паче

 

Моисея

 

сподобися.

 

А

 

затѣмъ

 

онъ

 

ясной

рѣшительно

 

показалъ,

 

что

 

Моисей —рабъ,а

 

Христосъ —

Владыка.

 

Эту

 

Апостольскую

 

рѣчь

 

должно

 

понимать

 

по

отношенію

 

къ

 

домостроительству

 

(спасепія

 

людей);

 

ибо,
показавъ

 

равенство

 

ихъ

 

по

 

человечеству,

 

Апостолъ

 

на-

звалъ

 

Христа

 

Владыкою— по

 

божеству.
Его

 

же

 

домъ

 

мы

 

семы.

„Его

 

же",

 

т.

 

е.

 

Христа,

 

„мы",

 

т.

 

е.

 

Христіане,

 

какъ

и

 

древле

 

домъ

 

Божій

 

составлялъ

 

народъ

 

(Еврейскій)

 

съ

Моисеемъ,

 

о

 

чемъ

 

уже

 

сказано.

Аще

 

дерзнивеніе

 

и

 

похвалу

 

упованія

 

даже

 

до

 

кон-

ца

 

извѣстно

 

удержимъ.
Т.

 

е.

 

если

 

сохранимъ

 

дерзновеніе

 

за

 

Него

 

предъ

 

ти-

раннами,

 

стойкость

 

за

 

вѣру,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

будемъ

 

сты-

диться,

 

когда

 

насъ

 

обвиняютъ

 

въ

 

безуміи,

 

но

 

будемъ,
напротивъ,

 

хвалиться

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

блага,

 

уготован-

ныя

 

въ

 

будущей

 

вѣчной

 

асизни;

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

подъ

условіемъ:

 

„аще

 

дерзновеніе

 

извѣстно

 

удержимъ",

 

и

 

если

не

 

перестапемъ

 

хвалиться

 

надеждою

 

и

 

ожиданіемъ

 

благъ
будущихъ,

 

какъ

 

несомнѣнно

 

имѣющихъ

 

быть.

 

Слово

 

„из-

вѣстно"

 

употреблено

 

вмѣсто:

 

твердо,

 

непреклонно.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

Апостолъ

 

подтверждаете

 

хрнстіаиамъ

 

и

заклинаетъ

 

ихъ

 

непоколебимо

 

вѣрить

 

обѣтованіямъ

 

Христа
и

 

внимать

 

словамъ

 

Его,

 

чтобы

 

не

 

потерпѣть

 

имъ

 

того

же,

 

что

 

потерпѣли

 

предки

 

ихъ

 

евреи,

 

погибшіе

 

за

 

свое

невѣріе.

Ст.

 

7.

 

Тѣмже

 

якоже

 

глаюлепгъ

 

Лухъ

 

Святый:
днесь,

 

аще

 

гласъ

 

Ею

 

услышите,

Ст.

 

8

 

не

 

ожесточите

 

сердецъ

 

вашихъ,

 

Якоже

 

въ

проінѣваніи.

А

 

если

 

это

 

такъ,

 

то

 

аще

 

услышите

 

гласъ

 

Его

 

днесь,
какъ

 

говорить

 

Духъ

 

Святый

 

чрезъ

 

Давида

 

(Не.

 

94,

 

7 — 9),
не

 

ожесточите

 

сердецъ

 

вашихъ

 

до

 

того,

 

чтобы

 

проти-

виться

 

сему

 

гласу,

 

не

 

согласоваться

 

съ

 

нимъ

 

и

 

не

 

при-
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нимать

 

его.

 

Слово

 

„днесь"

 

онъ

 

употреб.іяетъ

 

здѣсь

 

не

въ

 

смыслѣ

 

точно

 

опредѣленнаго

 

дня,

 

а

 

разумѣетъ

 

во-

обще

 

всякійдень,

 

о

 

которомъ

 

можно

 

сказать

 

сегодня,

 

т.

 

е.

въ

 

какое-бы

 

то

 

ни

 

было

 

время.

 

„Гласъ"

 

же— тотъ,

 

ко-
торый

 

сообщается

 

чрезъ

 

проповѣдь

 

Евангельскую

 

и

 

во-

обще

 

чрезъ

 

Божественныя

 

Писанія.

 

Итакъ,

 

не

 

ожесто-

чайтесь,

 

говоритъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

„ирогнѣваніи",

 

когда

они

 

преогорчили

 

Господа.

 

Далѣеопъ

 

нрибавляетъ

 

и

 

слѣ-

дующія

 

за

 

сими

 

слова

 

Давида,

 

устрашая

 

ими

 

и

 

вонбуж-
дая

 

ихъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

послушанію.

Во

 

дни

 

искушенія

 

въ

 

пустынѣ,

И

 

въ

 

77

 

Псалмѣ

 

(ст.

 

17)

 

о

 

древнихъ

 

Евреяхъ

 

сказа-

но,

 

что

 

они

 

преогорчили

 

Всевышняго

 

въ

 

безводной

 

и

искусили

 

Бога

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ;

 

и— тогда

 

именно

 

они

ожесточили

 

сердца

 

свои,

 

отвергнувъ

 

гласъ

 

Божій.

 

кото-

рый

 

они

 

слышали

 

въ

 

Синаѣ,

 

забывъ

 

благодѣянія

 

Его

 

и

потерявъ

 

вѣру

 

въ

 

Его

 

всемогущество.

 

Преогорченіемъ
онъ

 

называетъ

 

и

 

искушеніе,

 

бывшее

 

тогда,

 

когда

 

они,

услыхавъ

 

отъ

 

соглядатаевъ,

 

возвратившихся

 

изъ

 

земли

обѣтованной,

 

о

 

величинѣ

 

и

 

силѣживущихъ

 

въ

 

пей.

 

при-

шли

 

въ

 

страхъ

 

и

 

подняли

 

ропотъ,

 

не

 

подумавши

 

о

 

томъ,

отъ

 

сколькихъ

 

и

 

какихъ

 

опасностей

 

Богъ

 

избавлялъ

 

ихъ.

Посему-то

 

они

 

и

 

погибли.

Ст.

 

9.

 

Идѣже

 

искусиша

 

Мл

 

отцы

 

ваши.

„Идѣже"

 

-

 

гдѣ,

 

въ

 

пустынѣ.

 

Или

 

же

 

„идѣже"— когда,

во

 

время

 

искушепія.

 

Рѣчь

 

эта

 

принадлежитъ

 

Духу

 

Свя-
тому.

Искусиша

 

Мя

 

и

 

видѣша

 

дѣла

 

Моя

 

четыредесять
лѣтъ.

Ст.

 

10.

 

Сего

 

ради

 

неюдовахъ

 

рода

 

того.

Бидѣли

 

чудеса

 

и

 

благодѣяпія,

 

о

 

которыхъ

 

говорится

въ

 

уномяпутомъ

 

77

 

Псалмѣ.

 

А

 

„четыредесять

 

лѣтъ"

 

одни

относятъ

 

къ

 

настоящему

 

(т.

 

е.

 

9-му)

 

стиху,

 

а

 

другіе

 

къ

слѣдующему,

 

читая

 

такъ:

 

„

 

Четыредесять

 

лѣтъ

 

негодовахъ

рода

 

того",

 

т.

 

е.

 

Я

 

съ

 

негодованіемъ

 

относился

 

къ

 

нему

iJ

 

былъ

 

недоволеиъ

 

ими

 

за

 

жестокосердіе

 

и

 

ыёвѣріе

 

ихъ.

И

 

рѣхъ:

 

присно

 

мблуждаюшъ

 

сердцемъ.
Они

 

не

 

постоянны:

 

ибо

 

это

 

— родъ,

 

который

 

не

 

уста-

вилъ

 

правильно

 

сердца

 

своего

 

(Ис.

 

77,

 

8).
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Тіи

 

же

 

не

 

познаша

 

путей

 

Моихъ.
Писаніе

 

часто,

 

какъ

 

и

 

теперь,

   

путями

 

называетъ

 

за-

повѣди,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

ведутъ

  

къ

 

Богу.

   

А

  

подъ

 

зна-

ніемъ

 

разумѣетъ

 

не

 

то,

 

которое

 

пріобрѣтается

  

чтеніемъ
и

 

упражненіемъ,

 

а

 

то,

 

которое

 

выражается

  

въ

 

жизнен

ной

 

силѣ

 

и

 

въ

 

дѣлахъ.

Ст.

 

12.

 

Яко

 

кляхся

 

во

 

гнѣвѣ

 

Моемъ,

 

аще

 

вниді]тъ
въ

 

покой

 

Мой

 

(По.

 

94,

 

11).
Слово

 

„яко"

 

(такъ

 

что)

 

означаетъ

 

подтверждеиіе.

 

Я,
говоритъ

 

Богъ,

 

твердо

 

сказалъ

 

въгнѣвѣ

 

Моемъ:

 

„не

 

вой-

дутъ

 

въ

 

покой

 

Мой".

 

А

 

что

 

слово

 

аще

 

у

 

Евреевъ

 

часто

означаетъ

 

не,

 

объ

 

этомъ

 

я

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

гово-

рилъ

 

(Толков.

 

Зигабепа

 

на

 

94

 

Псал.

 

ст.

 

11).

 

„Покой"—
это

 

земля

 

обѣтованная,

 

какъ

 

успокоившая

 

тѣхъ

 

Израиль-
тяиъ,

 

которые

 

вошли

 

вънеепослѣ

 

сорокалѣтняго

 

стран-

ствованія

 

и

 

перехода

 

изъ

 

одного

 

мѣста

 

въ

 

другое,

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

ставшая

 

для

 

нихъ

 

покоемъ.

 

А

 

потомъ

 

и

тѣ,

 

которые

 

не

 

внимаютъ

 

заповѣдн

 

Христа,

 

также

 

не

войдутъ

 

въ

 

покой

 

царства

 

небесыаго.

Ст.

 

12.

 

Блюдите,

 

братіе,
Такъ

 

какъ

 

рѣчь

 

о

 

будущемъ

 

не

 

такъ

 

убѣдительна,

 

какъ

о

 

ирошедшемъ,

 

то

 

онъ

 

и

 

привелъ

 

имъ

 

на

 

намять

 

исто-

рическое

 

событіе,

 

изъ

 

котораго

 

видно,

 

что

 

предки

 

ихъ

имѣли

 

педостатокъ

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Далѣе

 

онъ

 

настойчиво

 

убѣж-

даетъ

 

ихъ

 

быть

 

внимательными.

да

 

не

 

когда

 

будетъ

 

въ

 

нѣкоемъ

 

отъ

 

васъ

 

сердце
лг/каво

 

(исполнено)

 

нсвѣрія,

Жестокое

 

сердце

 

теперь

 

онъ

 

называетъ

 

лукавымъ.

 

Серд-
це

 

же

 

иевѣрія

 

-

 

то

 

же,

 

что

 

сердце

 

невѣрующее,

 

пе

 

при-

нимающее

 

словесъ

 

Божіихъ,

 

душа,

 

ст.

 

недовѣріемъ

 

отно-

сящаяся

 

къ

 

падеждѣ

 

на

 

будущее.

во

 

соке

 

отсшупити

 

отъ

 

Бога

 

жива.

Душа

 

бываетъ

 

черства

 

и

 

чужда

 

вѣры

 

по

 

прнчипѣ

 

от-

ступленія

 

отъ

 

истинпаго

 

Бога.

 

Ибо

 

пока

 

она

 

повинуется

Ему,

 

опа

 

не

 

теряетъ

 

вѣры,

 

а

 

лишь

 

только

 

пачнетъ

 

пре-

небрежительно

 

относиться

 

къ

 

Нему,

 

то

 

впадаетъ

 

въ

 

не-

вѣріе.

Ст.

 

13.

 

Но

 

утѣшайше

 

себенавсякъ

 

день,

 

донде-
же

 

днесь

 

нарицаешся.
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Руководствуйте

 

другъ

 

друга,

 

поддерживайте,

 

пока

 

днесь

нарицается,

 

т.

 

е.

 

постоянно,

 

пока

 

существуете

 

настоя-

ний

 

міръ.

Ла

 

не

 

ожесточится

 

нѣкто

 

отъ

 

васъ

 

лестію

 

грѣ-

ховною.

Чтобы

 

не

 

ожесточиться

 

(кому

 

нибудь

 

изъ

 

васъ)

 

до

 

не-

вѣрія,

 

что

 

обыкновенно

 

происходите

 

отъ

 

обольщенія

 

грѣ-

хомъ.

 

Ибо

 

невѣріе

 

рождается

 

отъ

 

грѣха:

 

когда

 

кто-либо
впадете

 

въ

 

глубину

 

пороковъ,

 

тогда

 

имъ

 

овладѣваетъ

нерадѣніе.

 

А

 

при

 

нерадѣніи

 

онъ

 

уже

 

ослабѣваетъ

 

въ

вѣрѣ,

 

обольщаемый

 

грѣхомъ,

 

потому

 

что,

 

впереди

 

уже

нельзя

 

ожидать

 

исправленія,

 

даже

 

и

 

рѣшимости

 

къ

 

нему

не

 

будете.
Ст.

 

14.

 

Причастницы

 

бо

 

быхомъ

 

Христу,
Какъ

 

состав.іяющіе

 

съ

 

Нимъ

 

одно

 

тѣло:

 

ибо

 

Онъ —

глава,

 

а

 

мы

 

члены,

 

какъ

 

въ

 

разныхъ

 

Посланіяхъ

 

объ
этомъ

 

сказано.

аще

 

точію

 

начатокъ

 

состава

 

даже

 

до

 

конца

 

из-

вѣстснъ

 

удержимъ.
Т.

 

е.

 

если

 

сохранимъ

 

вѣру

 

во

 

Христа:

 

ибо

 

она

 

дѣлаетъ

то,

 

что

 

мы

 

и

 

начинаемъ

 

быть

 

членами

 

Христа,

 

и

 

остаем-

ся

 

такими,

 

составляя

 

съ

 

Нимъ

 

однотѣло.

 

Если

 

а;е

 

цер-

ковь

 

вѣрныхъ

 

есть

 

одно

 

тѣло,

 

и

 

всѣ

 

вѣрные

 

суть

 

ея

члены,

 

а

 

Христосъ— глава,

 

то

 

намъ

 

должно

 

держаться

за

 

Него

 

вѣрою

 

и

 

не

 

отрываться

 

невѣріемъ.

Ст.

 

15.

 

Внсгдаглаголетъ:

 

днесь,

 

аще

 

гласъ

 

Его

 

услы-

шите,

 

не

 

ожесточите

 

сердецъ

 

вашихъ,

 

яко

 

же

 

въ

прогнѣваніи.

Ст.

 

Ь'\

 

Нѣціи

 

бо

 

слышавши

 

прогнѣваша,

 

но

 

не

ecu

 

изшедшіи

 

изъ

 

Египта

 

съ

 

Моисеомъ.
Ст.

 

17.

 

Коихъ

 

же

 

негодова

 

четыредесять

 

лѣтъ;

не

 

согрѣишвшихъ

 

ли,

 

ихже

 

кости

 

падоша

 

въ

 

пустыни?
Ст.

 

18.

 

Кошорымъ

 

же

 

клялся

 

не

 

внити

 

въ

 

покой

Ею?

 

явѣ,

 

Яко

 

противлшимся.

Ст.

 

19.

 

И

 

видимъ,

 

яко

 

не

 

возмоюша

 

внити

 

за

 

не-

вѣрапвіе.

(Нродолженіе

 

будетъ.)



-

 

525

Веневекій

 

Богоявленекій

 

(упраздненный)

 

монаетырь
и

 

его

 

доетопримѣчательноетщ*).

Богоявленскій

 

монастырь,

 

имѣя

 

двѣ

 

каменныя

 

церк-

ви,

 

былъ,

 

однако,

 

такъ

 

бѣденъ,

 

что

 

по

 

„штатамъ

 

духов-

нымъ"

 

1764

 

года

 

не

 

причисленъ

 

ни

 

къ

 

какому

 

штату

и

 

былъ

 

закрыта,

 

а

 

церкви

 

его

 

были

 

приписаны

 

къ

 

Ни-
кольскому

 

приходу,

 

при

 

которомъ

 

состоятъ

 

и

 

теперь( 9).
Богоявленскій

 

монастырь

 

былъ

 

мужской,

 

какъ

 

это

 

по-

казываете

 

слѣдующій

 

списокъ

 

извѣстныхъ

 

его

 

пастояте-

лей

 

со

 

второй

 

половины

 

ХѴІІ-го

 

вѣка:

1.

   

Черный

 

попъ

 

Гавріилъ

 

1666

 

г.,

 

въ

 

апр.

  

1672

 

г.

2.

  

Строитель

 

Авраамій,

 

въ

 

мар.

 

1676,

 

1677.

 

1680.
3.

   

Строитель

 

Іеромонахъ

 

Маркелъ

 

1688.
4.

   

Строитель

 

Авраамій,

 

1697

 

и

 

1698.
5.

  

Строитель

 

Павелъ,

 

1701 — 1703.
6.

   

Строитель

 

Совватій,

 

1739.
По

 

всей

 

вѣроятности,

 

монастырь

 

возникъ

 

на

 

моги-

лахъ

 

убіенныхъ

 

гражданъ.

 

При

 

монастырѣ

 

же

 

хоронили

и

 

покойниковъ.

 

Доселѣ

 

сохранились

 

отчетливые

 

призна-

ки

 

могилъ,

 

существовавшаго

 

при

 

монастырѣ,

 

кладбища;
уцѣлѣлъ

 

даже

 

одинъ

 

намогильный

 

камень,

 

близъ

 

юго-

западнаго

 

угла

 

Казанской

 

церкви,

 

со

 

слѣдующею

 

на

немъ

 

надписью:

 

„1769

 

году

 

декабря

 

6

 

дня

 

преставися

рабъ

 

Божій

 

веневскіи

 

купецъ

 

Георгіи

 

Семеновъ

 

сынъ

Аникеевъ

 

жития

 

его

 

было

 

2....

 

года

 

1

 

месяцъ

 

10

 

дней".
На

 

томъ

 

же

 

камнѣ:

 

„1767

 

году

 

апреля

 

28

 

преставіся
раба

 

Божія

 

Маръѳа

 

іванова

 

дочъ

 

Никитина,

 

жития

 

ея

было

 

47

 

лѣтъ

 

а

 

в

 

супружестве

 

была

 

за

 

веневскимъ

 

куп-

цомъ

 

Семеномъ

 

Аникеевымъ

 

28лѣтъ".

 

Здѣсь,

 

очевидно,

мать

 

съ

 

сыномъ

 

покоятся

 

подъ

 

однимъ

  

камнемъ.

(*)

 

Окопчакіе.— См.

 

X

 

16.
(")

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

блиіь

 

Богоявленской

 

церкви

 

находится

 

древнее

зданіе,

 

въ

 

которомъ

 

помещается

 

Городская

 

Дума:

 

но

 

стилю

 

(—крестча-
тый

 

лланъ

 

и

 

крестчатый

 

сі.

 

розетками

 

орнаментъ

 

сгѣнъ— )

 

оно

 

иесомлѣн-

но

 

начала

 

ХѴШ-го

 

в.

 

и,

 

вероятно,

 

было

 

монастырскимъ;

 

это— палаты

 

съ

верхпимъ

 

и

 

нижним 1 !,

 

жильемъ.
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Памятники,

 

сохранившіеся

 

въ

 

самой

 

Богоявленской
церкви,

 

слѣдующіе:

а)

  

Антиминсъ

 

Богоявленской

 

церкви,

 

освященный

 

Аѳа-

насіемъ,

 

Епископомъ

 

Коломенскимъ

 

и

 

Тульскимъ

 

1793
года,

 

мѣсяца

 

Іюня

 

въ

 

15

 

день.

б)

  

Антиминсъ

 

Казанской

 

церкви,

 

освященный

 

также

Аѳанасіемъ,

 

Епископомъ

 

Коломенскимъ

 

и

 

Тульскимъ

 

въ

1793

 

году,

 

мѣсяца

 

Іюня

 

въ

 

14

 

день.

 

Оба

 

антиминса,

 

ко-

нечно,

 

уже

 

перемѣнные.

в)

  

Крестъ

 

напрестольный,

 

четвероконечный,

 

серебря-
ный—вызолоченный,

 

съ

 

мощами

 

многихъ

 

святыхъ.

 

На
лицевой

 

сторонѣ

 

-

 

Распятіе

 

съ

 

предстоящими:

 

крестъ

 

на

Голгоѳѣ

 

за

 

Іерусалимомъ;

 

отъ

 

основанія

 

креста

 

идутъ

двѣ

 

вьющіяся

 

вѣтви

 

и

 

восходятъ

 

до

 

его

 

вершины;

 

это—

древній

 

типъ

 

„Животворящаго

 

Древа".

 

Вѣтви

 

исполнены

филигранью.

 

Рукоятіе

 

витое.

 

На

 

обратной

 

сторонѣ

 

въ

клеймахъ

 

имена

 

св.

 

Мощей.
г)

  

Евангеліе

 

напрестольное

 

XVII- го

 

в.,

 

съ

 

подписью

Думнаго

 

дьяка

 

Василья

 

Григорьевича

 

Семенова,

 

1688
года

 

(см.

 

выше).

 

Переплетено

 

въ

 

доскахъ,

 

обтянуто

 

ма-

линовымъ

 

бархатомъ,

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

4-ре

 

науголь-

ника

 

съ

 

Евангелистами,

 

чекана

 

ХѴІІ-го

 

вѣка.

д)

  

Минея—Іюль

 

съ

 

подписью

 

ХѴШ

 

в.

 

(см.

 

выше).
е)

  

Требникъ,

 

съ

 

подписью:

 

„

 

Пожалованъ

 

до

 

монастыря

благородными

 

государынями

 

и

 

великими

 

княгинями

 

Су-
саны

 

и

 

Феодосии

 

Алексѣвнами

 

въ

 

монастыръ

 

вепевска-

го

 

Богоявленія.

 

„Ниже

 

другая

 

подпись,

 

параллельно

 

съ

первой:"

 

17....

 

въ

 

7

 

де.

 

пожалованъ....

 

того

 

монастыря

строителя

 

іеромонаха

 

Павла." —Языкъ

 

подписи

 

обли-
чаете

 

въ

 

подписавшемъ

 

южно-русскаго

 

человѣка,

 

и

 

это

былъ,

 

вѣроятно,

 

самъ

 

строитель

 

Павелъ.
Но

 

самый

 

достопримѣчательный

 

памятникъ

 

Богояв-
ленской

 

церкви

 

въ

 

научномъ

 

отношеніи

 

относится

 

къ

области

 

русской

 

иконографіи,

 

это—

3)

 

Иконописное

 

изображеніе

 

двухъ

 

Сивиллъ.

 

Изобра-
женіе

 

каждой

 

Сивиллы

 

помѣщено

 

на

 

щитѣ

 

праваго

 

кли-

роса,

 

въ

 

особомъ

 

клеймѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

на

 

этомъ

 

клиросѣ

помѣщены

 

и

 

сохранились

 

только

 

двѣ

 

и

 

притомъ

 

3-я

 

и

4-я,

 

то

 

необходимо

 

предположить,

 

что

 

были

 

и

 

другія —

1-я

 

и

 

2-я

 

и,

 

конечно,

 

помѣщались

 

на

 

другомъ,

 

лѣвомъ
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клиросѣ

 

въ

 

такихъ

 

же

 

клеймахъ:

 

на

 

этомъ

 

клиросѣ,

дѣйствительно,

 

есть

 

два

 

такія

 

же

 

клейма,

 

какъ

 

и

 

на

правомъ,

 

но

 

изображеніи

 

въ

 

нпхъ

 

видимо

 

отпали

 

со-

всѣмъ

 

съ

 

грунтомъ

 

(левкасомъ).

 

И

 

изъ

 

существующих^

изображеній

 

вполнѣ

 

уцѣлѣло

 

только

 

одно— третьей

 

Си-
виллы,

 

именно

 

Дельфики,

 

а

 

изображеніс

 

4-й,

 

именно

Хивики,

 

теперь

 

въ

 

поврежденномъ

 

видѣ;

 

однакоя{е,

 

и

въ

 

ней

 

существенное

 

сохранилось

 

все—лицо

 

и

 

станъ

 

и

ел

 

пророческое

 

изреченіе.
Сивилла

 

Дельфнка

 

представлена

 

въ

 

видѣ

 

дѣвы, съ

 

не-

покрытой

 

головой

 

и

 

открытымъ

 

лицомъ;

 

волосы

 

рас-

пущены

 

и

 

свободно

 

падаютъ

 

на

 

плечи.

 

Станъ

 

одѣтъ

 

въ

тунику,

 

красивыя

 

складки

 

которой

 

замыкаются

 

узорнымъ

воротомъ

 

плотно

 

около

 

шеи.

 

Поверхъ

 

туники

 

ишрокій
плащъ,

 

расположенный

 

также

 

крупными

 

висячими

 

склад-

ками,

 

пышно

 

окутываетъ

 

всю

 

фигуру,

 

отъ

 

плечей

 

до

ступней

 

ногъ,

 

обутыхъ

 

въ

 

красные

 

глухіе

 

сапоги.

 

Праг
вая

 

рука

 

ея

 

приподнята

 

и

 

съ

 

открытою

 

длапыо,

 

знакъ,

что

 

она

 

произноситъ

 

рѣчь;

 

а

 

лѣвая

 

приложена

 

къ

 

серд-

цу,

 

какъ-бы

 

въ

 

знакъ

 

завѣренія

 

въ

 

истинности

 

произ-

носима™

 

пророчества.

 

Рпсунокъ,

 

изящный

 

во

 

всѣхъот-

иошеніяхъ,

 

отлично

 

представляетъ

 

классическую

 

орат-

риссу — пророчицу.

 

Надъ

 

ея

 

головой

 

помѣщается

 

и

 

самое

ея

 

пророчество

 

въ

 

видѣ

 

надписи

 

мелкимъ

 

полууставомъ,

такого

 

содержанія:

 

;; 3

 

Сивилла

 

имеиемъ

 

Делфика

 

сице

рекла

 

в

 

чистую

 

дѣву

 

Богъ

 

вселится

 

того

 

уразумѣютъ

людие

 

Господа

 

своего

 

сси

 

пріидетъ

 

Господь

 

ради

 

тво-

его

 

избавленія

 

просветитъ

 

всрныхъ

 

сердца

 

и

 

вечно

 

наслед-

ству

 

етъ."
Сивилла

 

Хивика—также

 

дѣва,

 

но,

 

сравнительно,

 

стар-

шего

 

возраста.

 

Голова

 

открыта,

 

волосы

 

на

 

темени

 

пёрё-

виты,

 

но

 

въ

 

косы

 

не

 

заплетены

 

и

 

свободно

 

спускаются

назадъ;

 

въ

 

переплетѣ

 

волосъ

 

вставлены

 

три

 

продолго-

ватыхъ

 

листа

 

какого-то

 

растснія;

 

легкое,

 

прозрачное

покрывало

 

головы,

 

свободно

 

отброшенное

 

назадъ,

 

широ-

кими

 

и

 

красивыми

 

складками

 

развѣвается

 

за

 

плечами.

Станъ

 

одѣтъ

 

въ

 

синюю

 

тунику,

 

но

 

воротъ

 

не

 

замкнутъ

(по

 

восточному?),

 

такъ

 

что

 

грудь

 

остается

 

полуоткрытою

на

 

срединѣ;

 

поверхъ

 

туники —шнрокій

 

красный

 

плащъ.

спускаю щійся

 

до

 

ногъ.

 

Правая

 

рука

 

протянута

 

вверхъ,



-

 

528

 

-

длань

 

полуоткрыта, —три

 

пальца

 

прижаты,

 

а

 

большой

 

и

указательный

 

впрямь,

 

къ

 

небу;

 

лѣвая

 

рука

 

опущена,

 

но

что

 

въ

 

ней —неизвѣстно

 

(она

 

сохранилась

 

только

 

до

 

ки-

сти;

 

равно

 

не

 

сохранились

 

и

 

ступни

 

ногъ).

 

И

 

этотъ

 

ри-

сунокъ

 

отличается

 

художественной

 

постановкой

 

во

 

всѣхъ

чертахъ

 

и

 

также

 

представляетъ

 

оратриссу —пророчицу.

Надъ

 

главой

 

и

 

этой

 

Сивиллы

 

имѣется

 

также

 

полуустав-

ная

 

надпись:

 

„4

 

севилла

 

пменемъ

 

Хивика

 

сице

 

рекла

будетъ

 

дѣвица

 

во

 

младыхъ

 

летехъ

 

честна

 

и

 

велика

 

от

всех

 

женъ

 

и

 

родовъ

 

и

 

блаженство

 

пріметъ

 

на

 

своихъ

рукахъ

 

велія

 

царя

 

понесетъ

 

приведени

 

будутъ

 

трои

 

ца-

ри

 

и

 

поклонятся

 

ему

 

3

 

дары

 

совершенно

 

верою".
Интереснѣйшій

 

фактъ

 

иконографіи —присутствіе

 

изо-

браженій

 

Сивиллъ

 

не

 

на

 

вратахъ,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ

иравославномъ,

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

приводилъ

 

изслѣдователя

къ

 

предположение — не

 

было-ли

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

еще

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

храмахъ

 

Венева

 

подобныхъ

 

изображеній?

 

При

 

тща-

тельныхъ

 

розыскахъ,

 

оказалось,

 

что

 

изображенія

 

Сивиллъ
были

 

еще

 

и

 

въ

 

кладбищенской

 

церкви,

 

но,

 

при

 

пере-

строй^

 

ея,

 

были

 

приняты

 

и

 

сложены

 

гдѣ-то

 

на

 

чер-

дакѣ.

 

При

 

тщательномъ

 

розыскѣ,

 

удалось,

 

однако,

 

найти
изображеніе

 

одной,

 

именно

 

8-й,

 

Сивиллы;

 

а

 

всѣхъ

 

ихъ

было

 

здѣсь,

 

вѣроятно

 

10-ть;

 

по

 

указанію

 

мѣстнаго

 

свя-

щенника,

 

онѣ

 

были

 

также

 

помѣщены

 

на

 

щитѣ

 

клироса,

въ

 

особомъ

 

клсймѣ

 

каждая.

 

Имя

 

этой

 

Сивиллы,

 

а

 

рав-

но

 

и

 

надписи —ея

 

пророчества

 

не

 

возможно

 

разобрать;
но

 

изображеніе

 

ея

 

вполнѣ

 

уцѣлѣло.

 

Она

 

представляетъ

также

 

дѣву,

 

съ

 

цвѣтущей

 

вѣтвыо

 

въ

 

правой

 

рукѣ.

 

Въ
общемъ

 

рисунокъ

 

далеко

 

не

 

представляетъ

 

того

 

изяще-

ства,

 

какъ

 

выше

 

описанные.

Очевидно,

 

въ

 

концѣ

 

ХѴІІ-го

 

и

 

въ

 

началѣ

 

ХѴПІ-го

вѣка

 

Сивиллы

 

получили-было

 

значительно

 

широкое

 

рас-

пространеніе

 

и

 

не

 

только

 

въ

 

монастырскихъ

 

или

 

собор-
ныхъ

 

храмахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

приходскихъ.

 

Отсюда

 

возни-

каетъ

 

вопросъ —чѣмъ

 

объяснить

 

ноявленіе

 

Сивиллъ

 

во-

обще

 

и

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

частности? —

Изъ

 

лѣтописи

 

г.

 

Венева

 

извѣстно,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

по-

граннчнымъ

 

и

 

сторожевымъ

 

городомъ,

 

между

 

прочимъ,

и

 

на

 

польско-литовской

 

лиши.

 

А

 

съ

 

другой

 

стороны

 

изъ

нсторіи

 

заселепія

 

южной

  

окраины

 

Московскаго

  

Госу-
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дарства

 

извѣстно,

 

что

 

когда

 

устанавливалась

 

погранич-

ная

 

сторожевая

 

линія

 

между

 

Московскимъ

 

Государст-
вомъ

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

Литвой

 

и

 

Полыней

 

съ

 

другой,
то

 

„сюда

   

обыкновенно

 

являлись

  

выходцы

  

изъ

  

Литвы,
желавшіе

 

поступить

 

на

 

службу

  

Московскнхъ

  

Госуда-
рей"( 10).

 

Слѣдовательно,

 

этотъ

 

край

 

долженъ

 

былъ

 

стать

подъ

 

культурное

  

вліяніе

 

Польши-Литвы;

  

должно

 

было
возникнуть,

 

между

  

прочимъ,

  

и

 

вліяніе

 

церковно-лите-

ратурное,

 

которое,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

разнообразно

 

отра-

зилось

 

на

 

церквахъ

 

и

 

духовенствѣ

 

украннныхъ

 

городовъ

и— города

 

Венева.

 

Такъ,

 

по

 

указанію

 

„Дозорной

 

и

 

Пе-
реписной

 

книги

 

г.

 

Венева

 

1636

 

года",

 

„въ

 

церкви

 

Пре-
ображенія

 

Господня"

 

были

 

„Евангелье

  

в

 

десть,

 

печать

Литовская"

 

и

 

„Евангеліе

 

Толковое

 

печать

 

Литовская "( п).
Л

 

по

 

подписи

 

на

 

сохранившемся

 

Требникѣ

 

(см.

 

выше),
очевидно,

  

и

  

монашествующіе

 

книжные

 

люди

  

были

 

за-

падно

 

или

 

южно — русскіе,

 

которые,

 

находясь

 

въ

 

Вене-
вѣ,

 

еще

 

не

 

забыли

 

своего

 

языка;

 

адругіе —русскіе

 

книж-

ные

 

люди,

 

несомнѣпно

 

чрезътѣхъ,

 

стояли

 

подъ

 

вліяніемъ
какъ

 

ихъсамихъ,

 

такъ

 

и

 

ихнихъ

   

южно-русскихъ

 

кннгъ.

А

 

извѣстпо,

 

паконецъ,

 

также,

 

что

 

въ

 

концѣ

 

ХѴІІ-го

 

и

началѣ

 

ХѴІІІ-го

 

вѣка

 

въ

 

югозападной

 

Россіи

 

появилось

не

 

мало

 

церковныхъ

 

писателей — и

 

съ

 

громкими

 

имена-

ми,

 

которые

 

за

  

изреченіями

  

Сивиллъ

 

признавали

 

зна-

ченіе

 

истинпаго

 

пророчества

 

(Симеонъ

 

Нолоцкій,

 

Іоан-
никій

 

Голятовскій,

 

Іоаннъ

 

Максимовичъ):

 

и

 

вліяніе

 

этихъ

людей,

 

судя

 

по

 

распространенности

 

ихъ

 

изданій,

  

было
громадное.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

колонизація

 

южной

 

окраины

Московскаго

 

Государства,

 

распространявшаяся

 

съ

 

юга

и

 

юго

 

-

 

запада,

 

съ

 

одной

 

стороны,

  

а

 

югозападная

 

уче-

ность

 

и

 

церковная

 

письменность

 

съ

 

другой,

 

вносили

 

не

мало

 

новаго

 

и — не

 

къ

 

чпстотѣ

 

православной

 

церковности

этой

 

окраины.

 

Такое

 

новшество

 

опрсдѣленно

 

и

 

въ

 

зна-

чительной

 

мѣрѣ

 

сильно

 

сказалось

 

въ

 

распростравенін

 

въ

здѣпшемъ

 

краѣ

 

рѣзныхъ

 

иконъ

 

въ

 

впдѣ

 

барельефовъ

 

и

отдѣлышхъ

 

статуй:

 

Христа

 

въ

 

темницѣ

 

(какъ

 

въ

 

поль-

( 1Л )

 

Ьаиі.Шік.

 

Іісторіл

 

килииішцііі.

 

Стр.

 

33-я.
(")

 

Діюориал

 

и

 

Перси

 

пенал

 

киипі

 

г.

 

Венева

 

163b

 

года.

 

Стр.

 

4.
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ско-литовскихъ

 

капеллахъ),

 

Св.

 

Николая

 

Ратнаго,

 

Му-
ченицы

 

Параскевы

 

и

 

даже

 

Св.

 

Георгія

 

Побѣдоносца

 

въ

видѣ

 

всадника;

 

а

 

потомъ — собственно

 

въ

 

иконографін,
отчасти

 

въ

 

стѣнописп,

 

отчасти

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

иконахъ,

и

 

здѣсь

 

настолько

 

сильно,

 

что

 

даже

 

проникло

 

въ

 

самые

православные

 

иконописные

 

подлинники,

 

въ

 

видѣ

 

пѣко-

торыхъ

 

осложненій

 

прежняго

 

цикла

 

ихъ

 

сюжетовъ;

 

сюда

въ

 

это

 

время

 

вошли

 

и

 

Сивиллы.

 

Въ

 

свое

 

время

 

рус-

скимъ

 

цравительствомъ

 

это

 

явленіе

 

было

 

замѣчено,

 

его

происхожденіе

 

и

 

характеръ

 

его

 

хорошо

 

были

 

поняты.

Это

 

очевидно

 

изъ

 

твердыхъ

 

словъ

 

указа

 

Великаго

 

Импе-
ратора

 

Петра

 

1-го.

 

1722-го

 

года,

 

именно

 

по

 

поводу

 

рѣз-

ныхъ

 

пконъ.

 

Сей

 

указъ

 

гласить:

 

„Въ

 

греческихъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

православныхъ

 

странахъ

 

доселѣ

 

онымъ

 

рѣзнымъ

и

 

отливнымъ

 

образомъ

 

содержанія

 

не

 

бывало

 

и

 

нынѣ

 

не

обрѣтается.

 

А

 

въ

 

Россію

 

сей

 

обычаи,

 

что

 

рѣзныя

 

не-

умѣренныя

 

иконы

 

устроять,

 

вошелъ

 

наипаче

 

отъ

 

Рим-
лянъ

 

и

 

отъ

 

послѣдующихъ

 

имъ

 

порубежныхъ

 

намъ

 

По-
ляковъ"( 12 ).

 

Указъ

 

сей,

 

какъ

 

извѣстно,

 

строго

 

воспрещаетъ

такого

 

рода

 

нзображенія.

 

Этотъ

 

указъ,

 

энергично

 

вы-

членяя

 

рѣзныя

 

и

 

литыя

 

иконы,

 

однако,

 

не

 

достигъ

 

своей

цѣли:

 

они

 

остаются,

 

и

 

даже

 

какъ

 

преимущественно

 

чти-

мыя,

 

въ

 

Веневѣ,

 

какъ

 

и

 

другнхъ

 

городахъ:

 

Каширѣ.

Алексинѣ.

 

Епифани

 

и

 

т.

 

д.;

 

тѣмъ

 

менѣе

 

онъ

 

могъ

 

вы-

тѣснить

 

нововведеніе

 

въ

 

иконографіи.

 

Вотъ

 

почему

 

оста-

лись

 

и

 

доселѣ

 

изображенія

 

Сивиллъ.
Справедливость

 

требуетъ.

 

однако,

 

отмѣтить,

 

что

 

хотя

Сивиллы

 

были

 

приняты

 

въ

 

иконографіи,

 

.но

 

имъ

 

было
отведено

 

мѣсто

 

въ

 

храмѣ—приличное

 

ихъ

 

достоинству,

какъ

 

сюжетамъ

 

апокрифическимъ:

 

они

 

изображались

 

на

іцитѣ

 

клиросовъ

 

для

 

назиданія,

 

но,

 

какъ

 

очевидно,

 

не

для

 

поклоненія: —притомъ.

 

они

 

обѣ

 

изображены

 

безъ
ннмбовъ.

Почему

 

же

 

Сивиллы,

 

однако,

 

изображены

 

въ

 

христіан-
скомъ

 

и

 

православномъ

 

храмѣ? — По

 

воззрѣніго

 

пѣкото-

рыхъ

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

писателей-

 

Аоинагора,

 

Ѳео-

( 1; )

 

Проф.

 

Снетревъ.

 

О

 

етилѣ

 

Вниаатійскаго

 

художества,

 

особенно
иаяиіл

 

и

 

живописи,

 

въ

 

отношсніи

 

къ

 

Русскому.

 

(Въ

 

„Ученыхъоаішскахъ",
часть

 

ѴІ-я).
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фила,

 

Іустина,

 

Климента

 

Алекс,

 

Лактанція.

 

Тертулліана,
Евсевія,

 

Августина

 

и

 

др.,

 

языческіе

 

мудрецы

 

не

 

были
вовсе

 

чужды

 

истиннаго

 

откровенія,

 

и

 

они

 

нѣчто

 

про-

видѣли

 

о

 

Христѣ,

 

хотя

 

того

 

не

 

сознавали

 

ясно.

 

Въ

 

та-

комъ

 

смыслѣ

 

и

 

пророчества

 

Сивиллъ

 

были

 

признаны

 

въ

русской

 

(собственно

 

южно

 

-

 

русской)

 

церковной

 

лите-

ратурѣ,

 

и

 

изображенія

 

ихъ

 

приняты

 

въ

 

лицевые

 

иконо-

писные.

 

подлинники^ 8).

 

Какъ

 

пророчицы,

 

въ

 

нѣкоторомъ

смыслѣ,

 

Сивиллы

 

помѣщались

 

то

 

на

 

вратахъ

 

храма,

 

то

на

 

клиросахъ.

 

Этимъ

 

довелось

 

знать,

 

что

 

по

 

своимъ

 

вѣ-

рованіямъ

 

Сивиллы

 

стояли

 

при

 

входѣ

 

въ

 

царство

 

Бо-
жіе,— близь

 

алтаря

 

Господня,

 

какъ-бы

 

при

 

подошвѣ

 

„горы

блаженныхъ",

 

при

 

дверяхъ

 

рая( 14).
Такимъ

 

образомъ,

 

при

 

историческомъ

 

взглядѣ

 

на

 

Бо-
гоявленскій

 

монастырь

 

и

 

его

 

памятники,

 

открывается,

что

 

онъ

 

былъ

 

нетолько

 

твердымъ

 

пунктомъ

 

опоры

 

ко-

лонизаціи

 

края,

 

какими

 

были

 

обыкновенно

 

монастыри

вездѣ

 

и

 

здѣсь,

 

но

 

и—въ

 

частности— передаточпымъ

 

мѣ-

стомъ

 

югозападной

 

русской

 

образованности.

Николай

 

Троицкій.

( ,3 )

 

Ѳ.

 

II.

 

Буслпевъ.

 

Древне-русская

 

народная

 

литература

 

и

 

искусство.

СііГі.

 

1861.- XI.

 

Литература

 

русскпхъ

 

иконописных!,

 

подлинііикопъ.

 

VI.
Стр.

 

360

 

и

 

сл. —Ew

 

же:

 

Гусскіе

 

подлинники

 

въ

 

литературномъ

 

отноше-

ніи

 

(in.

 

„Атепеѣ").

('*)

 

На

 

воиросъ

 

обт.

 

отпошсніц

 

икоиог))П([)іи

 

Сивиллъ

 

къ

 

православному

хргіму

 

лаю

 

враткіи

 

ртвітъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

этой,

 

воиросъ

 

иміетъ

 

быть
предметом,

 

моего

 

особаго

 

реферата

 

на

 

іфрдстояцѳмъ

 

Х-мъ

 

Археологиче-
ческомъ

 

сьъчідѣ

 

въ

 

Ригѣ,

 

въ

 

1896-мъ

 

году.



-

 

532

 

-

Какими

 

средствами

 

можстъ

 

расиошті

 

пастырь

 

Церкви
съ

 

цііію

 

прекратить

 

разговоры

 

во

 

время

 

проповиди,
особенно

 

когда

 

эти

 

разговоры

 

ведутся

 

шешеитиымп

посгателши

 

храма?

Всякій,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

особенно

 

въ .

 

церквахъ

 

город-

скихъ,

 

наблюдалъ

 

неоднократно

 

такого

 

рода

 

картину.

 

На
амвонѣ

 

появляется

 

проповѣдникъ

 

съ

 

словомъ

 

проповѣди

и

 

вотъ

 

начинается

 

двшкеніе

 

въ

 

храмѣ:

 

междутѣмъкакъ

одпа

 

часть

 

(простонародье

 

преимущественно)

 

движется

къ

 

амвону,

 

дабы

 

лучше

 

услышать

 

слово

 

проповѣди,

 

дру-

гая

 

начинаете

 

выходить

 

вонь

 

изъ

 

церкви.

 

И

 

проповѣд-

ниву

 

часто

 

долго

 

приходится

 

дожидаться,

 

пока

 

не

 

пре-

кратится

 

шумъ,

 

вызываемый

 

симъ

 

движеніемъ.

 

Но

 

вотъ

движеніе

 

кончилось,

 

проповѣдь

 

началась.

 

Всѣ

 

ли

 

и

 

изъ

оставшихся

 

слушаютъ

 

ее

 

съ

 

одинаковымъ

 

веиманіемъ?
Тамъ

 

и

 

слмъ

 

ведутся

 

разговоры

 

объ

 

обычныхъ

 

дѣлахъ

житейскихъ,

 

индѣ

 

слышится

 

и

 

смѣхъ:

 

многіе

 

не

 

только

сами

 

не

 

слушаютъ

 

ироповѣди,

 

но

 

и

 

мѣшаютъ

 

слышать

ее

 

другимъ

 

желающимъ.

 

И

 

таковыми

 

въ

 

большинствѣ

являются

 

лица,

 

посѣщающія

 

Богослуженіе

 

не

 

по

 

усердію
и

 

расположенно

 

духа,

 

а

 

по

 

оффиціальному

 

положенію,
люди

 

интеллигентные.

 

Грустное

 

явленіе!..

 

Тѣ.

 

которые

должны

 

бы

 

были

 

служить

 

примѣромъ

 

для

 

низшей

 

братіи,
слузкатъ

 

поводомъ

 

къ

 

ея

 

соблазну.
Какими

 

же

 

мѣрами

 

могъ

 

бы

 

располагать

 

проповѣдникъ

для

 

прекращения

 

столь

 

нежелательнаго

 

явленія?
Въ

 

оправданіе

 

невнимательности

 

къ

 

церковному

 

сло-

ву

 

обыкновенно

 

ссылаются

 

па

 

неумѣнье

 

будто

 

бы

 

на-

шихъ

 

православиыхъ

 

проповѣдниковъ

 

завлечь

 

слушате-

лей,

 

отсутствіе

 

интереса

 

въ

 

церковной

 

проповѣди.—

Пусть,

 

говорятъ,

 

проповѣдникъ

 

съумѣеть

 

затронуть

животреаещущіе

 

вопросы,

 

съумѣетъ

 

раскрыть

 

ихъ

 

съ

силою

 

и

 

краспорѣчіемъ

 

слова;

 

пусть

 

проповѣдь

 

его

 

не

будетъ

 

составлена

 

но

 

извѣстному

 

шаблону

 

съ

 

тою

 

су-

хостью

 

и

 

отвлечеішостію,

 

которыя

 

предполагаютъ

 

слу-

шатели

 

во

 

всѣхъ

 

ироіювѣдяхъ,— стали

 

бы,

 

несомнѣнно,

относиться

   

вішмательиѣе

 

къ

 

проновѣдиикамъ

 

и

 

къ

 

ихъ



-

 

533

 

-

проповѣдямъ...

 

Все

 

это

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

совершен-

но

 

вѣрно.

 

И

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

если

 

когда,

 

то

 

въ

 

дни

богослуженія,

 

въ

 

которые

 

предполагается

 

присутстніе

 

въ

храмѣ

 

нашихъ

 

интеллигентовъ

 

(таковы

 

особенно

 

высоко-

торжественные

 

дни

 

и

 

особенно

 

въ

 

городскихъ

 

собор-
ныхъ

 

церквахъ)

 

церковная

 

проповѣдь

 

должна

 

нѣсколько

приспособляться

 

къ

 

понятіямъ

 

и

 

вкусамъ

 

сихъ

 

интелли-

гентовъ.

 

Такъ

 

обычно

 

и

 

бываетъ.

 

Для

 

очередной

 

иропо-

вѣди

 

въ

 

высокоторжественные

 

дни,

 

напр.

 

въ

 

епархіаль-
ныхъ

 

соборахъ,

 

всегда

 

назначаются

 

проповѣдники

 

болѣс

или

 

менѣе

 

извѣстные.

 

И

 

что

 

же?

 

Говорить

 

одинъ

 

изъ

таковыхъ

 

проповѣдниковъ

 

проповѣдь,

 

достойную

 

полнаго

вииманія

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ,..

 

но

 

разговоры

 

въ

 

цер-

кви

 

и

 

при

 

семъ

 

все-же

 

не

 

прекращаются.

Что

 

же

 

это

 

значить?

 

А

 

это

 

значитъ

 

вотъ

 

что...

 

Поня-
тія

 

о

 

занимательности

 

рѣчи,

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

въ

частности

 

и

 

церковной

 

проповѣди,

 

въ

 

высшей

 

степени

относительны.

 

Что

 

интересуетъ

 

одного,

 

безразлично

 

для

другого,

 

совсѣмъ

 

не

 

интересно

 

для

 

третьяго.

 

Воспитав-
шаго

 

свой

 

вкусъ

 

насвѣтскомъ

 

чтеніи

 

и

 

интересуетъ

 

лишь

свѣтсвое

 

чтеніе,

 

человѣку

 

науки

 

интересны

 

лишь

 

науч-

ныя

 

работы;

 

воспитавшемуся

 

въ

 

извѣстной

 

средѣ

 

чужды

интересы

 

другой

 

среды, —такъ

 

земледѣлецъ,

 

купецъ,

 

ре-

месленникъ

 

и

 

пр.,

 

каждый

 

внимательно

 

прислушивается

лишь

 

къ

 

той

 

бесѣдѣ

 

и

 

дѣятельно

 

участвуете

 

лишь

 

въ

тѣхъ

 

рѣчахъ,

 

которыя

 

непосредственно

 

относятся

 

къ

 

сфе-
рѣ

 

ихъ

 

дѣятельности.

 

Такъ

 

и

 

вообще,

 

религіознаго

 

че-

ловека

 

занимаютъ

 

вопросы

 

религіозные,

 

плотскаго— плот-

скіе. -Отсюда

 

нѣтъ

 

ничего

 

удивительнаго,

 

если

 

нашей
интеллигенціи,

 

извѣстной

 

своею

 

теплохладностгю

 

(Апок.
3,

 

15)

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры,

 

которой

 

чужды

 

интересы

 

этой

 

вѣ-

ры,

 

не

 

интересны

 

церковныя

 

проповѣди,

 

каковыми

 

бы
достоинствами

 

онѣ

 

ни

 

отличались,

 

ибо

 

въ

 

этихъ

 

пропо-

вѣдяхъ

 

раскрываются

 

вопросы

 

для

 

нея

 

чуждые

 

или

 

по

меньшей

 

мѣрѣ

 

безразличные...

 

Но

 

пойдемъ

 

далѣе,

 

предпо-

ложимъ

 

даже,

 

что

 

и

 

среди

 

таковыхъ

 

лицъ

 

могутъ

 

найдтись
люди,

 

интересующіеся

 

церковного

 

проиовѣдію,

 

—

 

опять

 

на

всѣхъ

 

одинаково

 

проиовѣдникъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

уго-

дить

 

не

 

можетъ:

 

одни

 

интересуются

 

отвлеченными

 

бого-
словскими

 

вопросами,

 

другіе,

 

совсѣмъ

 

наоборотъ-

 

ищутъ



-

 

534

 

—

рѣшенія

 

разнаго

 

рода

 

религіозныхъ

 

вопросовъ

 

въ

 

при-

мѣненіи

 

къ

 

практической

 

жизни;

 

однимъ

 

правится

 

про-

стота

 

и

 

безъискусственность

 

рѣчи

 

нроновѣдника,

 

другимъ

— и

 

въ

 

большинствѣ —желалось

 

бы

 

видѣть

 

въ

 

церковномь

проповѣдникѣ

 

блестящаго

 

оратора,

 

удовлетворяющаго

всѣмъ

 

пріемамь

 

ораторскаго

 

краснорѣчія

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

Какъ

 

можете

 

оріентироваться

 

и

 

самый

 

знаменитый

нроповѣдникъ

 

при

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣла?

 

Исторія

 

нро-

повѣди

 

(особенно

 

схоластической)

 

не

 

мало

 

занималась

рѣшеніемъ

 

поставленнаго

 

вопроса — какъ

 

сдѣлать

 

пропо-

вѣдь

 

болѣе

 

занимательною,

 

но

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

она

 

не

выработала

 

въэтомъ

 

отношеніи

 

никакихъ

 

общеобязатель-
ныхъ

 

правилъ.

 

Это

 

и

 

понятно:

 

здѣсь

 

все

 

дѣло-не

 

въ

искусственно

 

придуманныхъ

 

способахъ

 

увлеченія

 

слуша-

телей,

 

а

 

въ

 

существѣ

 

самой

 

православной

 

проповѣди

 

и

грѣховной

 

природѣ

 

человѣческой.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

слу-

шатели

 

несомнѣнно

 

(особенно

 

на

 

первые

 

разы)

 

отнеслись

бы

 

съ

 

интересомъ

 

къ

 

тому

 

нроповѣднику,

 

который

 

сталь

бы

 

возвѣщать

 

что-либо

 

новое,

 

никогда

 

не

 

слыханное,

 

съ

церковной

 

каѳедры

 

(что

 

возможно

 

въ

 

другихъ

 

областяхъ
ораторскаго

 

краснорѣчія,

 

чѣмъ

 

послѣднее

 

часто

 

и

 

увле-

каете),

 

особенно

 

если

 

это

 

новое

 

еще

 

подлаживалось

 

бы
подъ

 

вкусы

 

и

 

привычки

 

современнаго

 

общества

 

и

 

потвор-

ствовало

 

имъ;

 

но

 

этого

 

нонаго

 

проповѣдникъ

 

слушате-

лямъ

 

дать

 

не

 

можете:

 

аще

 

мы,

 

или

 

Лнгелг

 

съ

 

небесе

 

бла-
говѣститъ

 

вамъ

 

паче,

 

еже

 

благовѣстихомъ

 

вамъ,

 

анаѳема

да

 

будетъ

 

(Гал.

 

1,

 

8;

 

ср.

 

19

 

пр.

 

трул.

 

соб.).

 

Хоть

 

бы
индѣ,

 

мимоходомъ,

 

для

 

оживленія

 

рѣчи

 

нроповѣдникъ

ввель

 

въ

 

свое

 

слово

 

свѣтскій

 

элементе

 

(хотя

 

бы

 

и

 

да-

леко

 

отъ

 

тѣхъ

 

шутокь,

 

анекдотовъ

 

и

 

проч.,

 

что

 

нѣкогда

рекомендовалось

 

схоластическими

 

проповѣдниками),

 

по

онъ

 

справедливо

 

признается

 

совершенно

 

недостойны мъ

имѣть

 

мѣсто

 

въ

 

православной

 

церковной

 

проновѣди:

 

не

судихъ,

 

долліенъ

 

говорить

 

проповѣдникъ

 

съ

 

Апостоломъ,
вѣдѣти

 

что

 

въ

 

васъ,

 

точію

 

lucyca

 

Христа,

 

и

 

сею

 

рас-

пята

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

2).

 

Могли

 

бы

 

поразить

 

и

 

увлечь

 

слу-

шателей

 

разнообразные

 

пріемы

 

ораторскаго

 

краснорѣчія

и

 

дѣйствія,

 

практикуемые

 

и

 

понынѣ

 

въ

 

церквахъ

 

Запа-
да — какъ-то:

 

искусственное

 

построеніе

 

рѣчи,

 

жесты,

слезы,

   

разнообразныя

  

тѣлодвиженія,

   

но

  

и

  

они

 

оказы-



—

 

535

 

-

ваются

 

чуждыми

 

существа

 

и

 

цѣлей

 

христіапской

 

пропо-

вѣди,

 

которая

 

должна

 

состоять

 

не

 

въ

 

препретельныхъ

 

че-

ловѣческія

 

премудрости

 

словесѣхъ,

 

но

 

въ

 

явленіи

 

духа

 

и

силы

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

4),

 

не

 

въ

 

наученыхъ

 

человѣческія

 

пре-

мудрости

 

словесѣхъ,

 

но

 

въ

 

наученыхъ

 

Духа

 

Святаго
(1

 

Кор.

 

2,

 

13).

 

Въ

 

православной

 

церковной

 

проповѣди

 

все

должно

 

быть

 

такъ

 

же

 

просто

 

и

 

безъискусствешю,

 

какъ

просто

 

и

 

безъискусственно

 

все

 

наше

 

богослуженіе.

 

Въ
ней

 

нѣтъ

 

мѣста

 

ничему

 

эффектному,

 

ничему,

 

бьющему
на

 

чувственность,

 

ибо

 

вся

 

сфера

 

ея

 

есть

 

сфера

 

чисто

 

ду-

ховная.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

великое

 

достоинство

 

православной
проповѣди,

 

которымъ

 

она

 

поступиться

 

ни

 

въкакомъ

 

слу-

чав

 

не

 

можеть.

 

И

 

всѣ

 

средства

 

кь

 

завлеченію

 

слушате-

лей,

 

подобныя

 

вышеупомянутымъ,

 

не

 

только

 

не

 

усилили

бы

 

интереса

 

къ

 

проповѣди,

 

но

 

лишь

 

низвели

 

бы

 

ее

 

съ

того

 

высокаго

 

положенія,

 

на

 

которомъ

 

она

 

остается

 

до-

селѣ

 

только

 

въ

 

одной

 

православной

 

церкви,

 

что

 

сразу

почувствовали

 

бы

 

и

 

самые

 

противники

 

нашей

 

проповѣди,

которые

 

однакоже

 

и

 

теперь

 

противъ

 

существа

 

ея

 

ска-

зать

 

ничего

 

не

 

могутъ.

Итакъ

 

далеко

 

не

 

основательно

 

(или

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

не

 

всегда

 

основательно)

 

винить

 

только

 

одну

 

нашу

 

иро-

иовѣдь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

не

 

можете

 

заинтересовать

 

слу-

шателей.

 

Не

 

болѣе

 

ли

 

виновна

 

въ

 

отсутствіи

 

нашего

интереса

 

къ

 

проповѣди

 

наша

 

ate

 

грѣховная

 

природа?
Вѣдь

 

и

 

Самого

 

Христа

 

слушали

 

не

 

всѣ

 

во

 

время

 

Его
земной

 

жизни.

 

Многіе

 

ли

 

и

 

нынѣ

 

вполнѣ

 

внимательны

къ

 

Его

 

слову,

 

сохранившемуся

 

для

 

насъ

 

въ

 

Евангеліи?
И

 

что

 

такое

 

самая

 

наша

 

проповѣдь,

 

какъ

 

не

 

раскрытіе
и

 

уясненіе

 

того

 

же

 

слова?

 

Притча

 

Спасителя

 

о

 

сѣмепи,

надающемъ

 

на

 

различную

 

почву,

 

остается

 

приложимого

и

 

въ

 

наши

 

дни.

Для

 

пастырей —проповѣдпиковъ,

 

конечпо,

 

въ

 

этомъ

успокоенія

 

немного:

 

они— дѣлатели

 

нивы

 

Господней,

 

оин

ліе

 

должны

 

приготовлять

 

и

 

почву,

 

способную

 

воспріять
сѣмя

 

слова

 

Божія.

 

Только

 

работа

 

эта

 

требуете

 

времени

не

 

малаго.

 

Какія

 

же

 

практическія

 

мѣры,

 

прямо

 

воздѣй-

ствующія

 

на

 

волю

 

слушателей,

 

могли

 

бы

 

быть

 

примѣне-

ны

 

къ

 

устраненію

 

указаннаго

 

зла

 

и

 

соблазна?



-

 

536

 

-

Нроповѣдникъ

 

прежде

 

всего

 

имѣлъ

 

бы

 

право

 

дѣлать

личныя

 

или

 

общія

 

замѣчавіл

 

по

 

отношенію

 

къ

 

наруша-

ющимъ

 

тишину

 

во

 

время

 

проповѣди,

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

это

предсѣдательствующіе

 

въ

 

другихъ

 

общественныхъ

 

собра-
ніяхъ

 

(судахъ,

 

разнаго

 

рода

 

засѣданіяхъ

 

и

 

пр.).

 

Таковыя
замѣчанія,

 

мы

 

знаемъ,

 

и

 

практиковались

 

въ

 

деятельности

великихъ

 

проповѣдниковъ

 

церкви

 

вселенской.

 

Эти

 

про-

повѣдники

 

не

 

стѣснялись

 

прерывать

 

своирѣчи

 

строгими

выговорами

 

нарушаюшимъ

 

благочиніе

 

во

 

время

 

пропо-

вѣди

 

(ср.

 

напр.

 

протесты

 

Августина

 

и

 

Златоуста

 

прптивъ

рукоплесканій,

 

раздававшихся

 

вовремя

 

произнесенія

 

ими

проповѣдей,

 

особенно

 

слово

 

Златоуста,

 

вызванное

 

тѣмъ

обстоятельствомъ,

 

что

 

слушатели

 

отвлекались

 

отъ

 

рѣчи

проповѣдника

 

возженіемъ

 

свѣчъ

 

въ

 

храмѣ).

 

Но

 

по

 

раз-

личнымъ

 

причинамъ,

 

вытевающимъ

 

и

 

изъ

 

различныхъ

положеній

 

современныхъ

 

проповѣдниковъ

 

сравнительно

съ

 

ихъ

 

высокими

 

образцами

 

и

 

изъ

 

многочисленныхъ

 

усло-

вие

 

современной

 

жизни,

 

далекихъ

 

отъ

 

условій

 

жизни

 

Цер-
кви

 

первобытной,

 

указанные

 

замѣчанія

 

и

 

выговоры,

 

дѣ-

лаемые

 

хотя

 

бы

 

и

 

въ

 

общей

 

формѣ,

 

безъ

 

обращенія

 

къ

личностямъ,

 

рекомендуемы

 

быть

 

не

 

могутъ

 

(хотя

 

извѣстны

факты,

 

что

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ

 

такое

 

средство

 

про-

изводило

 

свое

 

дѣйствіе).

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

проповѣдни-

ки,

 

если

 

иногда

 

и

 

могутъ

 

воспользоваться

 

симъ,

 

прису-

щимъ

 

имъ,

 

правомъ,

 

то

 

съ

 

крайнею

 

и

 

весьма

 

крайнею

осторожности — особенно

 

по

 

отношенію

 

къ

 

интеллигент-

нымъ

 

посѣтителямъ

 

храма,

 

могущимъ

 

легко

 

оскорбиться,

и

 

вслѣдствіе

 

мелкаго

 

раздраженнагосамолюбія

 

или

 

пере-

кочевать

 

въ

 

другіе

 

храмы

 

или

 

же

 

и

 

совсѣмъ

 

прекратить

посѣщеніе

 

дома

 

Господня

 

(подобные

 

примѣры,

 

вѣроятно,

наблюдали

 

многіе:

 

легче

 

прощаютъ

 

замѣчаніе

 

низшему

полицейскому

 

чину,

 

чѣмъ

 

таковое

 

же —служителю

 

Бога;
въ

 

разъясвеніе

 

причинъ

 

сего

 

мы

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

не

 

входимъ).

 

Можно

 

въ

 

семь

 

случаѣ,

 

напротивъ,

 

реко-

мендовать

 

средство

 

совершенно

 

противоположное —вмѣ-

сто

 

выговоровъ

 

и

 

замѣчаній

 

— молчаніе,

 

что

 

иногда

 

и

практикуютъ

 

опытные

 

проповѣдники.

 

Слышится

 

разговоръ

во

 

время

 

проповѣди — останавливается

 

и

 

проповѣдникъ:

наступивший

 

перерывъ

 

проповѣди

 

невольно

 

заставите

обратить

 

вниманіе

 

всѣхъ

 

на

 

разговаривающихъ,

 

а

 

сихъ

послѣднихъ

 

прекратить

 

свое

 

„безчиніе"...
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Указанный

 

способь,

 

какъвполнѣ

 

безобидный,

 

и

 

должно

признать,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

главною

 

мѣрою

 

къ

 

пре-

кращение

 

разговоровъ

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

проповѣди

 

осо-

бенно

 

такъ-называемыхъ

 

интеллигентовъ.

Вообще

 

же

 

духовенство,

 

на

 

которое,

 

по

 

закону,

 

воз-

лагается

 

наблюденіе

 

за

 

тишиною

 

и

 

порядкомъ

 

при

 

бого-
служенін

 

(въ

 

частности

 

и

 

во

 

время

 

проповѣди),

 

одно,

 

по

самому

 

существу

 

своего

 

дѣла,

 

требующаго

 

сосредоточе-

на

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

и

 

возвышенія

 

отъ

 

земнаго

 

къ

 

не-

бесному,

 

не

 

можетъ,

 

безъ

 

ущерба

 

для

 

этого

 

дѣла,

 

услѣ-

дить

 

за

 

прекращеніемъ

 

нарушенія

 

этой

 

тишины

 

и

 

этого

порядка.

 

Оно

 

вынуждается

 

къ

 

такпмъ

 

илиинымъ

 

расно-

ряженіямъ

 

по/этому

 

предмету

 

только

 

въ

 

случаяхъ

 

во-

ніющихъ

 

нарушеній

 

благочестія

 

въ

 

церкви,

 

безпорядки

 

же

не

 

очень

 

значительные

 

(въ

 

родѣ

 

разговоровъ)

 

и

 

остаются

въ

 

болыпипствѣ

 

съ

 

его

 

стороны

 

безъ

 

всякаго

 

наблюде-
ния,

 

а

 

потому

 

и

 

повторяются

 

безбоязненно

 

и

 

безнаказан-
но.

 

Въ

 

этоыъ

 

отношеніи

 

сторонняя

 

помощь

 

является

 

для

него

 

существенно

 

необходимою.

 

Откуда

 

же

 

искать

 

этой
помощи?

Дѣйствующіе

 

законы

 

возлагаютъ

 

охрапеніе

 

мира

 

и

тишины

 

въ

 

церкви,

 

совмѣстно

 

съ

 

духовенствомъ,

 

и

 

па

мѣстную

 

полицію.

 

Но

 

полиція,

 

особенно

 

въ

 

епархіаль-
пыхъ

 

городахъ,

 

ограничивается

 

присутствіемъ

 

лишь

 

при

архіерейскихъ

 

служеніяхъ

 

(не

 

считая

 

крестные

 

ходы

 

и

другія

 

многолюдныя

 

церковный

 

процессіи):

 

при

 

богослу-
женіяхъ

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

церквахъ

 

она

 

не

 

можетъ

быть

 

уже

 

въ

 

силу

 

одной

 

физической

 

невозможности.

 

Да
и

 

что

 

могла

 

бы

 

сдѣлать

 

и

 

дѣлаетъ

 

здѣсь

 

полиція?

 

По-
лицейскіе

 

чины

 

нерѣдко,

 

вмѣсто

 

водворенія

 

порядка,

 

сами

производятъ

 

безпорядки,

 

напр.

 

не

 

пускаютъ

 

въ

 

храмъ

т.— н.

 

„чернь",

 

хотя

 

она

 

то

 

болѣе

 

просвѣщеннаго

 

люда

и

 

имѣетъ

 

усердіе

 

къ

 

богослуженію,

 

оттѣсняютъ

 

въ

 

задніе
ряды

 

и

 

углы

 

лицъ

 

низшихъ

 

классовъ,

 

очищая

 

мѣстадля

лицъ

 

благороднаго

 

сословія

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

вовсе

 

не

 

считаютъ

нарушеніемъ

 

тишины

 

и

 

порядка

 

разговоры,

 

улыбки

 

и

смѣхъ

 

лицъпривеллигированныхъ

 

сословій

 

(да

 

и

 

какъбы

они

 

сдѣлали

 

имъ

 

свои

 

замѣчанія

 

уже

 

вслѣдствіе

 

однихъ

чисто

 

служебныхъ

 

своихъ

 

отношеиій?)

 

Дѣло

 

полиціи —

крупные

 

скандалы,

 

и

 

вотъ

 

она

 

также

 

смотритъ

 

на

 

свои
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обязанности

 

въ

 

церкви,

 

какъ

 

на

 

общественныхъ

 

собра-
яіяхъ,

 

гуляніяхъ

 

и

 

нр...

Кто

 

же

 

могъ

 

бы

 

пособить

 

духовенству?
Совершенно

 

раціоиальный

 

проэктъ

 

рѣшепія

 

сего

 

во-

проса

 

данъ

 

былъ

 

еще

 

10

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Этотъ

 

проэктъ

приводимъ

 

здѣсь

 

полностію.
„Для

 

того,

 

чтобы

 

требованія

 

церковныхъ

 

и

 

граждан-

скихъ

 

законовъ

 

относительно

 

соблюденія

 

тишины

 

и

 

бла-
гочанія

 

въ

 

церквахъ

 

соблюдались

 

съ

 

надлежащею

 

стро-

гостью,

 

необходимо,

 

чтобы

 

наблюденіе

 

за

 

исполненіемъ
этихъ

 

требованій

 

было

 

ввѣрено

 

такимъ

 

лицамъ,

 

который

нмѣли

 

бы

 

возможность

 

неопустительно

 

присутствовать

при

 

богослуженіяхъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

воскреснымъ

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

и

 

взгляды

 

которыхъ

 

на

 

церков-

ное

 

благочиніе

 

вполнѣ

 

согласовались

 

бы

 

съ

 

правилами

Церкви

 

православной.

 

Такими

 

лицами

 

могутъ

 

быть

 

тѣ

изъ

 

прихожанъ

 

каждой

 

церкви,

 

которые

 

отличаются

 

отъ

другихъ

 

честнымъ

 

поведеніемъ

 

и

 

усердіемъ

 

къ

 

Церкви
Божіей

 

и

 

которые

 

извѣстны

 

всегда

 

и

 

приходу

 

и

 

духо-

венству.

 

Изъ

 

числа

 

таковыхъ

 

лицъ

 

должны

 

бы

 

быть

 

изби-
раемы

 

наблюдатели

 

за

 

тишиною

 

и

 

порядкомъ

 

въ

 

церкви

па

 

годичный

 

или

 

трехгодичный

 

срокъ.

 

йзбрапіе

 

это

 

должно

бы

 

производиться

 

при

 

участіи

 

мѣстнаго

 

духовенства

 

и

утверждаться

 

мѣстнымъ

 

благочивнымъ.

 

Число

 

таковыхъ

наблюдателей

 

должно

 

быть

 

соразмѣрено

 

съ

 

числомъ

 

при-

хояіанъ

 

и

 

размѣрами

 

храмовъ.

 

Въ

 

руководство

 

имъ

 

должна

быть

 

составлена

 

и

 

утверждена

 

въ

 

законодательпомъ

 

ио-

рлдкѣ

 

особая

 

инструкція.

 

Ближайшее

 

наблюденіе

 

и

 

ру-

ководство

 

за

 

исполпеніемъ

 

избранными

 

ихъ

 

обязанностей
должно

 

лежать

 

на

 

мѣстныхъ

 

свящеиникахъ,

 

а

 

высшее

 

на

б.іагочннныхъ

 

и

 

енархіа.іьпомъ

 

пачальствѣ.

 

Таковымъ
наблюдателямъ

 

необходимо

 

присвоить

 

особый

 

знакъ

 

и

предоставить

 

право

 

дѣлать

 

наиоминанія

 

парушителямъ

тишины

 

и

 

порядка

 

безъ

 

различія

 

званій

 

и

 

состояній,

 

а

также

 

прппимать

 

и

 

другія

 

законный

 

мѣры

 

къ

 

водиоре-

иію

 

порядка,

 

безъ

 

различія

 

служебнаго

 

положения

 

про-

нзводящихъ

 

бизпорядокъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

для

 

соблюде-
на

 

тишины

 

и

 

порядка

 

въ

 

храмѣ

 

была

 

бы

 

излишня

 

граж-

данская

 

полиція,

 

которую

 

замѣшіли

 

бы

 

особые

 

въ

 

каждомъ

приходѣ

  

церковные

   

блюстители.

   

Учрежденіе

  

таковыхъ
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блюстителей,

 

подчиненныхъ

 

духовной

 

власти,

 

несомнѣн-

но

 

способствовало

 

бы

 

охраненію

 

тишины

 

и

 

благочинія
въ

 

церквахъ

 

гораздо

 

успѣшнѣе,

 

чѣмъ

 

это

 

дѣлается

 

те-

перь.

 

Когда

 

всякій

 

приходящій

 

въ

 

церковь

 

будетъ

 

знать,

что

 

въ

 

случаѣ

 

даже

 

негромкаго

 

разговора

 

его

 

во

 

время

Богослуженія

 

къ

 

нему

 

подойдетъ

 

церковный

 

блюститель
и

 

напомнитъ

 

о

 

іюрядкѣ,

 

то,

 

конечно,

 

и

 

не

 

подумаетъ

разговаривать;

 

а

 

лица,

 

занимающія

 

видныя

 

мѣставъ

 

адми-

нистраціи,

 

еще

 

болѣе

 

будутъ

 

удерліиваться

 

отъ

 

наруше-

нія

 

тишины

 

и

 

порядка,

 

чѣмъ

 

другіе,

 

изъ

 

опасеніл

 

по-

лучить

 

замѣчаніе

 

въ

 

присутствіи

 

другихъ,

 

и

 

тѣмъ

 

уро-

нить

 

свое

 

достоинство.

 

Предлагаемая

 

нами

 

мѣра

 

не

 

есть

что-нибудь

 

новое

 

и

 

небывалое;

 

она

 

практикуется

 

въ

 

хра-

махъ

 

неправославныхъ

 

вѣроисповѣданій,

 

существующихъ

въ

 

нашемъ

 

же

 

отечествѣ

 

и

 

сопровождается

 

вполнѣ

 

успѣш-

пыми

 

результатами^).

 

Ни

 

ыалѣйшаго

 

уиияіенія

 

для

 

пра-

вославія

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

если

 

эта

 

полезная

 

мѣра

 

будетъ
введена

 

въ

 

православныхъ

 

храмахъ.

 

Нритомъ

 

она

 

вполнѣ

согласна

 

съ

 

практикою

 

древней

 

православной

 

Церкви,

 

въ

которой

 

были

 

особыя

 

лица,

 

наблюдавшія

 

за

 

тишиною

 

и

порядкомъ

 

при

 

богослуженіи

 

изъ

 

числа

 

ирихожаиъ

 

и

считавшіяся

 

въ

 

составѣ

 

церковнаго

 

клира.

 

Таковы

 

па-

примѣръ

 

придверники,

 

о

 

коихъ

 

упоминается

 

въ

 

4-мъ
правилѣ

 

6-го

 

Вселенскаго

 

собора

 

"(**)...
Да,

 

грустно,

 

что

 

мы,

 

православные

 

христіане,

 

часто

пе

 

умѣемъ

 

должнымъ

 

образомъ

 

вести

 

себя

 

въ

 

храмахъ

Божіихъ!

 

Гдѣ

 

бы,

 

повидимому,

 

намъ

 

и

 

держать

 

себя

 

съ

большею

 

благопристойностію,

 

какъ

 

не

 

въхрамѣ

 

Господ-
немъ

 

въ

 

присутствіи

 

Самого

 

Господа?

 

Что

 

бы,

 

повидимо-

му,

 

мы

 

должпы

 

и

 

слушать

 

вііимательпѣе,

 

какъ

 

не

 

слово

Бога,

 

возвѣщаемое

 

отъ

 

Его

 

имепи

 

Его

 

служителями?..
На

 

дѣлѣ

 

выходить

 

не

 

то.

 

Не

 

такъ

 

ведутъ

 

себя

 

посѣти-

(*)

 

Такъ

 

напр.

 

иоеъщавшимъ

 

католичеекіе

 

костелы,

 

вѣролтпо,

 

прихо-

дилось

 

впдѣть

 

лицъ

 

въ

 

особомъ

 

оді.яніи

 

и

 

съ

 

булавою,

 

стукъ

 

каковой
раздается

 

немедленно

 

предъ

 

нарушителями

 

церковнаго

 

благочинія.
(**)

 

Рук.

 

для

 

сел.

 

наст.

 

1885

 

г.,

 

т.

 

2,

 

№33,

 

стр.

 

452-453.

 

Ср.

 

II.

 

С.

 

3.
Іюлл

 

15,

 

№

 

8583,

 

гді.

 

говорится,

 

что

 

въ

 

1742

 

г.,

 

но

 

распоряжению

 

Се-
ната,

 

назначены

 

были

 

особые

 

сборииіки

 

штрафа

 

съ

 

тѣхъ,

 

которые

 

бу-
дутъ

 

разговаривать

 

съ

 

кѣмъ-либо

 

во

 

время

 

лптургіи.
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тели

 

инославныхъ

 

храмовъ;

 

не

 

такъ

 

ведемъ

 

себя

 

и

 

мы

сами

 

въ

 

другихъ

 

собраніяхъ.

 

Если

 

не

 

страхъ

 

Господень,
о

 

которомъ

 

мпогіе

 

изъ

 

насъ

 

позабыли,

 

то

 

хотя

 

быпро-

стыя

 

правила

 

приличія

 

заставили

 

насъ

 

одуматься!

С.

 

П.

Поеѣщеніе

 

Преоевященнѣйшимъ

 

Иринеемъ

 

еелъ

Мяеваго

 

и

 

Маелова

 

Тульекаго

 

уѣзда.

{Нѣсколько

 

запоздавшая

 

корреспондснція.)

23

 

Іюля

 

Его

 

Преосвященство

 

посѣтилъ

 

въ

 

Тульскомъ
1-мъ

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

два

 

села -Мясное

 

и

Маслово.

 

Въ

 

селѣ

 

Мясномъ

 

онъ

 

слушалъ

 

литургію,

 

часы

предъ

 

литургіею

 

но

 

благословенію

 

Его

 

Преосвященства
читалъ

 

въ

 

стихарѣ

 

ученикъ

 

мѣстпоп

 

церковно-приходской
школы.

 

За

 

литургіей

 

пѣлъ

 

очень

 

хорошіймѣстпый

 

хоръ,

сформированный

 

псаломщикомъ

 

Мих.

 

Сперанскимъ

 

изъ

учениковъ

 

церковно-приходской

 

школы

 

и

 

изъ

 

любителей —

мѣстпыхъ

 

крестьянъ.

 

Символъ

 

Вѣры

 

и

 

Молитву

 

Господню
стройно

 

пропѣли

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

церковно-приход-

ской

 

школы.

 

Благословляя

 

церковнаго

 

старосту

 

по

 

окон-

чаніи

 

литургін,

 

Владыка

 

спросилъ

 

у

 

него,

 

сколько

 

онъ

тратитъ

 

депегъ

 

на

 

содержаніе

 

хора,

 

получилъ

 

отвѣтъ,

что

 

на

 

хоръ

 

пе

 

тратится

 

ничего,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

состоитъ

изъ

 

любителей

 

и

 

школяровъ.

 

Владыка,

 

обратившись

 

къ

Благочпппому

 

(городскому

 

священнику),

 

изволилъ

 

замѣ-

тить,

 

что

 

въ

 

Тулѣ

 

еще

 

удобнѣе

 

устроять

 

подобные

 

хоры,

иичѣмъ

 

не

 

обременяющіе

 

церковь

 

въ

 

матеріальномъ

 

отно-

шеніи,

 

стоитъ

 

только

 

развить

 

въ

 

прихожанахъ

 

любовь

 

къ

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

въ

 

церкви,—

 

Вышедши

 

изъ

 

алтаря

 

къ

 

на-

роду,

 

Владыка

 

къ

 

нему

 

обратился

 

съ

 

своимъсердечнымъ

словомъ,

 

въ

 

которомъ

 

увѣщевалъ

 

жить

 

по

 

заповѣдямъ

Божіимъ.

 

„Закопъ

 

гражданскій

 

(говорнлъ

 

Владыка)

 

испол-

няется

 

вамп

 

потому,

 

что

 

за

 

исполненіемъ

 

слѣдить

 

граж-

данская

 

власть.

 

Не

 

думаете

 

ли

 

Вы,

 

что

 

за

 

иснолнепіемъ
закона

 

Божія

 

никто

 

не

 

слѣдитъ?

 

Нѣтъ.

 

Вы

 

не

 

забывайте
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о

 

всевидящемъ

 

Господѣ,

 

Который

 

только

 

по

 

Своей

 

ве-

ликой

 

милости

 

иногда

 

не

 

тотчасъ

 

наказуетъ

 

согрѣшаю-

щихъ.

 

Господь

 

щедръ,

 

милостивъ

 

и

 

долготерпѣливъ,

 

но

и

 

правосуденъ:

 

Онъ

 

не

 

умедлитъ

 

наказать

 

насъ,

 

видя

 

не-

раскаянность

 

нашу".

 

Владыка

 

перешелъ

 

въ

 

своемъ

 

на-

ставленіи

 

къ

 

тому,

 

какъ

 

нарушаютъ

 

святость

 

празднич-

наго

 

дня.

 

Онъ

 

сказалъ,

 

что

 

ему

 

тяжело

 

и

 

скорбно

 

было

видѣть,

 

ѣхавши

 

сюда,

 

какъ

 

чада

 

Православной

 

Церкви,
слыша

 

материнскій

 

призывъ

 

ея

 

во

 

святомъ

 

благовѣстѣ,

бѣгутъ

 

отъ

 

нея

 

и

 

куда

 

же — на

 

торжище;

 

мѣпяютъ

 

слу-

шаніе

 

слова

 

Божія,

 

на

 

слушаніе

 

душевреднаго

 

срамо-

словія;

 

покидаютъ

 

свою

 

матерь

 

Церковь

 

и

 

не

 

хотятъ

освятить

 

праздникъ

 

молитвой

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

они

крестились,

 

куда

 

они

 

прибѣгали

 

съ

 

своими

 

скорбями,
гдѣ

 

они

 

слезно

 

просили

 

Господа

 

о

 

помощи

 

въ

 

трудныя

 

■

минуты

 

жизни".

 

Какъ

 

бы

 

желая

 

смягчить

 

обличительный
тонъ

 

своей

 

бесѣды,

 

Владыка

 

говорилъ

 

потомъ

 

о

 

великой
пользѣ

 

молитвы

 

церковной

 

и

 

о

 

томъ,

 

при

 

какихъ

 

усло-

віяхъ

 

молитвы

 

наши

 

бываютъ

 

угодны

 

Господу

 

и

 

испол-

няются

 

ко

 

благу

 

нашему. —Выйдя

 

изъ

 

церкви,

 

Владыка
посѣтилъ

 

вдову

 

съ

 

сиротами

 

бывшаго

 

священника

 

Докто-
рова,

 

священника

 

Кутепова,

 

другаго

 

священника

 

Спас-
скаго

 

и

 

діакона

 

Русакова.

 

Передъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

выѣхать

изъ

 

села,

 

Владыку

 

окружила

 

толпа

 

женщинъ,

 

и

 

громко

благодарила

 

его

 

за

 

наставленія,

 

которыя

 

онъ

 

говорилъ

въ

  

церкви.

Въ

 

селѣ

 

Масловѣ

 

при

 

обычной

 

встрѣчѣ

 

Архипастыря
въ

 

церкви

 

пѣлъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

подъ

 

управлепіемъ

 

мѣстна-

го

 

крестьянина.

 

Хоръ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Мясномъ,

 

со-

стоялъ

 

изъ

 

любителей

 

и

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

мѣстной

школы.

 

Осмотрѣвши

 

алтарь,

 

Владыка

 

вышелъ

 

на

 

амвопъ

и,

 

увидавъ

 

болѣе

 

полусотни

 

дѣтей

 

изъ

 

школы,

 

спросилъ

у

 

нихъ

 

умѣютъ

 

ли

 

они

 

пѣть

 

и

 

по

 

приказанію

 

Владыки
дѣти

 

пропѣли

 

СимволъВѣры

 

и

 

Молитву

 

Господню.

 

Сим-
волъ

 

Вѣры

 

дѣти

 

пѣли

 

почленно

 

и

 

по

 

окончаніи

 

кажда-

го

 

члена

 

Владыка

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

содержаніи
каждаго

 

члена.

 

Дѣти

 

сначала

 

стѣснялись '

 

въ

 

отвѣтахъ,

робѣли;

 

но

 

потомъ,

 

видя

 

его

 

отеческую

 

привѣтливосгь,

начали

 

давать

 

толковые

 

отвѣты

 

и

 

показали

 

хорошее

 

по-

ниманіе

   

преподаннаго

   

имъ

   

въ

  

школѣ

  

Закона

   

Божія.
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Гармоническое

 

пѣніе

 

дѣтей

 

было

 

достигнуто

 

усердіемъ
учительницы

 

Любови

 

Лавровой,

 

обладающей

 

довольно

сильнымъ

 

и

 

хорошо

 

выработаннымъ

 

сонрано.

 

Посѣтивъ

мѣстную

 

школу

 

и

 

священника

 

I.

 

Сахарова

 

Владыка

 

въ

сопровожден^

 

гражданскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

властей

 

и

 

Бла-
гочипнаго

 

отбылъ

 

въ

 

село

 

Юрьево.

 

(О

 

посѣщеніи

 

села

Юрьева

 

напечатано

 

въ

 

15

 

№-рѣ.)

Посѣщсыіе

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

селъ

 

Тульекаго

 

увзда:

Мрдігыікіі

 

и

 

Крюкова,

 

26

 

Августа.

Въ

 

8 1/*

 

ч -

 

утра

 

26-го

 

Августа

 

Преосвященнѣйшій

 

Вла-
дыка

 

изволилъ

   

прибыть

 

въ

 

село

  

Медвѣнку,

  

слѣдуя

  

по

пути

 

изъ

 

г.

 

Тулы

 

въ

 

г.

 

Веневъ.

  

У

 

паперти

 

церковной,

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

ипреднесеніи

 

хоругвей,

 

Влады-
ка

 

встрѣченъ

 

былъ

 

ключаремъ

 

Каѳедральнаго

 

Собора

 

про-

тоіереемъ

 

I.

 

П.

  

Никольскимъ

   

(прибывшимъ

  

нѣсколько

ранѣе

 

съ

 

секретаремъ

 

Владыки)

 

и

 

помощникомъ

 

Благо-
чиннаго

 

2-го

 

Тульскаго

 

округа

 

священникомъ

 

Михаиломъ
Велыищевымъ

 

(самъ

 

Благочинный

  

по

 

болѣзни

 

не

 

могъ

быть

 

при

 

встрѣчѣ).

   

По

 

вступленіи

  

Владыки

  

въ

 

храмъ,

весь

 

порядокъ

  

встрѣчи

 

былъ,

 

обычный;

   

пѣлъ

   

хоръ

 

изъ

г.

 

Тулы,

 

приглашенный

 

предсѣдателемъ

 

приходскаго

 

по-

печительства,

 

тульскимъ

 

купцомъ

 

Д.

 

М.

 

Владиміровымъ.
Въ

 

алтарѣ,

 

благословляя

 

священника,

 

псаломщика

 

и

 

цер-

ковнаго

  

старосту,

   

Владыка

   

спроси лъ:

   

„посѣщаютъ-ли

нрихожапе

 

храмъ

 

Божій?"

   

„Въ

 

воскресные

 

дни,

   

отвѣ-

чалъ

 

священникъ,

   

въ

 

церкви

 

почти

 

никого

 

не

 

бываетъ,
потому

 

что

 

всѣ

 

отправляются

 

на

 

базаръ

   

въ

 

Тулу".

  

За-
тѣмъ

 

Владыка

 

вышелъ

 

къ

 

народу

 

на

 

амвонъ

 

и

 

преподалъ

свое

 

Архипастырское

 

благословеніе.

 

Въ

 

это

 

время

 

Ему
представились —Земскій

 

Начальпикъ

  

Н.

  

С.

 

Бѣляевъ

   

и

тульскій

 

купецъ

 

Владиміровъ;

 

о

 

послѣднемъ

 

священникъ

заявилъ

 

Владыкѣ,

   

что

 

онъ

 

па

 

свои

  

средства

   

устроилъ

помѣщеніе

   

для

  

церковно-приходской

   

школы,

   

которая

открывается

 

съ

 

нынѣшняго

 

учебнаго

 

года.

 

Владыка

 

вы-

разилъ

 

свою

 

благодарность, сказалъ:

 

„Вы

 

дѣлаете

 

самое

благое

 

дѣло,

 

устрояя

 

школу

 

въ

 

таком ь

 

приходѣ,

 

вь

 

ко-
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торомъ

 

нѣтъ

 

школы,

 

п

 

Господь

 

Бон.

 

не

 

оставить

 

васъ

за

 

это

 

Своею

 

милостію".

 

Обратившись

 

къ

 

пароду,

 

Вла-
дыка

 

приблизительно

 

сказалъ

 

слѣдующее:

 

„Вотъ

 

сейчасъ
свящснпикъ

 

заявилъ

 

мнѣ,

 

что

 

вы

 

рѣдко

 

носѣщаете

 

храмъ

Божій

 

въ

 

воскресные

 

дни.

 

Грѣшно,

 

сказалъ

 

Владыка,
оставлять

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

ѣхать

 

въ

 

городъ

 

на

 

базаръ,
гдѣ

 

такъ

 

много

 

нехорошаго,

 

а

 

вы

 

еще

 

привозите

 

туда

 

съ

собой

 

нехорошее".

 

„Что

 

дѣлать?

 

Ваше

 

Преосвященство,
сказалъ

 

одинъ

 

крестьянинъ,

 

ѣдемъ

 

по

 

нуждѣ

 

своей

 

за

грошами".

 

„А

 

что

 

дороже:

 

душа,

 

или

 

грошъ?*

 

спросила.

Владыка.

 

„Душа" —„Такъ

 

вамъ

 

одушѣ-то

 

н

 

нужно

 

боль-
ше

 

всего

 

заботиться.

 

Душа

 

паша

 

драгоцѣнна;

 

весь

 

міръ
не

 

можетъ

 

вознаградить

 

собою

 

человѣку

 

потери

 

души

его;

 

кап

 

польза

 

человѣку,

 

сказалъ

 

Спаситель,

 

аще

 

міръ
весь

 

пріобрящетъ,

 

душу

 

же

 

свою

 

отщетитъ

 

(т.

 

е.

 

по-

губить)?

 

(Матѳ.

 

16,

 

26).

 

Для

 

житейскихъ

 

дѣлъ,

 

для

 

нрі-
обрѣтенія

 

грошей

 

на

 

ваши

 

нужды,

 

Господь

 

Богъ

 

отдѣ-

лилъ

 

шесть

 

дней,

 

въ

 

которые

 

должны

 

трудиться

 

и

 

рабо-
тать,

 

а

 

праздничный

 

день

 

почитайте

 

молитвою

 

въ

 

храмѣ

Божіемъ:

 

этотъ

 

день

 

не

 

вашъ,

 

а

 

Божій;

 

за

 

исполнепіе
Его

 

заповѣди

 

Онъ

 

благословитъ

 

добрымъ

 

успѣхомъ

 

всѣ

ваши

 

дѣла".

 

Продолжая

 

благословлять

 

народъ,

 

Владыка
спросилъ

 

одну

 

18-ти

 

лѣтнюго

 

дѣвушку:

 

„умѣешь

 

ли

 

мо-

литься

 

и

 

знаешь

 

ли

 

молитвы?"

 

Знаю:

 

Отче,

 

Богородицу.
„Прочитай!"

 

Та

 

начала

 

было

 

читать

 

съ

 

большими

 

не-

правильностями

 

и

 

остановилась.

 

Указывая

 

па

 

мѣстную

икону

 

Спасителя,

 

Владыка

 

спросилъ

 

ее:

 

„какая

 

это

 

ико-

на?" —Не

 

знаю.— Указывая

 

на

 

икону

 

Божіей

 

Матери,
спросилъ

 

ту

 

же

 

дѣвушку:

 

„а

 

какая

 

эта

 

икона?"

 

Не

 

знаю.

Иослѣ

 

этого

 

Владыка

 

съ

 

грустно

 

замѣтнлъ,

 

что

 

подобное
явленіе

 

очень

 

печально.

 

Обратившись

 

къ

 

мѣстному

 

свя-

щеннику,

 

Владыка

 

сказалъ:

 

„и

 

безъ

 

школы

 

нужно

 

учить

своихъприхожанъ!"

 

Вовремя

 

благословенія

 

народа

 

одинъ

крестьянинъ

 

сказалъ:

 

„Ваше

 

Преосвященство!

 

у

 

насъ

 

служ-

ба-то

 

бываетъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

разъ!"

 

„

 

Правда

 

ли?

 

спросилъ

 

Вла-
дыка

 

у

 

помощника

 

Благочиннаго;

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

пишет-

ся

 

въ

 

благочинничеекихъ

 

отчетахъ?"— -Въ

 

этой

 

церкви

 

цер-

ковныя

 

службы

 

отправляются

 

черезъ

 

недѣлю,

 

отвѣчалъ

тотъ,

 

то

 

же

 

подтвердилъ

 

председатель

 

попечительства

 

и

церковный

 

староста.

 

Когда

 

Владыка

 

направился

 

къ

 

выходу

о
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церкви,

 

прихожане

 

заявили,

 

что

 

имъ

 

желательно

 

было
бы

 

имѣть

 

отдѣльнаго

 

священника.

 

„Хорошо,

 

сказалъ

 

Вла-
дыка,

 

я

 

дамъ

 

вамъ

 

священника

 

даже

 

къ

 

зимѣ,

 

такъ

 

какъ

ваше

 

село

 

подгороднее,

 

но

 

съ

 

условіемъ,

 

если

 

вы

 

по-

строите

 

домъ

 

для

 

священника,

 

но

 

домъ

 

не

 

такой,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

живешь

 

ты—крестьянинъ,

 

домъ

 

для

 

священника

долженъ

 

быть

 

построенъ

 

по

 

особому

 

плану,

 

который

 

я

поручилъ

 

составить

 

архитектору,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

длина

дома

 

должна

 

быть

 

24

 

аршина.

 

Есть

 

ли

 

земля

 

при

 

этой
церкви?" —Есть

 

пахатная

 

и

 

усадебная,

 

отвѣчалъ

 

помощ-

никъ

 

Благочиннаго.

 

Снова

 

обращаясь

 

къ

 

прихожанамъ,

Владыка

 

сказалъ:

 

„такъ

 

вотъ,

 

если

 

вы

 

построите

 

домъ

и

 

загородите

 

усадебную

 

церковную

 

землю,

 

я

 

дамъ

 

свя-

щенника".

 

При

 

выходѣ

 

изъ

 

церкви

 

Земскій

 

Начальникъ
просилъ

 

Владыку

 

посѣтить

 

его

 

домъ,

 

на

 

пути

 

дежащій,
и

 

Владыка

 

обѣщалъ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Владыка

 

бе-
сѣдовалъ

 

съ

 

народомъ,

 

протоіерей

 

Никольскій

 

и

 

Секре-
тарь

 

Владыки

 

въ

 

алтарѣ

 

провѣряли

 

церковные

 

докумен-

ты.

 

Преподавши

 

общее

 

благословеніе,

 

Владыка

 

изволилъ

отбыть

 

въ

 

село

 

Крюково,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ.

 

Про-
ѣзжая

 

мимо

 

вновь

 

открытой

 

церковно-приходской

 

школы,

Владыка

 

изволилъ

 

выйти

 

изъ

 

кареты

 

и

 

пошелъ

 

въ

 

школу,

въ

 

сопровожденіи

 

помощника

 

Благочиннаго.

 

При

 

входѣ

въ

 

школу

 

Владыку

 

встрѣтилъ

 

устроитель

 

школы

 

г.

 

Вла-
диміровъ

 

съ

 

супругой

 

и

 

дѣтьми.

 

Ласково

 

привѣтствуя

семейство

 

Владимірова

 

и

 

благословивши

 

его,

 

Владыка
вошелъ

 

въ

 

школу

 

и,

 

помолившись

 

на

 

св.

 

иконы,

 

сказалъ:

„миръ

 

дому

 

сему

 

и

 

живущимъ

 

въ

 

немъ!"

 

Въ

 

школѣ

было

 

16-ть

 

вновь

 

припятыхъ

 

мальчиковъ,

 

которыхъ

 

су-

пруга

 

Владимірова

 

подводила

 

къ

 

Архипастырю

 

для

 

бла-
гословенія.

 

Благословляя

 

дѣтей,

 

Владыка

 

спросилъ:

 

„по-

чему

 

нѣтъ

 

дѣвочекъ?

 

Непремѣнно

 

нужно,

 

чтобы

 

и

 

дѣ-

вочки

 

обучались."

 

Обратившись

 

къ

 

гувернанткѣ

 

дѣтей

Владимірова,

 

Владыка

 

заыѣтилъ:

 

„помимо

 

обученія

 

этихъ

дѣтей

 

(указывая

 

на

 

дѣтей

 

хозяина)

 

вы

 

должны

 

научать

страху

 

Божію

 

и

 

благочестію

 

и

 

другихъ

 

окружающихъ

васъ,

 

напримѣръ,

 

домашнюю

 

прислугу."

 

Преподавши
всѣмъ

 

благословеніе,

 

Владыка,

 

въ

 

сопровожденіи

 

по-

мощника

 

Благочиннаго,

 

прослѣдовалъ

 

далѣе

 

и

 

на

 

пу-

ти

 

посѣтилъ

  

г.

 

Земскаго

 

Начальника.

 

Благословляя

 

се-



-
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мейство

 

его,

 

Владыка

 

разспрашивалъ

 

о

 

дѣтяхъ,

 

гдѣ

учатся.

 

Милостиво

 

бесѣдуя

 

съ

 

хозяиномъ

 

дома

 

и

 

се-

мействомъ

 

его,

 

Владыка

 

изволилъ

 

указать

 

на

 

то

 

печаль-

ное

 

явленіе,

 

что

 

вообще

 

крестьяне

 

подгороднихъ

 

селъ

очень

 

печальны

 

въ

 

религіозно-нравственпомъ

 

состояніи

 

и

крайне

 

бѣдны,

 

судя

 

по

 

ихъ

 

развалившимся

 

ираскрытымъ

хижинамъ,

 

что

 

замѣчено

 

было

 

имъ

 

и

 

въ

 

другпхъ

 

подго-

роднихъ

 

селахъ,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

Горѣлкахъ.

 

„А

 

вѣдь

 

въ

прежнее

 

время

 

лучше

 

жили

 

крестьяне?"

 

спросилъ

 

Вла-
дыка

 

старушку,

 

мать

 

хозяина. — Да,

 

Ваше

 

Преосвященство,
лѣтъ

 

50

 

тому

 

назадъ,

 

когда

 

я

 

выходила

 

за.мужъ,

 

кре-

стьяне

 

лучше

 

жили,

 

потому

 

что

 

тогда

 

какъ-то

 

меньше

пили

 

водку,

 

а

 

теперь

 

уже

 

малый

 

ребенокъ

 

умѣетъ

 

пить.

Я,

 

сказалъ

 

Земскій

 

Начальникъ,

 

по

 

своему

 

участку

 

уни-

чтожаю

 

питейныя

 

заведенія

 

и

 

стараюсь

 

заводить церков-

ныя

 

школы.

 

„Да,

 

сказалъ

 

Владыка,

 

нужно

 

прежде

 

научить

страху

 

Божію,

 

когда

 

научатся

 

исполнять

 

Законъ

 

Хри-
стовъ,

 

тогда

 

будутъ

 

исполнять

 

законъ

 

граждански!".

 

По-
бесѣдовавъ

 

еще

 

немного

 

и

 

благослови

 

въ

 

всѣхъ

 

домаш-

нихъ

 

Земскаго

 

Начальника,

 

Владыка

 

отбылъ

 

въ

 

село

Крюково.
Въ

 

селѣ

 

Ерюковѣ

 

встрѣча

 

Владыки

 

была

 

такая

 

же,

какъ

 

и

 

въ

 

церкви

 

села

 

Медвѣнкп.

 

Въ

 

алтарѣ,

 

благослов-
лял

 

церковнаго

 

старосту,

 

Владыка

 

спросилъ:

 

„сколько

лѣтъ

 

служишь?"

 

„Шесть

 

лѣтъ",

 

отвѣчалъ

 

староста.

 

„Вотъ,
если

 

прослужишь

 

еще

 

3

 

года,

 

то

 

тебѣ

 

нужпо

 

дать

 

ме-

даль;

 

а

 

сколько

 

выходить свѣчей

 

въгодъ?"У

 

насъ, Ваше
Преосвященство,

 

свѣчен

 

выходитъ

 

мало—пуда

 

полтора

или

 

два,

 

потому

 

что

 

служба

 

бываетъ

 

въ

 

продолжепіе

 

го-

да

 

только

 

26

 

недѣль.

 

Вошедши

 

на

 

амвопъ,

 

Владыка

 

обра-
тился

 

къ

 

народу,

 

приблизительно,

 

съ

 

слѣдующими

 

сло-

вами:

 

„Я

 

былъ

 

во

 

многихъ

 

селахъ

 

Тульской

 

Епархіи,
Кіевской,

 

гдѣ

 

долго

 

жилъ,

 

и

 

Могилевской,

 

и

 

каждый
нриходъ

 

встрѣчалъ

 

меня

 

свопмъ,

 

что

 

у

 

кого

 

есть,

 

не

заимствуя

 

у

 

другпхъ;

 

вы

 

же

 

встрѣтили

 

меня

 

съ

 

наняты-

ми

 

пѣвчими;

 

мнѣ

 

нужпо

 

знать,

 

какъ

 

поетъ

 

вашъ

 

пса-

ломщикъ,

 

и

 

какъ

 

вы

 

помогаете

 

ему.

 

Сколько

 

лѣтъ

 

слу-

жишь?"

 

спросилъ

 

Владыка

 

псаломщика.— 36

 

лѣтъ.

 

„Вотъ,
видишь-лн,

 

если

 

бы

 

ты

 

по

 

одному

 

человѣку

 

въ

 

годъобу-
чалъ

 

иѣнію,

 

то

 

у

 

тебя

 

тенерь

 

было

 

бы

 

36-ть

 

пѣвцовъ,

 

а
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то

 

и

 

болѣе,

 

и

 

всѣ

 

присутствующее

 

могли

 

бы

 

пѣть

 

въ

церкви.

 

Вотъ,

 

напримѣръ,

 

что

 

мнѣ

 

пришлось

 

видѣть

 

и

слышать

 

въ

 

селахъ

 

Коптевѣ

 

и

 

Юрьевѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

нѣкоторыхъ

 

селахъ:

 

вся

 

правая

 

сторона

 

храма

 

занята

дѣтьми,

 

преимущественно,

 

дѣвочками,

 

которыя

 

встрѣтили

меня

 

съ

 

нѣпіемъ

 

п

 

на

 

предлагаемые

 

мною

 

вопросы

 

бой-
ко

 

отвѣчали;

 

когда

 

же

 

я

 

предложплъ

 

пропѣть:

 

„Святый
Боже",

 

„Царю

 

Небесный",

 

„Отче

 

нашъ",

 

„Вѣрую",

 

то

вся

 

церковь

 

огласилась

 

дружнымъ

 

и

 

торжественнымъ

 

пѣ-

ніемъ.

 

Все

 

это

 

я

 

говорю

 

къ

 

тому,

 

что

 

если

 

въ

 

другихъ

приходахъ

 

заведенъ

 

такой

 

порядокъ,

 

то,

 

значить,

 

есть

возможность

 

завести

 

и

 

въ

 

вашемъ

 

приходѣ

 

то

 

же

 

самое;

здѣсь

 

яге

 

я

 

не

 

только

 

не

 

слышу

 

дѣтей

 

поющихъ,

но

 

вовсе

 

не

 

виягу

 

ихъ,

 

и

 

благословлять

 

некого"...

 

Вовре-
мя

 

благословенія

 

народа,

 

Владыка

 

спросилъ

 

одну

 

взрос-

лую

 

дѣвушку:

 

„Какая

 

эта

 

икона?"

 

Богородица. —

 

„Кого
Опа

 

держитъ

 

на

 

рукахъ?"

 

Невнаю.

 

Обращаясь

 

къ

 

одно-

му

 

взрослому

 

крестьянину

 

Владыка

 

спросилъ:

 

„Какой

 

у

васъ

 

храмовой

 

праздникъ?"

 

Св.

 

Николая.

 

„Есть

 

ли

 

икона

Святителя

 

Николая

 

въ

 

вашей

 

церкви?"- -Не

 

знаю...

 

Обра-
тившись

 

къ

 

священнику,

 

сказалъ:

 

„Хотя

 

школы

 

нѣтъ,

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

пужно

 

учить

 

прихожанъ!

 

Служите

 

въ

праздники

 

но

 

воскреснымъ

 

днлмъ

 

вечерни?"

 

—

 

Иногда

 

слу-

жу,

 

отвѣчалъ

 

свящепникъ'

 

„Почему

 

не

 

всегда?" — Народъ
не

 

бываетъ.

 

„Нѣтъ,

 

сказалъ

 

Владыка,

 

нужно

 

служить,

хотя

 

бы

 

въ

 

церкви

 

была

 

одпа

 

эта

 

старуха

 

(подходившая
подъ

 

благословепіе);

 

если

 

священникъ

 

въ

 

церкви,

 

то

 

бу-
детъ

 

и

 

народъ,

 

если

 

же

 

его

 

не

 

будетъ,

 

то

 

не

 

будетъ

 

и

народа".

 

Въ

 

заключеніе

 

своей бесѣды

 

Владыка

 

преіюдалъ

такое

 

наставленіе:

 

„Живите

 

по

 

Божьему,

 

по

 

христіански
и

 

по

 

совѣстп,

 

и

 

тогда

 

у

 

васъ

 

всего

 

будетъ

 

въ

 

изобиліи,
и

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

сказано:

 

благочестіе

 

на

 

все

 

полезно.

Для

 

примѣра

 

возьмемъ

 

два

 

села:

 

въ

 

одпомъ

 

селѣ

 

есть

перковь,

 

школа,

 

народъ

 

трезвый,

 

усердно

 

посѣщаетъ

храмъ

 

Божій

 

въ

 

воскресиые

 

ипраздпичные

 

дни;

 

въ

 

дру-

гомъ

 

селѣ

 

нѣтъ

 

школы,

 

а

 

есть

 

питейное

 

заведеніе,

 

на-

родъ

 

лѣішвый,

 

нетрезвый,

 

въ

 

церковь

 

не

 

ходить.

 

Ска-
жито:

 

въ

 

какомъ

 

селѣ

 

будетъ

 

благоденственное

 

житіе?
Конечно

 

въ

 

первомъ,

 

сказалъ

 

Владыка.

 

Вотъи

 

л

 

вамъ желаю,

чтобы

 

вы

 

подражали

 

первому

 

селу."

 

При

 

выходѣ

 

изъцер-
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кви

 

священникъ

 

пригласилъ

 

Владыку

 

посѣтить

 

егодомъ.

Проходя

 

по

 

кладбищу

 

къ

 

дому

 

священника,

 

Владыка

 

ска-

8алъ

 

сопровождавшему

 

его

 

Помощнику

 

Благочиннаго:
„Благочинный

 

долженъ

 

строго

 

слѣдить

 

за

 

благоустрой-
ствомъ

 

кладбищъ;

 

если

 

бы

 

были

 

здѣсь

 

насажены

 

деревья,

то

 

не

 

было

 

бы

 

здѣсьтакъ

 

пустынно,

 

а

 

были

 

бы

 

болыпія

 

де-

ревья,

 

подъ

 

тѣныо

 

которыхг

 

можно

 

отдохнуть".

 

У

 

крыль-

ца

 

дома

 

Владыку

 

встретила

 

жена

 

священника

 

съ

 

своими

дѣтьми

 

и

 

сь

 

хлѣбомъ-солью;

 

благословивши

 

ихъ,

 

Владыка
вотелъ

 

въ

 

домъ

 

священника

 

съ

 

привѣтстьіемъ:

 

„мирт,

дому

 

сему

 

н

 

живущішъ

 

въ

 

немъ!"

 

Онъ

 

обратился

 

къ

женѣ

 

священника

 

приблизительно

 

съ

 

такими

 

словами:

„Матушка

 

должна

 

служить

 

нримѣромъ

 

не

 

только

 

для

своего

 

семейства,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

прихожанъ.

 

Дѣтей

 

сво-

ихъ

 

падо

 

научить

 

страху

 

Божію,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

церкви

читали

 

и

 

пѣли,

 

пусть

 

и

 

сама

 

матушка

 

поетъ,

 

если

 

мо-

жетъ;

 

нехорошо,

 

если

 

сынъ

 

священника

 

не

 

можетъ

 

про-

читать

 

часы,

 

или

 

шестопсалміе;

 

нужно

 

научать

 

страху

Божію

 

и

 

благочестію

 

и

 

прислугу

 

свою.

 

Большой
соблазнъ

 

для

 

прихожанъ,

 

когда

 

постомъ

 

въ

 

домѣ

 

свя-

щенника

 

приготовляется

 

какая-либо

 

мясная,

 

скоромная

нища.

 

Все

 

это

 

я

 

говорю

 

вообще,

 

не

 

относя

 

лично

 

къ

вамъ,

 

матушка".

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

дома

 

священника,

 

Вла-
дыка

 

преподалъ

 

всѣмъ

 

свое

 

Архипастырское

 

благоелове-
піе

 

и

 

ішолилъ

 

отбыть,

 

при

 

торжествепномъ

 

8вонѣ,

 

въ

слѣдующее

 

село

 

Торхово,

 

въ

 

сопровожденіи

 

Исправника,
урядииковъ,

 

помощника

 

Благочиннаго

 

и

 

Земскаго

 

На-
чальника,

 

котораго

 

пригласилъ

 

въ

 

свою

 

карету.

Священникъ

 

Михаилъ

 

Вельтищевъ.

Святитель

 

Ѳеофанъ

 

о

 

Львѣ

 

Толетомъ.
Въ

 

одпомъ

 

изъ

 

многочнсленпыхъ

 

ішсемъ

 

своихъ

 

Святи-
тель

 

Ѳеофанъ

 

пишетъ:

 

„Вы

 

помянули,

 

что

 

многіе

 

перехо-

дятъ

 

въ

 

ипую

 

вѣру,

 

начитавшись

 

сочиненій

 

Толстаго.

 

Диво!
У

 

этого

 

Льва

 

никакой

 

вѣры

 

нѣтъ.

 

У

 

него

 

нѣтъ

 

Бога,

 

нѣтъ

души,

 

ігЬтъ

 

будущей

 

жизни,

 

а

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ — про-

стой

 

человѣкъ.

 

Въ

 

его

 

нисаніяхъ —хула

 

па

 

Бога,

 

на

 

Христа
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Госиода,

 

на

 

св.

 

Церковь

 

и

 

ея

 

таинства.

 

Онъ

 

разрушитель

царства

 

истины,

 

врагъ

 

Божій,

 

слуш

 

сашанинъ,

 

какъ

 

сказалъ

самъ

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

волхву

 

Еллиму,

 

противившемуся

его

 

проповѣди

 

на

 

островѣ

 

Кипрѣ

 

(Дѣян.

 

13,

 

8— 10).

 

Этотъ
бѣсовъ

 

сынъ

 

дерзнулъ

 

написать

 

новое

 

евангеліе,

 

которое

есть

 

искаженіе

 

евангелія

 

истиннаго.

 

И

 

за

 

это

 

онъ

 

есть

проклятый

 

апостольскимъ

 

проклятіемъ.

 

Апостолъ

 

святый
Павелъ

 

написалъ:

 

кто

 

новое

 

евашеліе

 

будешь

 

проповѣдывать,

да

 

будстъ

 

проклятъ

 

(анавема'-

 

Галат.

 

1 ,

 

8).

 

И

 

чтобы

 

всѣ

затвердили

 

это

 

добрѣ,

 

въ

 

другой

 

разъ

 

это

 

подтвердила..

(ст.

 

9).

 

Въ

 

евангеліи

 

богохульника

 

сего

 

цитаты

 

похожи

 

на

наши,

 

а

 

самый

 

текстъ

 

другой.

 

Посему

 

онъ

 

естыюддѣлыва-

тель

 

безчестнѣйшій,

 

лгунъ

 

и

 

обманщикъ.
„Если

 

дойдетъ

 

до

 

васъ

 

какая-либо

 

изъ

 

его

 

бредней,

 

съ

отвращеніемъ

 

отвергайте...

 

Въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

журналахъ

онъ

 

разобранъ

 

до

 

іюслѣднихъ

 

косточекъ,

 

и

 

всесторонне

 

об-
личепъ

 

въ

 

безуміи

 

и

 

злоуміи.

 

Но

 

журналы

 

(духовные)

 

кто

читаетъ?

 

И

 

тетрадки

 

Толстаго

 

ходятъ

 

норукамъ

 

секретно,

и

 

секретно

 

распространяютъ

 

ложь."

    

Тамб.

 

Е.

 

В.

 

№

 

32.

Изъ

 

жизни

 

школъ

 

Тульекой

 

епархіи.
Огкрытіе

 

учебный

 

.іанятій

 

въ

 

Тульскихъ

 

городскихъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ.— Литурпя

 

и

 

мплебепъ

 

„при

 

начатіи

 

ученія

 

отроковъ"
ігь

 

Тульскомъ

 

соборѣ.

 

Внечатлѣнія,

 

выяывавшіяся

 

этнмп

 

Богослуженіями.
—

 

Число

 

дѣтей,

 

иачиііающнхъ

 

ученье

 

въ

 

Тульскихъ

 

церк.

 

прих.

 

школахъ.

— Увеличеніе

 

часла

 

учащихся

 

дѣвочекъ.— Численное

 

распредѣленіе

 

уча-

щихся

 

но

 

школамъ,

 

— Готовящееся

 

открытіе

 

въ

 

Тулѣ

 

трехъ

 

новыхть

 

церк.

прих.

 

школъ.

 

—

 

Цершшыя

 

школы

 

ігь

 

епархш:

 

воскресная

 

женская

 

школа

въ

 

с.

 

Иикнтскомъ,

 

Ііогород.

 

у.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

ней

 

за

 

минувшій

 

учебный

 

годъ.

— Пожеланія

 

и

 

надежды

 

относительно

 

пастунившаго

 

учебнаго

 

года.

1-е

 

Сентября

 

было

 

днемъ

 

открытія

 

учебныхъ

 

занятій
въ

 

Тульскихъ

 

городскихъ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ.

 

День

 

новолѣтія

 

церковнаго

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

нача-

ломъ

 

учебнаго

 

новолѣтія

 

для

 

этихъ

 

школъ.

 

Ученики

 

и

ученицы

 

Тульскихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

какъ

продолжающіе

 

свое

 

обученіе

 

въ

 

нихъ,

 

такъ

 

и

 

вновь

 

при-

нятые,

 

собрались

 

съ

 

своими

 

учителями

 

и

 

учительницами

къ

 

8

 

час.

 

утра

 

въСоборѣдля

 

слушанія

 

Божественной

 

ли-

гу

 

ргіи

 

и

 

молебнаго

 

иѣііія

 

„при

 

начатіи

 

ученія

 

отроковъ".
Сюда

 

же

 

собрались

 

и

 

городскіе

 

священники —законо-

учители

 

церк.

 

ирих.

 

школъ

 

и

 

завѣдующіе

 

этими

 

школами.
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Литургію

 

и

 

молебенъ

 

изволилъ

 

совершать

 

Преосвящен-
нѣйшій

 

Ириней;

 

литургію

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духо-

венства

 

и

 

Предсѣдателя

 

Тульскаго

 

Отдѣленія

 

Епарх.
Учил.

 

Совѣта,

 

а

 

молебенъ

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

бывшаго
въ

 

Соборѣ

 

духовенства.

 

Часы

 

предъ

 

литургіей

 

читали

учащіеся.

 

Общимъ

 

хоромъ

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

стройно
пропѣли

 

на

 

литургіи

 

„Отче

 

нашъ"

 

и

 

на

 

молебнѣ

 

„Царю
небесный".

Пріятную

 

и

 

отрадную

   

картину

 

представляли

   

собою
ряды

 

дѣтей,

 

собравшихся

 

въ

   

количествѣ

 

до

 

1000

 

душъ

въ

 

Соборный

 

храмъ

 

испросить

 

себѣ

 

у

 

всещедраго

 

Господа
Бога

 

духа

 

премудрости

 

и

 

разума,

 

„еже

 

пріяти

  

и

 

разу-

мѣти

 

и

 

памятствовати

 

вся

 

добрая

 

и

 

душеполезная

 

ученія".
Глубоко

 

трогало

 

и

 

умиляло

 

сердце

 

возглашеніе

 

Владыки:
„призри

 

съ

 

небеси,

 

Боже,

 

и

 

виждь

 

и

 

посѣти

 

виноградъ

сей"...

 

Взору

 

Владыки

 

и

   

присутствовавшихъ

  

въ

 

храмѣ

открывался,

 

действительно,

 

обширный

 

юный

 

виноградникъ

Божій,

 

ожидающій

   

Божественнаго

  

посѣщенія

 

и

 

утвер-

жденія....

 

При

 

пѣніи

 

дѣтьми

 

молитвы

 

Господней

 

неволь-

но

 

приходилъ

 

на

 

память

 

прокименъ

 

молебна

 

предъ

 

уче-

ніемъ:

 

„изъ

 

устъ

   

младенецъ

 

и

 

ссущихъ

 

совершилъ

 

еси

хвалу"...

 

Трогательно

 

было

 

и

 

начало

 

молебна,

 

когда

 

эти

же

 

„младенцы"

 

собственными

    

дѣтскими

 

голосами

 

при-

зывали

 

„Духа

    

истины"

 

прійти

 

и

 

вселиться

 

въ

   

нихъ....

При

 

чтеніи

 

Евангелія

 

на

 

молебнѣ

 

живо

   

рисовалась

 

въ

воображеніи

 

картина

   

разсказаннаго

   

въ

 

немъ

  

событія:
толпы

 

народа

 

вокругъ

 

Божественнаго

   

Учителя,

 

тѣсня-

щіяся

 

къ

 

Нему

   

сквозь

 

толпу

   

женщины

 

съ

 

дѣтьми

 

на

рукахъ,

 

желающія

 

только

 

того,

 

чтобы

 

Онъ

 

удостоилъихъ

малютокъ

 

Своего

 

благодатнаго

   

прикосновенія,

 

запреще-

ніе

 

имъ

 

этого

 

со

 

стороны

 

учениковъ

 

Спасителя,

 

хотя

 

и

вытекавшее

 

изъ

 

добраго

 

желанія

 

не

 

утруждать

 

Учителя,
но,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

вызвавшее

 

Его

 

негодованіе

 

и

 

знамепа-

тельвыя

 

слова:

 

„оставите

 

дѣтей

 

приходити

 

ко

 

Мнѣ

 

и

 

не

браните

 

имъ".

 

И

 

невольно

 

отъ

 

этой

 

поучительной

  

кар-

тины

 

мысль

 

переносилась

 

съ

 

благодарностью

 

къ

 

нашимъ

Благочестивымъ

 

Государямъ,

   

снова

 

открывающимъ

 

для

иравославныхъ

 

дѣтей

 

широкій

 

школьный

 

путь

 

ко

 

Христу
подъ

 

сѣнью

    

и

 

руководствомъ

 

сн.

    

Церкви,

 

и

 

къ

   

пред-

ставителамъ

 

Церковной

 

Власти

 

вънашемъ

 

нравославномъ



-

 

550

 

-

отечествѣ,

 

заботливо

 

благоустрояющимъ

 

этотъ

 

путь.

 

Много -

лѣтіе,

 

которымъ

 

закапчивался

 

молебенъ,

 

получало,

 

по-

этому,

 

особенный

 

смыслъ

 

и

 

побуждало

 

съ

 

особепнымъ
усердіемъ

 

помолиться

 

за

 

тѣхъ,

 

кому

 

оно

 

возглашалось.

Заключительное

 

же

 

благословеніе

 

Владыкою

 

всѣхъ

 

по-

очередно

 

подходившихъ

 

къ

 

нему

 

дѣтей

 

окончательно

сближало

 

въ

 

мысли

 

происходящее

 

теперь

 

съ

 

разсказан-

нымъ

 

въ

 

Евангеліи

 

событіемъ....
Новый

 

учебный

 

годъ

 

для

 

Тульскихъ

 

церк.

 

прих.

 

школъ

начинается

 

при

 

слѣдующихъ

 

обстоятельствахъ.

 

Вновь
принято

 

въ

 

школы

 

201

 

мальч.

 

и

 

185

 

дѣвоч.,

 

а

 

всего

386

 

учен.

 

Изъ

 

учившихся

 

въ

 

прогаломъ

 

году

 

продол-

жаютъ

 

ученье

 

397

 

мальч.

 

и

 

254

 

дѣв.,

 

всего

 

651.

 

Общее
число

 

учащихся

 

теперь:

 

598

 

мальч.

 

и

 

439

 

дѣвочекъ,

 

а

всего

 

1037,

 

т.

 

е.

 

почти

 

на

 

100

 

челов.

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

предыдущемъ

 

учебномъ

 

году.

 

Очень

 

утѣшительно

 

то,

что

 

это

 

приращеніе

 

въ

 

100

 

челов.

 

падаетъ

 

исключитель-

но

 

на

 

долю

 

дѣвочекъ:

 

ихъ

 

теперь

 

439,

 

тогда

 

какъ

 

въ

прошломъ

 

учебномъ

 

году

 

было

 

334.

 

Изъ

 

вновь

 

посту-

пившихъ

 

дѣтей

 

наибольшее

 

число

 

принято

 

въ

 

школы:

Высокопреосвященн'аго

 

Сергія

 

(49

 

уч.),

 

Пречистенскую
(40

 

уч.).

 

Вознесенскую

 

(40

 

уч.),

 

и

 

Благовѣщенскую

(40

 

уч.).

 

Эти

 

школы,

 

въ

 

указанномъ

 

порядкѣ,

 

остаются,

какъ

 

и

 

прежде,

 

многолюднѣйшими

 

изъ

 

Тульскихъ

 

церк.

прих.

 

школъ.

 

Кромѣ

 

школъ,

 

существовавшихъ

 

въ

 

прош-

ломъ

 

учебномъ

 

году,

 

готовятся

 

къ

 

открытію

 

три

 

новыхъ

церк.

 

прих.

 

школы:

 

Николозавальская,

 

Святодуховская
на

 

Хопрѣ

 

и

 

Донская.

 

Прежняя

 

Донская

 

школа

 

оста-

нется

 

въ

 

положеніи

 

школы

 

грамоты,

 

въустрояемомъ

 

же

при

 

Донской

 

церкви

 

новомъзданін

 

откроется

 

новая

 

шко-

ла

 

церковно-приходская.

 

Число

 

дѣтей,

 

имѣющихъ

 

обучать-
ся

 

въ

 

этихъ

 

новыхъ

 

школахъ,

 

пока

 

еще

 

неизвѣстно.

По

 

свѣдѣніямъ,

 

получаемымъ

 

изъ

 

уѣздовъ

 

епархіи,

 

и

тамъ

 

начинаютъ

 

приступать

 

къ

 

іпкольнымъ

 

запатіямъ.
Кромѣ

 

школъ,

 

прежде

 

сущесгмзовавшихъ,

 

открываются

также

 

и

 

новыя.

 

Изъ

 

школъ

 

же,

 

вступающихъ

 

во

 

второй
годъ

 

своего

 

существованія,

 

между

 

прочимъ,

 

обращаетъ
на

 

себя

 

вниманіе

 

воскресная

 

женская

 

школа

 

въ

 

с.

 

На-
китскомъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда.

 

Практически

 

вѣрная

 

мысль,

положенная

   

въ

   

основу

  

этой

   

школы

  

ея

  

устроателемъ,



—

 

551

 

—

священвикомъ

 

Петромъ

 

Модсстовымъ,

 

дала

 

ей

 

довольпо

оригипальпое

   

устройство.

 

Дѣло

   

въ

 

томъ.

 

что

 

привлечь

дѣвочекъ

 

гаколыіаго

 

возраста

   

въ

 

нашу

 

сельскую

 

школу

пока

 

еще

 

очень

 

трудно.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

крестьяне

 

—

родители

  

мало

   

еще

 

сознаютъ

   

потребность

 

обученія

 

дѣ-

вочекъ

 

и,

 

посылая

 

въ

 

школу

 

мальчикопъ,

 

дѣвочскъ

 

нред-

почитаютъ

 

оставлять

 

дома

 

для

 

разныхъ

 

хозяйственпыхъ
послугъ,

 

съ

 

другой

 

стороны,

  

дальность

 

школы,

 

дождь

 

и

грязь,

 

морозы,

   

мятели

   

и

 

пеимѣніе

   

хорошей

   

одежды

   

и

обуви,

 

какъ

 

препятствія

 

къ

 

посѣщепію

 

школы,

 

песомпѣн-

но,

 

имѣютъ

   

больше

 

значепія

   

для

   

дѣвочекъ,

 

чѣмъ

   

для

ма.іьчиковъ.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

свящ.

   

Модестовъ

   

задумалъ

привлечь

 

къ

 

обученію

    

взрослыхъ

   

дѣвушекъ,

    

но

 

такъ,

чтобы

 

не

    

отрывать

 

ихъ

 

на

 

цѣлую

 

недѣлю

   

отъ

 

домаш-

нихъ

 

хозяйственных!,

 

занятій

 

и

 

не

 

заставлять

 

ходить

 

въ

школу

 

ежедневно.

 

Лучшимъ

 

средствомъ

 

для

 

этого

 

пред-

ставлялось

 

устройство

 

для

 

дѣвицъ

 

воскресной

 

школы,

 

но

онъ,

 

очевидно,

    

находилъ

 

(и

 

совершенно

   

справедливо),

что

 

одного

 

дня

 

занятій

 

на

 

недѣлѣ

 

слишкомъ

 

мало,

  

и

 

по-

тому

 

устроилъ

 

довольно

   

своеобразную

 

школу,

   

которая

хотя

 

и

 

названа

 

воскресного,

 

но

 

не

 

совсѣмъ

 

подходитъ

 

къ

этому

 

типу:

 

запятія

 

въ

 

ней

 

идутъ

 

не

 

только

 

по

 

воскрес-

нымъ

 

и

 

праздничиымъ

 

днямъ,

 

но

 

и

 

по

 

субботамъ.

 

Шко-
ла

 

эта

 

была

 

открыта

 

5

 

Ноября

  

1894

 

г.

 

Въ

 

ней

 

прини-

мались

 

дѣвицы

 

не

 

моложе

 

15

 

лѣтъ.

 

Школа

 

помѣщалась

безплатно

 

въ

 

принадлежащемъ

 

крестьянамъ

 

зданіи

 

зем-

скаго

 

училища

 

и

 

состояла

 

въ

 

вѣдѣніи

 

мѣстнаго

 

церков-

но

 

приходскаго

 

Попечительства.

 

Учебныя

 

книги

 

и

   

при-

надлежности

 

частію

    

цріобрѣтались

 

на

 

средства

   

Попе-
чительства,

 

частію

    

же

 

пожертвованы

 

были

    

почетнымъ

членомъ

 

Попечительства

 

графомъ

 

Владиміромъ

 

Алексѣе-

вичемъ

 

Бобринскимъ.

 

Всѣхъ

 

учебныхъ

 

дней

 

было

 

26.

 

Въ
праздничные

 

дни

 

занятія

    

начинались

   

непосредственно

послѣ

 

поздней

 

литургіи

 

и

 

раздѣлялись

 

на

 

три

 

урока,

 

въ

непраздничные

 

же

 

дни

 

дѣлалось

   

по

 

4

 

и

 

по

 

5

   

уроковъ,

причемъ

 

церковное

 

иѣніе

 

всегда

 

бывало

 

нослѣднимъ

 

уро-

комъ.

  

ІІреподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

раздѣляли

 

между

 

собою
священники

    

П.

 

Модестовъ

    

и

 

А.

 

Нащокинъ,

   

обученіе
церк.

 

нѣнію

 

и

 

ариѳметнкѣ

 

взялъ

 

на

 

себя

 

учитель

 

мѣст-

наго

 

земскаго

 

училища

    

В.

 

Димитріевскій,

  

обученіе

 

же



-

 

552

 

-

русско-славянскому

 

чтенію

 

и

 

письму

 

велъ

 

второй

 

учи-

тель

 

того

 

же

 

училища

 

М.

 

Чукинъ;

 

кромѣ

 

того,

 

дочь

священника

 

0.

 

Модестова

 

занималась

 

по

 

русской

 

исто-

ріи

 

и,

 

въ

 

отсутствіе

 

законоучителей,

 

повторяла

 

по

 

Закону
Божію

 

то,

 

что

 

уже

 

было

 

ими

 

преподано.

 

Законоучители
и

 

учители

 

занимались

 

въ

 

школѣ

 

безмездно.

 

Только

 

учи-

телю

 

Чукину

 

выдано

 

было

 

изъ

 

средствъ

 

Попечительства
10

 

р.

 

Въ

 

день

 

открытія

 

школы

 

въ

 

нее

 

поступило

 

85

 

дѣ-

вицъ,

 

въ

 

теченіе

 

второй

 

учебной

 

недѣли

 

ихъ

 

насчитыва-

лось

 

до

 

120,

 

но

 

затѣмъ

 

число

 

ихъ

 

стало

 

уменьшаться:

въ

 

Январѣ

 

посѣщало

 

школу

 

до

 

80

 

ученицъ,

 

въ

 

Февралѣ

отъ

 

70

 

до

 

60,

 

а

 

къ

 

концу

 

учебныхъзанятій

 

(11

 

Апрѣля)

оставалось

 

50.

 

Причинами

 

оставленія

 

шкоды

 

многими

дѣвицами

 

были:

 

у

 

однихъ

 

домашніе

 

недосуги,

 

у

 

другихъ

неимѣніе

 

теплой

 

одежды,

 

у

 

иныхъ

 

выходъ

 

въ

 

замужество,

а

 

нѣкоторыя

 

ограничились

 

только

 

изученіемъ

 

молитвъ,

проучившись

 

до

 

конца

 

Января,

 

а

 

чтенію

 

и

 

письму

 

учить-

ся

 

не

 

пожелали.

 

Тѣ

 

же,

 

которыя

 

посѣщали

 

школу

 

посто-

янно,

 

къ

 

концу

 

учебныхъ

 

занятій

 

изучили

 

всѣ

 

главныя

молитвы,

 

Символъ

 

Вѣры

 

и

 

заповѣди,

 

Свящ.

 

исторію —

Ветхаго

 

Завѣта

 

до

 

царя

 

Соломона,

 

новозавѣтную

 

всю,—

усвоили

 

свѣдѣнія

 

о

 

двунадесятыхъ

 

праздникахъ

 

и

 

постахъ,

разбирали

 

славянскій

 

текстъ

 

Евангелія,

 

читали,

 

хотя

 

не

бойко,

 

по-русски,

 

списывали

 

съ

 

доски

 

отдѣльныя

 

слова

 

и

цѣлыя

 

предложенія,

 

писали

 

цифры

 

до

 

100,

 

складывали

и

 

вычитали

 

въ

 

предѣлахъ

 

сотни

 

умственно

 

и

 

на

 

доскахъ,

пѣли

 

въ

 

унисонъ

 

и

 

на

 

два

 

голоса

 

главныя

 

молитвы

 

и

нѣкоторые

 

тропари,

 

знали

 

и

 

разсказывали

 

начальную

исторію

 

отечества,

 

оканчивая

 

крещеніемъ

 

Руси

 

при

 

св.

Владимірѣ.

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

въ

 

наступающемъ

 

учебномъ

 

году

 

не

ослабѣвало

 

усердіе

 

дѣятелей

 

по

 

церковно-школьному

просвѣщенію

 

народа!

 

Правительство

 

идетъ

 

теперь

 

на

встрѣчу

 

имъ

 

съ

 

своими

 

щедрыми

 

пособіями.

 

А

 

это

 

даеть

основаніе

 

надѣяться,

 

что

 

наступающій

 

учебный

 

годъ

далеко

 

превзойдетъ

 

всѣ

 

предыдущіе

 

успѣхами

 

церковно

школьнаго

 

дѣла.



-

 

553

 

-

Епархіальная

  

хроника.

Почти

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

приходится

 

получать

 

извѣстія

о

 

духовныхъ

 

торжествахъ,

 

чрезвычайно

 

рѣдкихъ

 

въ

 

сель-

ской

 

жизни,

 

по

 

случаю

 

освящепія

 

новыхъ

 

или

 

обновлен-
ных!

 

церквей.

 

На

 

этотъ

 

разь

 

памъ

 

сообщаютъ

 

объ

 

освя-

щеніи

 

вповь

 

устроеннаго

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Кузь-
менкахъ

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда.

 

Построеніе

 

этого

 

храма

 

обя-
зано

 

исключительно

 

заботамъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

В.
Архангельска^

 

и

 

церковнаго

 

старосты

 

крестьянина

 

А.
Анохина.

 

Скопивши

 

въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтъ

 

изъ

 

остатковъ

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

разныхъ

 

иожертвованій

 

2000

 

рублен,

они,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

присту-

пили

 

къ

 

постройкѣ

 

храма,

 

оцѣненной

 

по

 

смѣтѣ

 

архи-

тектора

 

въ

 

20000

 

рублей.

 

Какъ

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

въ

подобныхъ

 

случаяхъ,

 

лишь

 

только

 

началась

 

постройка

быстро

 

потекли

 

съ

 

разныхъ

 

сторопъ

 

пожертвованія.

 

Кресть-
яне— прихожане

 

не

 

жалѣли

 

личпаго

 

труда

 

при

 

подвозкѣ

строительнаго

 

матеріала

 

и

 

другихъ

 

доступныхъ

 

имъ

 

рабо-
тахъ.

 

Съ

 

разрѣшенія

 

Начальства

 

посланъ

 

былъ

 

сборщикъ
съ

 

кружкой

 

„на

 

построеніе

 

храма".

 

И

 

сравнительно

 

въ

короткое

 

время

 

создалась

 

новая

 

каменная

 

церковь;

 

4-го

Сентября

 

на

 

первый

 

разъ

 

освященъ

 

былъ

 

въ

 

ней

 

пока

только

 

придѣлъ

 

въ

 

такъ

 

называемой

 

трапезной

 

части.

—

   

1

 

Сентября,

 

по

 

древнему

 

церковному

 

уставу,

 

празд-

нуется

 

новолѣтіе.

 

Для

 

большей

 

части

 

учебныхъ

 

заведе-

ній

 

этотъ

 

праздникъ

 

совпадаетъ

 

съ

 

пачаломъ

 

учебнаго
года.

 

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

Преосвященный

 

-Ириней

 

сво-

имъ

 

служеніемъ

 

въ

 

Соборѣ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

при

 

общемъ

собраніи

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

г.Тулы

 

сдѣлалъэтоноволѣтіе

 

истипнымъ

 

праздникомъ

 

„на-

чала

 

ученія

 

отроковъ".

 

Несомнѣнно,

 

что

 

съ

 

будущаго

 

года

къ

 

этому

 

общему

 

празднованію

 

присоединятся

 

и

 

другія
учебныя

 

заведенія,

 

что

 

составить

 

совершенно

 

небывалый
по

 

своей

 

торжественности

 

и

 

грандіозности

 

праздникъ

школъ

 

и,

 

благодаря

 

громадной

 

массѣ

 

учениковъ

 

и

 

уче-

ницъ,

 

особенно

 

если

 

еще

 

они

 

примутъ

 

участіе

 

въ

 

пѣніи,

произведетъ

 

сильное

 

и

 

въ

 

воспитательномъ

 

отношеніи

чрезвычайно

 

благотворное

 

впечатлѣніе

 

на

 

учащихся.

—

   

3-го

 

Сентября

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

освященіе

 
обновленнаго

 
придѣла

 
въ

 
Спасонреображеиской



-

 

554

 

-

церкви.

 

— 8-го

 

числа

 

Опъ

 

служилъ

 

въ

 

Никочочасовенской
церкви,

 

10-го

 

въ

 

Успенскомъ

 

Соборѣ.

—

 

13

 

числа

 

Его

 

Преосвященство

 

совернш.гь

 

всенощное

бдѣніе

 

съ

 

обрядомъ

 

воздвиженія

 

Честнаго

 

и

 

Животворящаго
Креста

 

Господня

 

и

 

14-го

 

литургію

 

въ

 

Успенскомъ

 

Соборѣ.

—

 

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

Сентября

 

совершены

 

были

 

слѣ-

дующія

 

рукоположепія

 

и

 

посвященія:

 

1)

 

окончившій

 

курсъ

семинаріи

 

Иванъ

 

Ыарциссовъ

 

рукоположенъ

 

1

 

Сентября

 

въ

діакона

 

села

 

Малевки

 

Богородицкаго

 

уѣзда;

 

2)

 

псаломщикъ

села

 

Иокровскаго-Коростина

 

Алексинскаго

 

уѣзда

 

Николай
Ностпиковъ

 

3-го

 

числа —въ

 

діакона

 

села

 

Архангельска™
Ефремовскаго

 

уѣзда;

 

3)

 

окончившій

 

курсъ

 

Семинаріи

 

Бо-
рись

 

Усиенскій

 

8-го

 

числа — въ

 

діакона

 

села

 

Троицкаго-
Медвѣніш

 

Ефремовскаго

 

уѣзда;

 

4)

 

псалоыщикъ

 

Спасопреоб-
раженской

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

Алексѣй

 

Покровскій

 

10-го

 

числа —

въ

 

діакона

 

на

 

инодіаконскую

 

вакансію

 

при

 

Каѳедральномъ

Соборѣ;

 

5)

 

псаломщикъ

 

села

 

Боршевки

 

Петръ

 

Соколовъ

 

по-

сішіцонъ

 

въ

 

стихарь

 

того

 

же

 

числа,-

 

G)

 

14

 

числа

 

посвящены

въ

 

стихарь

 

пять

 

учениковъ

 

Семинаріи

 

V

 

класса

 

и

 

псалом-

щикъ

 

с.

 

Хорошихъ

 

Водъ

 

Ефремовскаго

 

уѣзда

 

Димитрій

 

Ви-
поградовъ.

Объявленія.
1)

 

Императорское

 

Православное

 

Палестинское
Общество

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

общаго

 

свѣдѣпія,

 

что

 

съ

 

введеніемъ
съ

 

1

 

Декабря

 

1894

 

г.

 

поваго

 

желѣзнодорожнаго

 

тарифа

 

уста-

новлены

 

новыя

 

паломпическія

 

книжки

 

для

 

проѣзда

 

въ

 

Іеру-
салимъ

 

и

 

на

 

Аѳопъ

 

но

 

удешевленнымъ

 

цѣнаыъ:

Чрезъ

 

Одессу:

Отъ

 

С.-Петербур-
га,

 

чрезъ

 

Москву,
Курскъ

 

и

 

Кіевъ

 

.

 

.

Отъ

 

С.-Петербурга
чрезъ

 

Вильно, Ровно,

До

 

Іерусали.ма
ц

 

обратно:
До

 

Аѳона

 

п

 

обратно.

III

 

ал.

 

ж.

 

д

 

и

II

 

кд.

 

на

 

парох

(J'b
ирод,

на

 

па-

роход.

Безъ
прод.

на

 

нар.

III

 

кл.

безъ
прод.

продов.і

 

„ а

 

„ а .

)

 

роход.

Ill

 

кл.

 

Ж.

 

Д.

  

й

II

 

кл.

 

на

 

нар.

Безъ
прод.

на

 

пар

Съ

    

I
III

 

кл.

безъ

прод,

181

178

і

к г. к. р. К. г.

і

к.'

 

Р. к. р.

— 124 50 57 — 88 50

 

63
і
— 42

— 122 — 54 — 85 501

 

60 — 40

50



Отъ

 

Москвы

 

чрезъ

Кіевъ ........

■

  

Тулы.......
„

 

Курска

    

чрезъ

Кіевъ .......

 

.

„

  

Кіева ......

„

 

Калуги

 

чрезъ

 

Ту
лу,

 

Кіевъ .....

Отъ

 

Ярославля

 

чр.

Москву,

 

Кіевъ

 

.

 

.

 

.

Отъ

 

Н.-Новгорода
чрезъ

 

Москву,

 

Кіевъ.
Отъ

 

Казани

 

чрезъ

Рязань,

 

Воронежъ

 

и

Кіевъ ........

Отъ

 

Рязани

 

чрезъ

Воронежъ

 

Кіевъ

 

.

 

.

Отъ

 

Уфы

 

чр.

 

Ряжскъ
Воронежъ

 

и

 

Кіевъ.
Отъ

 

Оренбурга

 

чрез.

Ряжскъ,

   

Воронежъ
и

 

Кіевъ .......

Отъ

 

Самары

 

чрезъ

Ряжскъ,

   

Воронежъ
и

 

Кіевъ .......

Отъ

 

ІІензы

 

чрезъ

Ряжскъ,

 

Воронежъ
и

 

Кіевъ .......
Отъ

 

Саратова

 

чрезъ

Воронежъ

 

и

 

Кіевъ.
Отъ

 

Воронежа

 

чр.

Кіевъ ........

-

 

555

 

-

Чрезъ

 

Новороссійскъ

Отъ

 

Владикавказа

 

.

Чрезъ

 

Батумъ.

Отъ

 

Тифлиса

 

....

175150
174J

171
162

11950

118

 

—

114

 

50
106

 

—

175

178

 

—
|

179J50

183

 

—

176

 

50

185

 

50

185

181

179

178

173

189

198

50

119

122

123

126

120

129

128

125

51
50

47
38

51

54

55

50

   

59

 

—

—

   

78

 

50
50

   

70

 

—

50

   

83

 

50

   

58-
-

   

81

 

50 1

 

56

53

 

—

44,50

—

   

S3—

   

57

122

50^22

50117

50

 

124

50

50

50

50

1 12750

52

61

61

57

85

87

90

50

50

50

   

84

50

   

93
I
50

50

50

55

54

 

50

4э!—

46

41 50

92

89'50

50

50

86

86

81

98

101

50

50

60

61

65

58

68

67

64

61-

60

 

50

55

 

50

і
58

 

50

і

75

 

—

37
36

32
24

37

40

41

50

50

5044

38

47І50

46І50

43 ( 50

40

 

50

40

35

35

30 50

Паломннческія

 

книжки

 

продаются.-

 

отъ

 

С.-Петербурга —

въ

 

Канцеляріи

 

Общества

 

(С.-Петербургъ,

 

Вознесенскій

 

пр.,

д.

 

36),

 

отъ

 

другихъ

 

городовъ —у

 

мѣстныхъ

 

Унолномочен-
ныхъ

 

Общества.

 

(Въ

 

Тулѣ

 

у

 

Іеромонаха

 

Іеронима

 

при

Николо-часовенской

 

церкви.)



-

 

556

 

-

2)

 

Вышли

 

и

 

разсылаются

 

подписчикамъ

 

106-й,

 

107-й,

  

108-й,
109-й

 

и

 

110-й

 

выпуски

 

(Урулюнгуй —Дилиндръ)

„Настольнаго

 

Энциклопедическаго

 

Словаря",

изданіе

 

съ

 

44

 

вып.

 

Т-ва

 

Л.

 

Гранатъ

 

и

 

К 0 ,

 

бывш.

   

Т-ва
Л.

 

Гарбель

 

и

 

Е°.

Изданіе

 

обнимаетъ

 

всѣ

 

отрасли

 

знанія

 

и

 

стремится

 

содѣй-

ствовать

 

самообразованію

 

и

 

болѣе

 

разностороннему

 

развитію.
Въ

 

вышедшихъ

 

ПО

 

выпускахъ

 

(составляющихъ

 

7

 

томовъ

и

 

11

 

вып.

 

8-го

 

тома)

 

помѣщено

 

69,422

 

статьи

 

и

 

замѣтки,

1,445

 

портретовъ

 

и

 

рисунковъ,

 

23

 

географическихъ

 

карты,

хромо-и.

 

олеографіи,

 

таблицы

 

рисунковъ,

 

2

 

серій

 

„Снимковъ
съ

 

картинъ

 

классическихъ

 

художниковъ".
Все

 

изданіе

 

составить

 

115

 

выпусковъ

 

или

 

8

 

томовъ.

 

Цѣ-

на

 

всему

 

изданію

 

на

 

обыкнов.

 

бум.

 

безъ

 

перепл.

 

37

 

р.,

 

въ

перенл.

 

40

 

р.,

 

на

 

лучшей

 

бум.

 

безъ

 

нерепл.

 

44

 

р.

 

80

 

к.,

 

въ

перепл.

 

48

 

р.

 

За

 

пересылку

 

приплачивается

 

10%

 

цѣны.

Допускается

 

разсрочка

 

на

 

слѣдующ.

 

условіяхъ:

 

при

 

поднискѣ

вносится

 

5

 

р.,

 

послѣ

 

чего

 

высылаются

 

первые

 

6

 

том.

 

съ

 

на-

ложеннымъ

 

нлатежомъ

 

въ

 

5

 

р.,

 

оста льныя

 

деньги

 

выплачи-

ваются

 

ежемѣсячными

 

взносами

 

по

 

2

 

р.

Подробные

 

проспекты

 

съ

 

отзывами

 

печати

 

и

 

выдержками

изъ

 

текста

 

высылаются

 

по

 

требованію

 

безнлатно.
Главная

 

контора:

 

Москва,

 

Большая

 

Никитская,

 

5.

-----------------»«■►♦ -----------------

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЩАЛЫІОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Толкованіе

 

Евѳимія

Затабена

 

на

 

Посланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Евреям ь.— Иен

 

ев скій

 

Богояв-
ленскій

 

(упраздненный

 

і

 

монастырь

 

и

 

его

 

достопримѣчате.іьаости. — Какими
средствами

 

можеть

 

располагать

 

пастырь

 

Церкви

 

съ

 

цѣлію

 

прекратить

разговоры

 

во

 

времл

 

нроповѣди,

 

особенно

 

когда

 

эти

 

разговоры

 

ведутся

интеллигентными

 

посетителями

 

храма. — Посѣщеніе

 

Преосвященнѣйшимъ

Ирпнеемъ

 

селъ

 

Мяснаго

 

и

 

Маслова

 

Тульскаго

 

уѣзда.

 

-Посѣщеніе

 

Его
Преосвященствомъ

 

селъ

 

Тульскаго

 

уѣзда:

 

Меднѣнки

 

и

 

Крюкова,

 

26

 

Августа.
—Святитель

 

Феофанъ

 

о

 

Львѣ

 

Толстомъ.— Пзъ

 

жизни

 

школъ

 

Тульской
епархіи.— Епархіальная

 

хроника. — Объявленія.

Рвдакторъ

 

протоіерей

 

А.

 

Ивановъ.

Тула.

  

Печатать

 

позволяется.

   

1895

 

г.

 

Сентября

 

14-го.

Ценаоръ

 

Протоіерей

 

Георіій

 

Ііановъ.

Типографія

 

Соколова

 

и

 

Фортунатова,

 

въ

 

Тулѣ.


