
ТУЛЬСКІЯ

епархіальныя

 

вадомости.
22

 

анрѣля.

                  

]ЧЬ

   

16.

                  

1909

 

года.

Подписная

 

цѣна

                               

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

нерссыл-

           

у

 

редактора

 

неоффиціалыі.

 

части

коіі— 5

 

рублей.

 

Выходлтъ

 

Кпарх.

           

Епархіальн.

 

Вѣдомост.

 

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

                        

Духовная

 

Семинарія).

Чдсть

 

оФФИЩДЛЬНаЯ-

Расповяжвнія

 

Еодмиан

 

Начальства.
А.

Перемѣпы

 

по

 

службѣ.

ГіеремЬщенъ

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

села

 

Скороднаго,

 

Чернскаго

уѣзда

 

Ивань

 

Рыкуповъ

 

въ

 

село

 

Кирѣевское,

 

Тульскаго

 

уѣзда—

14

 

аирѣля.

Допущены

 

къ

 

исправление

 

должности

 

псаломщика:

 

въ

 

село

Мечіпінское,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

священника

 

Павелъ

 

Ге-

ролевъ—\1

 

апрѣля

 

с.

 

г.;

 

въ

 

село

 

Ново-Заголичное,

 

Ефремовскаго

уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Николай

 

Глаголевъ— ]5

 

апрѣля

 

1909

 

г.

и

 

въ

 

село

 

Семьянь,

 

Вепевскаго

 

уѣзца,

 

заштатный

 

псаломщикъ

Ямской

 

еиархіи

 

Дгшитрій

 

Ильинскій — 19

 

анрѣля

 

сего

 

года

 

къ

Кладбищенской

 

г.

 

Богородицка

 

церкви

 

сынъ

 

священника

 

Михаплъ

Глаголевъ— 17

 

анрѣля

 

с.

 

г.

Уволены

 

за

 

штата;

 

свящепникъ

 

села

 

Куренина,

 

Вепевскаго

 

у.,

Ветръ

 

Докторовь—\0

 

апрѣля

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

 

Долгаго,

 

Крапи-

венскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Глаголевъ.
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Исключены

 

нзъ

 

спиегсовъ

 

за

 

смертію:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Воскре-

сенскаго

 

на

 

Холохольнѣ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Иларіопъ

 

Ѵудпевъ—

21

 

марта;

 

схимонахиня

 

Богородице-Владимірской

 

пустыни

 

Вар-

вара— 12

 

апрѣля

 

и

 

священпикъ

 

села.

 

Нофедьепа,

 

Каширскаго

 

у.,

Александра

 

Силнвестровъ— 2

 

апрѣля.

Пострижены:

 

въ

 

монашество

 

послушница

 

Богородице-Влади-

мірской

 

пустыни

 

Любовь

 

Игумнова

 

съ

 

нмреченіемъ

 

ей

 

имени

.'Іапрентін

 

—

 

9

 

апрі.ля

 

и

 

въ

 

схиму:

 

монахиня

 

той

 

же

 

пустыни

Арсепія

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

Варвара— б

 

апрѣля.

В.

Утвержденіе

 

церцовпыхъ

 

старость.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

по

 

Повосильскому

 

у.:

с

 

Цокровскаго

 

Голуин

 

мѣщаиияъ

 

Иванъ

 

Кцрилловъ;

 

села

 

Ново-

Михайловсваго

 

крестьннипъ

 

Госма

 

Іііьлевцевъ;

 

с.

 

Ново-Носкресен-

скаго

 

крестьянинъ

 

Амксѣй

 

Ііашаровъ;

 

с.

 

Пово-Успепскаго

 

кре-

стьяиннъ

 

Ѳеодоръ

 

Водолнвъ.

и

 

1$.

Утвержденіс

 

нредпьдателей

 

церк,- приход,

 

попечительство.

Утверждены

 

предсЬдателями

 

церк.-приход.

 

попечительства

но

 

Повосильскому

 

уѣзду,

 

села

 

Покровсиаго

 

Гол у пи

 

священ

 

ни

 

къ

Серий

 

Чсриикокь;

 

но

 

Епнфаискому

 

ѵѣзду,

 

с.

 

Мопастырщины

 

сня-

щепнйкъ

 

Серий

 

Прннцъ;

 

по

 

Тульскому

 

уѣзду,

 

с.

 

Гор.ѣлокт.

 

кре-

стьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Глу.говъ.

ІѴІѢетныя

 

извѣетія.

/I.

 

Пазначеніе

 

съгьзда

 

Тульскаю

 

училіицнаю

 

округа.

Согласно

 

отношепііо

 

ПралШнін

 

Тульскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

отъ

 

14-

 

апрѣлія

 

сего

 

года,,

 

с.имъ

 

обънвляется,

 

что

 

съѣзъ

 

уполномо-

ченных'!.

 

Тульскаго

 

учіілпщпаго

 

округа

 

назначен'!,

 

на

 

27

 

мая

сего

 

года,

 

къ

 

каковому

 

времени

 

о.

 

о.

 

уполномоченные

 

и

 

должны

прибыть

 

въ

 

г.

 

Тулу.
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П.

 

Назначеніе

 

поедбщ

 

опгъ

 

земства

 

па

 

постройку

 

храма^гіа

Кулнковомь

 

полѣ.

Тульское.

 

Губернское

 

Земское

 

Собраніе

 

XLIV

 

очередной

   

сес-

сіи,

 

но

 

обсуждепіи

 

ходатайства

 

Его

 

Преосвященства

  

объ

   

ассиг-

новапіи

 

пособія

   

на

   

постройку

   

храма-памятника

 

на

 

Кулпковомъ

молѣ,

 

ассигновало

 

на

 

зтотъ

 

нредметъ

 

1500

 

руб.,

 

со

 

впесепіемъ

 

въ

смѣту

 

Тульскаго

 

Губернскаго

 

Земства

   

ежегодно

 

но

 

500

 

руб.,

 

въ

точоніе

 

трехъ

 

лѣтъ.

 

За

 

текущій

   

годъ

  

500

 

руб.

   

переведены

   

нъ

Тульскую

 

Духовн.

 

Консисторію

  

для

 

отсылки

 

и

 

уиотребленія

   

по

ішначенію.
и

 

В.

 

Освящсніс,

 

церквей.

Совершены

 

малый

 

освпщеиіи:

 

1)

 

отремоитироианннго

 

храма

 

въ

селДі

 

Галнчыь,

 

Поносил ьскаго

 

уѣзда,—

 

15

 

марта;

 

2)

 

возобновлеп-

паго

 

иконостаса

 

въ

 

селѣ

 

Казачьихъ

 

Присадахъ,

 

Тульскаго

 

уѣз-

:і,а

 

-

 

24

 

марта.

Списокъ

 

пожертвованій

 

въ

 

церкви

 

епархіи.
Поступили

 

пожертвованія:

 

1)

 

въ

 

Николаевскую

 

церковь

 

села

Вышняго

 

Костомарова,

 

Крппипенскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

земскаго

 

врача

Владимира

 

Кроткова

 

и

 

жены

 

его

 

Надежды

 

Кротковой

 

за

 

вѣчное

поминовеніе

 

закладной

 

лисп,

 

дворянскаго

 

съ

 

выигрышами

 

займа

по

 

поминальной

 

стоимости

 

въ

 

100

 

руб.,

 

съ

 

назначеніемъ

 

°/0 °/о

 

въ

пользу

 

церкви

 

и

 

причта

 

поровну;

 

2)

 

въ

 

Казанскую

 

церковь

 

села

Руднева,

 

что

 

на

 

старой

 

Московской

 

дорогѣ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

отъ

псаломщика

 

Петра

 

Жедпардова

 

4Ѵ2 °/о

 

бнлетъ

 

государственной

комиссіи

 

погашенія

 

долгонъ

 

въ

 

150

 

руб.

 

за

 

вѣчное

 

поминовеніе,

ст.

 

назначепіемъ

 

%°/о

 

1!Ъ

 

"ольву

 

церкви

 

и

 

причта,

 

поровну;

 

3)

 

въ

Покровскую

 

церковь

 

села.

 

Поровкова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

отъ

 

москов-

ская

 

цехового

 

'Якова

 

Гудкова

 

по

 

духовному

 

завѣщапію

 

свиде-

тельство

 

4°/0

 

государственно?!

 

рейты

 

въ

 

100

 

руб.

 

за

 

номиновепіе

сь

 

назиаченіемъ

 

°/0 %

 

въ

 

пользу

 

причта;

 

4)

 

въ

 

Покровскую

 

цер-

ковь

 

села

 

Покровскаго-Коростина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

приход-

скимъ

 

священником'!.

 

Симеономъ

 

Пльпнскнмь

 

пожертвовано

 

два

участка

 

земли:

 

одипъ,

 

мѣрою

 

'/»

 

Две.,

 

подъ

 

постройку

 

храма

 

и

другой,

 

мѣрою

 

1665

 

кн.

 

саж.

 

для

 

пользованья

 

причта.

 

Высочайшее

соизволение

 

на

 

укрѣйленіе

 

означенныхъ

 

участкопъ

 

за

 

церковію

состоялось

 

20

 

марта

 

сего

 

года.
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Бакантныя

 

мѣста.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

церкви

 

с.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

съ

 

18

 

сентября.

 

Земли

 

церковной

 

ОС

 

дес.

 

и

 

усадебной

 

3

 

десят.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1272.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діа-

кону

 

и

 

псаломщику.

2)

  

При

 

Покровской,

 

г.

 

Тулы,

 

церкви

 

съ

 

29

 

сентября

 

190S

года.

 

Земли

 

церковной

 

20

 

дес.

 

430

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

425.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникам'!.,

 

діакону

 

и

 

2

 

нсаломщп-

камъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

15383

 

р.

 

38

 

к.

3)

  

Села

 

Д у пенъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

октября

 

1908

 

года.

Земли

 

церковной

 

75

 

дес.

 

787

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1858.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

сващенникамъ

 

и

 

2

 

нсаломщикамъ.

4)

   

С.

 

Сиидѣева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

сентября

 

1908

 

г.

Земли

 

церков.

 

41

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1494.

 

Причта

 

положено

быть:

 

2

 

священникам'!,

 

и

 

2

 

нсаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

°/0 °/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

500

 

рублей.
5)

  

Села

 

Карачева,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

ноября.

 

Земли

церковной

 

4G

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

599.

 

Причта

 

полозкепо

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жало-

ванье

 

въ

 

размѣрѣ

 

400

 

руб.

 

и

 

°/0

 

съ

 

капитала

 

въ

 

200

 

руб.

6)

  

С.

 

Ян

 

донки,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

І6

 

февраля

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

3G

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1927.

 

Причта

 

полозкепо

 

быть:

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

нсаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/„

 

съ

капитала

 

512

 

р.

7)

  

Села

 

Т

 

е

 

л

 

е

 

ш

 

о

 

в

 

а

 

-

 

К

 

р

 

а

 

с

 

и

 

н

 

а,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

15

 

февраля

 

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

438,

Причта

 

полозкепо

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

полу-

чаетъ

 

казенное

 

жаловапіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

8)

   

Петре-Па

 

в

 

л

 

о

 

некой

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

24

 

февраля

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

G32

 

кн.

 

саж.

 

Причта

 

полозкепо

 

быть:

 

2

 

свя-

щениикамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

нсаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0 -ты

съ

 

21724

 

руб.

9)

    

Села

 

У

 

спеис

 

каго-Лу

 

зке

 

нъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

2

 

марта

 

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

37

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

943.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакоиу

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

казеннаго

 

жалованія

 

въ

 

размѣръ"

 

550

 

р.

 

и

 

°/о

 

съ

 

1050

 

р.
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10)

  

Села

 

И

 

ва

 

и

 

о

 

не

 

каг

 

о,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

марта

 

с.

 

г.

'Земли

 

ц.

 

37

 

дес.

 

Прихожаиъ

 

м.

 

и.

 

1178.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причта

 

получаетъ

 

9 /0

 

съ

 

2000

 

руб.

1 1 )

  

Села

 

В

 

о

 

с

 

к

 

р

 

е

 

с

 

е

 

и

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

 

на

 

У

 

и

 

ѣ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

съ

 

7

 

марта

 

сего

 

года.

 

Земли

 

д.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1698.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

исаломщикамъ.

Прпчтъ

 

получаетъ

 

°/0 -ты

 

съ

 

305

 

руб.

 

Для

 

одного

 

священника

имѣется

 

церковный

 

домъ.

12)

  

При

 

соборной

 

г.

 

Алексина

 

церкви

 

съ

 

15

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

цер.

 

95

 

дес.

 

886

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

724.

 

Причта

наложено

 

быть:

 

иротоіерею,

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

иса-

ломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%

 

%

 

съ

 

6637

 

р.

 

86

 

к.

13)

  

Села

 

Те

 

п

 

лаг

 

о,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1210.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

причта

 

имѣются

 

церковные

 

дома.

14)

  

При

 

Успенской

 

г.

 

Бѣлева

 

церкви,

 

съ

 

31

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

72

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

289.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0 -и'ь

134

 

руб.

 

80

 

коп.

15)

  

Села

 

Анастас

 

о

 

ва-Краснаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

1

 

аирѣля.

 

Земли

 

ц.

 

34

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

848.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

священника

 

имѣется

церковный

 

домъ.

16)

  

Села

 

Куре

 

пина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

апрѣля

 

с.

 

г.

Земли

 

цер.

 

42

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

869.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0

 

10

 

руб.

17)

  

Села

 

Нефедьева,

 

Каширскаго

 

уѣз.,

 

съ

 

2

 

апрѣля

 

с.

 

г.

Земли

 

церкон.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

165.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

жалованія

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

0/о"ты

 

съ

 

250

 

руб.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Воротынцева,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

августа.

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1127.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священццку,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

2)

  

Села

 

Узу

 

но

 

на,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

августа

 

1908

 

года.

Земли

 

церковной

 

65

 

дес.

 

Прихожаиъ

 

ы.

 

п.

 

768.

 

Причтъ

 

положе-

но

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

шеішаго

 

жалованіл

 

539

 

руб.

 

и

 

°/о и /о' въ

 

324

 

руб.

 

20

 

кои.
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3)

  

Села

 

Ми

 

рот

 

и

 

и

 

ъ,

 

Алексшіскаго

 

у.,'съ

 

,13

 

октября

 

1908

 

г.

Земли

 

церковной

 

68

 

д.

 

487

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

9'69.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику,

 

діавоііу

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

Ѵо

 

с 'ь

 

капитала

 

іп>

 

4365

 

р.

 

85

 

коп.

4)

  

С.

 

С

 

и

 

а

 

со

 

ка

 

го-До

 

роб

 

ни

 

а,

 

Ііогородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

ноября

 

1908

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

60

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

748.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону,

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала,

 

въ

 

47110

 

руб.

5)

  

Села

 

Брод

 

и

 

пс

 

ка

 

го

 

Никол ьско-Вяземское

 

тожъ,

 

Черн-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

ноябри

 

1908

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

76

 

дес.

 

1965

 

кв.

 

с.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1212.

 

Причта,

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діа-

кону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

нъ

ра.імѣрі;

 

53!)

 

руб.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/ц

 

съ

 

капитала

 

нъ

 

450

 

р.

6)

  

Села

 

Пронина,

 

Ііѣлепскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

января

 

с.

 

г.

Земли

 

д.

 

165

 

д.

 

355

 

кн.

 

саж.

 

Прихожаиъ

 

м.

 

и.

 

518.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику,

 

діакопу

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

полу-

чаетъ

 

%

 

%

 

съ

 

капитала

 

нъ

 

806

 

руб.

7)

   

При

 

церкви

 

села

 

Ржавы,

 

Ііраиіпкміскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

ян-

варя

 

сего

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

44

 

дес.

 

.'100

 

саж.

 

Прихожанъ

м.

 

и.

 

1435.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику*

 

діакону

 

и

 

пса-

ломщику.

 

Дли

 

иричта

 

имѣется

 

помѣщеніе.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

"/ 0

съ

 

капитала

 

нъ

 

103

 

руб.

 

7|

 

коп.

8)

  

Дим

 

и

 

т

 

р

 

і'е

 

в

 

с

 

к

 

о

 

й

 

1»

 

л

 

а

 

д

 

б

 

и

 

щ

 

е

 

и

 

с

 

к

 

о

 

й,

 

г.

 

Тулы

 

цер-

кви,

 

съ

 

ІЗ

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

608.

 

Причту

 

положе-

но

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

%

 

нъ

 

165

 

руб.

 

пъ

 

іодъ.

 

Для

   

причта

 

нмѣются

   

церковные

 

дома.

9)

  

Со

 

бо

 

р

 

и

 

ой

 

II

 

и

 

ко

 

л

 

а

 

с

 

не

 

кой,

 

г.

 

Краішнны

 

церкви,

 

съ

11

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

72

 

дес.

 

1160

 

кн.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

1398.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

снящепипкаыъ,

 

діакопу

 

п

 

2

 

иса-

ломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0

 

съ

 

2314

 

рублен.

10)

  

С.

 

Попонки,

 

ІІаширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

февраля

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

182

 

дес.

 

1270

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

915.

 

Причтя

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

11)

   

Село

 

А

 

паи

 

ска

 

г

 

о,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

61

 

дес.

 

1250

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1195.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику;

 

діакопу

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

"/„-ты

 

съ

 

1832

 

руб.

12)

  

Села

  

Курки

 

на,

  

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

марта

 

с.

 

г.



— . 155

 

—

Земли

 

ц.

 

39

 

дес.

 

Прихожаиъ

 

м.

 

п.

 

2533.

 

Причта

 

положено

 

быть:

2

 

свящепникамъ,

 

діакопу

 

и

 

2

 

пспломщикамъ.

13)

  

Села

 

Оровки-Троицкаго,

 

Епифаискаго

 

у.,

 

съ

 

6-го

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

33

 

дес.

 

Прихожаиъ

 

м.

 

п.

 

1103.

 

Причту

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

14)

   

При

 

Покровской

 

г.

 

Богородицка

 

церкви,

 

съ

 

9

 

марта

сего

 

года.

 

Земли

 

цер.

 

38

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

806.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

2

 

свящепникамъ,

 

діакоиу

 

и

 

2

 

пспломщикамъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

п/о~™

 

с 'ь

 

4860

 

РУ&

 

58

 

КШІ -

 

ДЛ)І

 

ДІакрна

 

имѣется

 

цер-

ковный

 

домъ.

15)

   

При

 

соборной

 

Воскресенской

 

г.

 

Венева

 

цер.,

 

съ

12

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

83

 

дес.

 

600

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

83(і.

 

Причту

 

положено

 

быть:

 

протоіерею,

 

священнику

 

діакопу

 

и

2

 

псаломіцнкамъ.

 

Для

 

діакона

 

имѣется

 

церковный

 

домъ

 

съ

 

уп-

латой

 

аренды

 

по

 

24

 

р.

 

нъ

 

годъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

0/0

 

167

 

р.

 

6

 

к.

1 6)

  

Села

 

П

 

о

 

к

 

р

 

о

 

в

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

 

-

 

К

 

а

 

с

 

и

 

м

 

о

 

в

 

а,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

12

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

85

 

дес.

 

542

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

957.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщи-

ку.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%-ты

 

съ

 

1738

 

руб.

17)

  

Села

 

Барыкова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

анрѣля.

 

Земли

церковной

 

35

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1496.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о~ты

 

съ

 

700

 

р.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

U

 

о

 

к

 

р

 

о

 

в

 

с

 

к

 

о

 

й

 

г.

 

Черни

 

церкви,

 

съ

 

1 8

 

ноября

 

1908

 

г.

Земли

 

ц.

 

65

 

дес.

 

65

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

439.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%

 

съ

капитала

 

нъ

 

1756

 

руб.

 

16

 

кон.

2)

   

При

 

церкви

 

села

 

Л

 

а

 

за

 

в

 

к

 

и,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

 

4

 

фев-

раля

 

1909

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

408

 

кв.

 

саж.

 

Прихо-

жаиъ

 

м.

 

и.

 

1-186.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псалом-

щику.

3)

  

С.

 

Вепрей,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

февраля

 

сего

 

года.

Земли

 

ц.

 

116

 

дес.

 

1854

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

658.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

казенное

 

жалованіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

р.

 

°/о" ты

 

съ

 

^ 0 ?

 

Р-

4)

  

Села

 

Но

 

в

 

о- Ни

 

ко

 

льскаго

 

на

 

Роскѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

съ

 

24

 

февраля

 

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожаиъ

 

м.

 

п.

 

392.



—

 

156.

 

—

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

причта

имѣются

 

церковные

 

дома.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

5)

  

Села

 

Языкова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

27

 

февраля

 

сего

 

года.

Земли

 

ц.

 

47

 

дес.

 

2018

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1747.

 

Принта

положено

 

быть:

 

2

 

свящепникамъ

 

и

 

2

 

псаломщнкамъ.

6)

  

Села

 

11

 

окр

 

о

 

в

 

с

 

каго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

февраля

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожаиъ

 

м.

 

и.

 

525.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казен

наго

 

жалонанія

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

и

 

и/о

 

съ

 

1715

 

руб.

 

40

 

коп.

7)

   

Села

 

Н

 

о

 

в

 

о

 

-

 

3

 

а

 

г

 

о

 

л

 

и

 

ч

 

н

 

а

 

г

 

о,

 

Ефрёмовскаго

 

уѣзда,

 

съ

19

 

февраля

 

сего

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1168.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

получаетъ

 

°/0

 

съ

 

533

 

руб.

8)

  

Села

 

Таболы,

 

Кпифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

марта

 

сего

 

года.

Земли

 

цер.

 

37

 

дес.

 

2000

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

906.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

9)

  

Воз

 

несен

 

с

 

ко

 

й

 

г.

 

Ефремова

 

церкви,

 

съ

 

6

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

церкон.

 

49

 

дес.

 

Лрнхолсанъ

 

м.

 

п.

 

1230.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о

вмѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

съ

 

2650

 

руб.

10)

  

Села

 

Семен

 

о

 

вс

 

каго,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

марта

сего

 

года.

 

Земли

 

цер.

 

41

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

686.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

ка-

зенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

р.

 

и

 

°/о""ъ

 

<>0

 

р.

 

40

 

к.

11)

  

Успенской

 

Кладбищенской

 

г.

 

Богородицка

 

цер-

кви,

 

съ

 

6

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

нѣтъ.

 

Безъ

 

прихожанъ.

 

Причта

по.іояѵено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%

съ

 

2340

 

руб.

 

17

 

коп.

 

Для

 

причта

 

имѣются

 

церковные

 

дома

 

съ

отоиленіемъ

 

отъ

 

города.

12)

  

Села

 

Хочева,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

марта

 

сего

 

года.

Земли

 

цер.

 

89

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

142.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жало-

ванье

 

400

 

руб.

 

и

 

°/0 -въ

 

У°

 

1>уб-

 

97

 

коп.

13)

  

Села

 

Срѣтенскаго

 

Л

 

юба

 

ше

 

в

 

к

 

и,

 

Ефрёмовскаго

 

у.,

съ

 

5

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

церковн.

 

71

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

425.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

%-ты

 

съ

 

600

 

руб.



—

 

157

 

-

14)

  

Села

 

Синдѣева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

церкон.

 

41

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1494.

 

Причта

 

положено

быть:

 

2

 

свящепникамъ

 

и

 

2

 

нсаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/ 0

съ

 

500

 

руб.

15)

   

При

 

Знаменской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

22

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

церкон.

 

нѣтъ.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1084.

 

Причта

 

положено

быть:

 

2

 

свящепникамъ,

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

пспломщикамъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

°/о%

 

съ

 

1350

 

руб.

16)

  

Села

 

Но

 

ваг

 

о,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

церковной

 

30

 

дес.

 

Прихожаиъ

 

и.

 

и.

 

7! 2.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о °/о

 

съ

 

<J 40

 

Р

17)

  

Села

 

Семь

 

я

 

и

 

и,

   

Веневскаго

   

уѣзда,

   

съ

   

19

  

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

цер.

 

38

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

525.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%

 

%

 

съ

 

^00

 

Р-

вмѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

и

 

392

 

р.

 

нъ

 

годъ

 

казеннаго

 

жалованья.

18)

   

Села

 

Л

 

оси

 

не

 

каго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

марта

 

с.

 

г.

Земли

 

цер.

 

52

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

313.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

392

 

руб.

 

казен-

наго

 

жалованья

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

причта

 

имѣется

 

церковные

 

дома.

19)

    

Села

 

Полуэктова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

S

 

апрѣля.

Земли

 

ц.

 

47

 

дес.

 

367

 

кн.

 

сале.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

579.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

ка-

зеннаго

 

жалованія

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

20)

   

Села

 

Кирѣевс

 

к

 

а

 

го,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

апрѣля

с.

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

117.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

жалованія

 

392

 

руб.

 

и

 

%-въ

 

50

 

руб.

 

50

 

коп.

21)

  

Села

 

Me

 

ч

 

и

 

я

 

не

 

каго,

 

Ефрёмовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20

 

марта

с.

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

57

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

433.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

жалованія

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

°/о"ти

 

съ

 

2 108

 

руб.

 

50

 

кон.

22)

  

Села

 

Б

 

а

 

ш

 

и

 

н

 

а,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

анрѣля

 

с.

 

г.

 

Земли

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

368.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

причта

 

имѣются

 

церковные

 

дома.

23)

  

Села

 

Скор

 

од

 

на

 

го,

 

Чернскаго

 

уѣзца,

 

съ

 

14

 

аирѣля

 

с

 

г.

Земли

 

ц.

 

81

 

дес.

 

120

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1960.

 

Причта

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ

 

діакону

 

и

 

2

 

нсаломщикамъ.

Причтъ

 

получаетъ

 

%-ты

 

съ

 

445

 

руб.

 

62

 

коп.



—

 

15S
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24)

  

Села

 

Вое

 

к

 

ре

 

се

 

н

 

ска

 

го

 

на

 

Хо.і

 

о

 

х

 

о

 

л

 

ыіѣ,

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда.

 

съ

 

21

 

марта

 

с.

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1207.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

н

 

2

 

нсаломщикамъ.

25)

  

Села

 

До

 

л

 

га

 

го,

 

Краиивенскаю

 

уѣзда,

 

съ

 

1-1

 

аирѣля

 

с.

 

г.

Земли

 

ц.

 

38'Д

 

дес

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

954

 

дес.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

%

 

-

 

Р-

 

50

 

к.

^Ѳ(£^

Редаісторъ

 

оффпцінлыіоіі

 

части

 

И.

 

Савичъ.



ТУЛЬСЙІЯ
Епархіалышя

 

Вѣдомости.

22

 

аіірѣли.

                  

f&

   

16,

                   

1909

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ЦВЪТНИКЪ

 

ЛИЦЕВОЙ.
(Рѣдкая

 

иллюстрированная

 

рукопись).

РасиространенІе

 

и

 

.живучесть

 

русскаго

 

расклозіа

 

и

 

сектантства,

кромі;

 

разнообразныхъ

 

другихъ

 

иричннъ,

 

объясняется

 

еще

 

осо-

бымъ

 

характеромъ

 

и

 

папранленіемъ

 

раеко.іо-еектантскихъ

 

литс-

ратуриыхъ

 

нроизведеній.

 

Необыкновенно

 

быстрое

 

распространеніе

раскола

 

къ

 

концу

 

ХѴЧІ

 

в.

 

и

 

нъ

 

Х.ѴПІ

 

в.

 

было,

 

между

 

нро-

чимъ,

 

именно

 

слѣдствіемъ

 

напряжённой

 

литературной

 

производи-

тельности

 

расколоучителей

 

этого

 

времени.

 

Дознавши

 

но

 

опыту,

что

 

прямыми

 

и

 

открытыми

 

путями

 

не

 

всегда

 

безопасно

 

достигать

своихъ

 

цѣлей,

 

раскольники

 

начииаютъ

 

въ

 

тихомолку

 

устроять

развптіе

 

своихъ

 

общинъ.

 

Они

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

заводятъ

 

свои

 

тай-

ный

 

тииографін,

 

пншутъ

 

и

 

переиисываютъ

 

безчисленпыя

 

сочине-

нія — слагаютъ

 

разный

 

понѣсти

 

и

 

сказапія, — и

 

все

 

это

 

во

 

множе-

ств'!;

 

экземпляров 1 !,

 

распространяюсь

 

среди

 

народа.

 

То,

 

чѣмъ

 

про-

изведена

 

раскольнической

 

литературы

 

производясь

 

обаяніе

 

на

читателей

 

пзъ

 

простонародья,

 

заключается

 

въ

 

ихъ

 

глубокой,

 

ми-

стической

 

религіозности,

 

искренности

 

п

 

народности, —

 

все

 

такія

черты,

 

который

 

въ

 

своей

 

совокупности

 

не

 

могутъ

 

не

 

подкупить

читателей

 

въ

 

ихъ

 

пользу.

 

Многочисленный

 

сочинепія

 

расколо-

учителей

 

доселѣ

 

остаются

 

и

 

распространяются

 

въ

 

руконисяхъ,

будучи

 

переписываемы

 

новымъ

 

уставнымъ

 

или

 

полууставнымъ

почеркомъ,

 

по

 

весьма

 

много

 

и

 

напечатанныхъ

 

въ

 

нодпольныхъ

раскольническихъ

 

тииографіяхъ,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

конечно,

уже

 

и

 

не

 

въ

 

нодпольныхъ.
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Пь

 

прежнее

 

время,

 

обыкновенно,

 

ироизпедеиія

 

раскольниче-

ской

 

литературы

 

конфисковались,

 

какъ

 

недозволенный

 

къ

 

распро-

страните,

 

особенно

 

съ

 

цѣлію

 

пропаганды

 

раскола.

 

Теперь,

 

ко-

нечно,

 

совершенно

 

не

 

то:

 

расколышческія

 

сочиненія

 

и

 

издаиія

печатаются

 

совершенно

 

свободно

 

въ

 

какихъ

 

угодно

 

типографіяхъ;

появились

 

даже

 

особые

 

старообрпдчсскіе

 

газеты

 

и

 

журналы.

Подлежащая

 

нашему

 

разсмотрѣпію

 

рукопись

 

„Лицевой

 

Цвѣт-

никъ"

 

отобрана

 

уѣзднымъ

 

Вышневолоцкнмъ

 

полнцейскимъ

 

управ-

леиіемъ

 

у

 

крест,

 

дер.

 

Бѣлавипа

 

Архипа

 

Кондратьева

 

Лебедева

въ

 

1892

 

г.

 

и

 

тогда

 

Же

 

прислана

 

была

 

чрезъ

 

Тверскую

 

духовную

копсисторію

 

на

 

наше

 

заключеиіе.

 

Послѣ

 

постунлепія

 

ея

 

въ

 

кон-

систорію

 

она

 

была

 

передана

 

въ

 

библіотеку

 

Тверской

 

духовной

семниаріи,

 

гдѣ

 

и

 

находится

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Рукопись

 

эта

нредставляетъ

 

собою

 

выдающійоя

 

иптересъ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

имѣетъ,

 

песомпѣнно,

 

громадную

 

цѣнность.

 

Такой

 

рукописи

 

я,

признаться,

 

ннгдѣ

 

еще

 

не

 

видалъ,

 

хотя

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

и

 

при-

ходилось

 

иногда

 

встречать,

 

но

 

только

 

подобным.

Прежде

 

всего

 

позволимъ

 

себѣ

 

нѣсколько

 

замѣчаній

 

относи-

тельно

 

ннѣшней

 

стороны

 

рукописи.

 

Это

 

—

 

огромная

 

рукопись,

in

 

folio,

 

переплетенная

 

въ

 

необыкновенно

 

крѣнкій

 

кожаный

 

ие-

реи. іетъ

 

и

 

написанная

 

на

 

очень

 

толстой

 

бумагѣ

 

весьма

 

тщатель-

пы.мъ

 

повымъ

 

уставнымъ

 

иисьмомъ.

 

По

 

что

 

придаетъ

 

нашей

 

ру-

кописи

 

особенную

 

цѣниость,—такъ

 

это

 

многочисленный

 

картины

(конхъ

 

не

 

одна

 

сотня),

 

иллюстрирующія

 

тотъ

 

или

 

другой

 

раз-

сказъ,

 

новѣсть

 

или

 

назндапіе

 

и

 

нравоучение;

 

отъ

 

этихъ

 

картннъ,

конечно,

 

этотъ

 

Цнѣтннкъ

 

и

 

получилъ

 

названіе

 

Лицевой.

 

Картины

исполнены

 

художественно,

 

искусною

 

рукою

 

яркими

 

и

 

крѣикими

красками;

 

иѣкоторыя

 

изъ

 

пихъ

 

норажаютъ

 

тонкостію

 

и

 

деталь-

ностію

 

художествеииаго

 

исполненія.

 

На

 

нихъ

 

мы

 

остановим1!,

 

свое

впнмаиіе

 

нѣсколько

 

далііе

 

нъ

 

своемъ

 

докладѣ.

 

Обращая

 

вниманіе

на

 

эту

 

сторону

 

рукописи,

 

знатоки

 

дѣла,

 

которымъ

 

я

 

показывалъ

рукопись,

 

оцѣнпвалп

 

ее

 

въ

 

тысячу

 

рублей,

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

дѣло

съ

 

матеріалыюй

 

стороны,

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

она,

 

какъ

 

един-

ственная

 

въ

 

своемъ

 

родѣ,

 

не

 

подлежит,

 

конечно,

 

никакой

 

оцѣи-

кѣ,

 

и

 

она

 

должна-бы

 

быть

 

достояніемъ

 

какого-либо

 

центральная

книгохранилища

 

или

 

музея.

 

Па

 

нѣкоторыхъ

 

картипахъ

 

имѣется

и

 

подпись

 

самого

 

„худоліешіка",

 

именно:

 

Т.

 

А.

 

Питуховъ.

Названіе

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

сборппкоігь

 

Цвѣтниками

 

иесьма

общее

 

названіе,

 

собственно

 

мало

 

характеризующее

 

внутреннее

 

со-
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держапіе

 

книги.

 

Назпаніе

 

это

 

прилагается

 

не

 

только

 

къ

 

извѣст-

нымъ

 

произнеденііімъ

 

раскольнической

 

литературы,

 

по

 

и

 

къ

 

право-

славнымъ

 

сборникамъ,

 

такъ,

 

напр.,

 

есть

 

цтьттип,

 

ЩхШіый\

 

изд.

въ

 

Москв'1;

 

въ

 

1889

 

г.

 

и

 

нредетавляющій

 

собою

 

собрапіе

 

назида-

тельныхъ

 

мыслей

 

и

 

добрыхъ

 

совѣтовъ,

 

ныбранныхъ

 

изъ

 

твореній

мулсей

 

мудрыхъ

 

и

 

святыхъ.

 

Затѣмъ.

 

что

 

касается

 

Цвѣтниконъ.

являющихся

 

изъ-подъ

 

пера

 

расколышческихъ

 

писателей,

 

то

 

одни

изъ

 

нихъ

 

представляютъ

 

собою

 

собраніе

 

разнообразных'!,

 

пбпѣ-

стей

 

и

 

разсказовъ

 

изъ

 

пролога,

 

патерика,

 

и

 

др.

 

кппгъ,

 

бывшихъ

издавна

 

у

 

русскаго

 

человека

 

въ

 

обращеніи,

 

каісь-то:

 

Златоуста,

Маргаритъ,

 

великое

 

Зерцало,

 

Альфа

 

и

 

т.

 

и.

 

—

 

безт,

 

всякой

 

системы,

а

 

другіе

 

представляюсь

 

собою

 

болъе

 

или

 

менѣе

 

систематическіе

опыты

 

расколышческихъ

 

писателей

 

раскрыть

 

свое

 

ученіе

 

и

 

свои

ноззрѣпія

 

па

 

православную

 

церковь

 

п

 

на

 

новые

 

порядки:

 

изъ

 

та-

ковыхъ

 

особенно

 

извѣстенъ

 

Цвьтпикт,

 

основателя

 

толка

 

странни-

ковъ

 

Ефима.— Подлежащій

 

нашему

 

разсмотрѣнію

 

„Цвѣтинкъ

 

Ли-

цевой"

 

относится

 

къ

 

первому

 

роду

 

Цнѣтниконъ:

 

опт,

 

иредста-

нляетъ

 

собою

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

собраиіе

 

разныхъ

 

назидателыіыхъ

иовѣстей,

 

разсказовъ,

 

словъ

 

и

 

иоученій,

 

в'ыражающйхъ

 

ту

 

или

иную

 

религіозно-нравствеппую

 

мысль

 

или

 

истину,—

 

но

 

собраніе,

нужно

 

прибавить,

 

не

 

безъ

 

нѣкотораго

 

искусственная

 

подбора,

такъ

 

что

 

въ

 

пемъ

 

дов.

 

ясно

 

обнаруживаются

 

симпатіи

 

и

 

воззрѣ-

нія

 

самого

 

собирателя.

 

Такъ,

 

онъ

 

съ

 

особенною

 

тщательностію

собираетъ

 

тѣ

 

повѣсти

 

и

 

поученія,

 

нъ

 

которыхъ

 

дѣвство

 

ставится

пеизмѣримо

 

выше

 

брачнаго

 

состоянія,

 

а

 

это

 

иослѣднее

 

трактует-

ся

 

какъ

 

огромное

 

нрепятствіе

 

къ

 

достижению

 

спасепія;

 

таконы,

напр.,

 

разсказы

 

о

 

св.

 

Аммоніи

 

и

 

женѣ

 

его

 

Фнлософіи

 

(л.

 

27

 

об.),

или

 

объ

 

анвѣ

 

Арсеніи

 

(л.

 

30),

 

слово

 

о

 

дѣвствѣ

 

(л.

 

78)

 

и

 

много

другихъ.

 

Въ

 

одномъ

 

же

 

мѣстѣ

 

онъ

 

высказывается

 

съ

 

неликимъ

осужденіёмъ

 

о

 

воззрѣиіи

 

новоженовъ

 

на

 

бракъ

 

(л.

 

81).

 

Это

 

ясно

иоказываетъ,

 

что

 

составитель

 

Цвѣтника

 

держался

 

безпоиовщин-

скихъ

 

бракоборныхъ

 

воззрѣній.

 

А

 

что

 

составптель-расколыіикъ, —

въ

 

этомъ

 

убѣждаетъ

 

наст,

 

все:

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

на

 

картинахъ

 

изобра-

лсено

 

иерстослоліеніе,

 

оно

 

изобралсено

 

двуперстпо,

 

крестъ

 

вездѣ

осмиконечпый

 

и

 

т.

 

п.

 

Съ

 

особеннымъ

 

нозмущеніемт,

 

и

 

подробно-

стью

 

онъ

 

говорить

 

о

 

безчинныхъ

 

нопляхъ

 

въ

 

пѣніи,

 

подъ

 

кото-

рыми

 

онъ

 

разумѣетъ

 

имешю

 

наше

 

партесное

 

пѣиіе,

 

затѣмъ

 

о

 

пе-

истовомъ

 

изобралсеніи

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

 

зиаменія,

 

о

 

нарядахъ

модныхъ,

 

особенно

  

сдѣланныхъ

  

изъ

 

иностранной

  

матеріи

  

(при-
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водится

 

раяскаяъ

 

о

 

вышемѣрнон

 

драгоценной

 

одеждѣ,

 

гсаікш

 

чудо

Богъ

 

нви).

 

Вообще,

 

расколыінческін

 

убѣждонія

 

составителя

 

Ли-

цеваго

 

Цвѣтпика

 

обнаруживаются

 

ВО

 

всемъ

 

и

 

везде.—

 

Впрочемъ,

некоторый

 

статьи

 

рукописи

 

и

 

картины

 

могутъ

 

подать

 

мысль,—

не

 

хлыстовскаго-ли

 

она

 

нрр.исхожденія.

 

Это

 

статьи

 

иротивъ

 

брака,

хотя

 

подобный

 

нодбрръ

 

статей

 

молсетъ

 

принадлежать

 

и

 

неру

 

фа-

натичная

 

бракобора— безноповца.

Остановимъ

 

свое

 

винмапіе

 

на

 

слѣдующихъ

 

статыіхъ

 

и

 

картн-

нахъ

 

Лицеваго

 

Цнѣтника.

Какъ

 

сказано

 

выше,

 

особенное

 

ппимаиіе

 

составитель

 

Цветни-

ка

 

остананливаетъ

 

на

 

статьяхъ

 

о

 

дѣвствѣ

 

и

 

вредѣ

 

для

 

сиасеніа

брачнаго

 

состоянія.

 

Таковы

 

статьи:

 

Г)

 

,.Отъ

 

сея

 

повѣсти

 

уігіімы,

коль

 

ве.іін

 

пагуба

 

возбраняющпмъ

 

родителем'!. 'чада

 

въ

 

слулсеніе

Божіе

 

отдавать"

 

(л.

 

36

 

об.

 

и

 

37);

 

2)

 

„Св.

 

Аммоній

 

и

 

жена

 

его

Философія"

 

(я.

 

41);

 

3)

 

Анна

 

Арсепій

 

Калейскій

 

создаетъ

 

изъ

кала

 

жену

 

и

 

дѣти;

 

4)

 

„Блудъ"

 

(только

 

одинт,

 

рисуиокъ,

 

л.

 

51);

5)

 

Пламенная

 

свинья

 

и

 

дѣва

 

и

 

6)

 

Увѣщаніе

 

и

 

наказаніе

 

настав-

ника,

 

и

 

пастыря

 

къ

 

дѣвицамъ

 

и

 

много

 

другихъ.

Въ

 

первой

 

ионнсти

 

ра:;сказывается

 

приблизительно

 

следую-

щее.— У

 

одного

 

богатаго

 

человека

 

заболѣла

 

дочь;

 

отъ

 

болѣзии

ее

 

исцѣлйлъ

 

одинт,

 

святой

 

отецт,,

 

но

 

иодъ

 

тѣмъ

 

условіемъ.

 

чтобы

отецъ

 

(чі

 

не

 

выдавалъ

 

ее

 

замулсъ.

 

По

 

когда

 

посватался

 

женихъ.

отецъ

 

уговорилъ

 

ее

 

выйти

 

за

 

пего,

 

да

 

и

 

сама

 

она

 

была

 

склонна,

къ

 

тому.

 

Кончилось

 

тѣмъ,

 

что

 

за

 

такой

 

грі.хт,

 

нет,

 

они

 

погибли

для

 

вѣчноіі

 

жизни.

 

Иитересеиъ

 

рисуиокъ

 

къ

 

этой

 

понѣсти.

 

Па

верху

 

картины

 

изображен^

 

брачный

 

ннръ.

 

на

 

которомъ

 

нъ

 

центре

засѣдаютъ

 

улсе

 

повенчанные

 

женихъ

 

и

 

невѣста,

 

загг.мъ

 

отецъ

 

и

мать

 

жениха

 

и

 

гости.

 

Ненѣсту

 

обхватплъ

 

и

 

крѣпко

 

обпялъ

 

дья-

волъ

 

(прядь -ли

 

не

 

самъ

 

сатана),

 

который

 

страстно

 

цѣлуетъ

 

ее.

 

а

другіе

 

дьяволы

 

на

 

разныхъ

 

музыкалыіыхъ

 

инструментах'!,

 

игра-

ють,

 

очевидно,

 

свадебпыя

 

пѣсни.

 

Внизу

 

картины

 

изображенъ

 

адъ

съ

 

дьяволами,

 

которые

 

па

 

цѣпп

 

тянута

 

въ

 

адъ

 

какъ

 

отца

 

и

 

мать,

такъ

 

и

 

пожедивщихся.

На

 

второмъ

 

рисункѣ

 

„св.

 

Аммоній

 

и

 

жена

 

его

 

Философіл"

изображенъ

 

ііопопоженивініпса

 

св.

 

Аммопій,

 

который,

 

послѣ

 

же-

иитьбы,

 

нредъ

 

брачньщъ

 

ложемъ

 

ведета

 

разговрръ

 

съ

 

своею

 

лес-

ною,

 

чтобы

 

жить

 

между

 

собою,

 

какъ

 

брату

 

съ

 

сестрою.

Въ

 

третьем*

 

разсказѣ— изъ

 

Патерика

 

Азбучнаго

 

(гл.

 

1)

 

по-

вествуется,

 

какъ

 

одинъ

 

авва

 

Арсеній,

 

„боримый

  

блуднымъ

   

бѣ-
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сомъ",

 

придумал'!,

 

елѣдующее

 

средство

 

къ

 

утолонію

 

страсти.

 

Опт,

пачалч.

 

и.ті.

 

кала

 

дѣлать

 

;врну

 

одну,

 

другую,

 

потомъ

 

дѣтей,— и

сказнлъ

 

себѣ:

 

вотъ

 

у

 

тебя

 

и

 

жена

 

и

 

дѣти,

 

пропитывай

 

ихт....

Мноі'0

 

пцъ

 

трудился

 

и

 

побородъ

 

страсть.

 

Па.

 

картішѣ

 

иаображе-

ИІ.І

 

анна

 

Лрссиій

 

съ

 

лопатою

 

и

 

выдѣланпыя

 

имт.

 

жены

 

и

 

дѣти.

На

 

картинѣ

 

„Блудъ"

 

ивобразкешь

 

этотъ

 

іюрокт,

 

въ

 

пиДѣ

крайпе-бозобразпаго

 

нагого

 

чшовтЛиі

 

свлзаинаго,

 

котораго

 

бьютъ

палками

 

многіе

 

бѣсы.

 

Конечно,

 

это— ничто

 

иное,

 

какъ

 

олице-

тиореніе

 

блуда

 

и

 

ого

 

ііослѢдстііій.

На

 

картинѣ,

 

иодъ

 

№

 

5,

 

изображено

 

ямлопіе

 

ярко— нламешюй

сііиіп.и

 

дѣвицѣ.

 

Оказалось,

 

что

 

эта.

 

свинья

 

есть

 

умершая

 

мать

дѣницы;

 

на

 

вонрось

 

испуганной

 

дѣпицы

 

еннньл

 

отг.ѣчала:

 

„ант.

еемь

 

пребеззаконнал

 

мати

 

твоя";

 

обратилась

 

она

 

ігб

 

огненную

сниныо

 

за

 

то,

 

что

 

много

 

грт.шила

 

сь

 

мужемъ.

 

Когда

 

свинья

 

ис-

чезла,

 

то

 

но

 

псей

 

комнатѣ

 

распространился

 

смрадный

 

запах1!.,

 

а

па

 

тѣх'ь

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

она

 

ступала,

 

оказались

 

обугленныя

 

пятна,

Эта

 

краткая

 

повѣсть

 

и

 

картина

 

къ

 

пей

 

взяты

 

почти

 

вполнѣ

 

нзгь

такого-же

 

сказапія

 

у

 

хлыетовъ

 

и,

 

кажется,

 

она

 

неизігьстпа

 

у

раскольникоиъ.

Изт>

 

другихт.

 

статей

 

и

 

картинъ

 

отмѣтимъ

 

слѣдуюіція.

1)

  

Лежигь

 

больной

 

при

 

смерти

 

челомѣиъ.

 

Смерть

 

неизбѣжна,

но

 

душа

 

нйкакь

 

не

 

хочетт.

 

оставить

 

тѣло

 

этого

 

человѣка,

 

хотя

страданія

 

его

 

безмѣрны.

 

Тогда

 

Вогъ

 

посылаетъ

 

прор.

 

Данида

 

сь

струнным'ь

 

оргапомт.

 

ішѣстѣ

 

сь

 

ангелами

 

также

 

сь

 

струнными

органами.

 

Игра

 

Данида

 

и

 

ангеловт.

 

прельстила

 

душу

 

больного,

 

и

она

 

на

 

игру

 

вышла

 

изъ

 

пего

 

(л.

 

16

 

об.

 

и

 

17).

2)

  

О

 

пѣкоей

 

жеиѣ,

 

язке

 

предстательствомъ

 

Преем.

 

Богоро-

дицы

 

оживѣ

 

и

 

покайся,

 

Къ

 

этой

 

статьѣ

 

дна

 

рисунка.

 

Разсказъ

таков'ь.

 

Одна

 

жена

 

умерла,

 

не

 

покаявшись

 

вт.

 

блудномъ

 

грѣхі..

Жизнь

 

она

 

вела

 

строго

 

христіапскую,

 

соблюдала

 

церкоішыл

 

требы,

молилась

 

усердно

 

Богу;

 

по

 

пикакъ

 

она

 

не

 

моі'ла

 

покаяться

 

въ

одиомъ

 

(имепно—блудномъ)

 

грѣхѣ

 

изъ-за

 

стыда, откладывая

 

рас-

каяніе

 

въ

 

пемъ

 

до

 

иослѣднихъ

 

дней

 

жизни.

 

Желал

 

замолить

этотъ

 

грѣхъ,

 

она

 

каждый

 

день

 

слезно

 

молилась

 

Пресв.

 

Богоро-

диц'!',

 

о

 

проніеніи

 

нераскаанпаго

 

грѣха

 

споего.

 

Смерть

 

застигла

ее

 

нераскаявшеюся

 

въ

 

этомъ

 

грѣхѣ,

 

а

 

потому

 

она

 

подлежала

осужденію,

 

и

 

участь

 

ел

 

въ

 

аду

 

была

 

уже

 

рѣшеиа.

 

Но

 

вотъ

 

предъ

ирестоломъ

 

Сына

 

Божіл,

 

Господа

 

I.

 

Христа

 

иредстаетъ

 

Пресвят,.
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Матерь

 

Его

 

съ

 

ходатайствомъ

 

за

 

осужденную.

 

На

 

ходатайство

Ея

 

Божест ценный

 

Сынъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

Онъ

 

не

 

моясетъ

 

освобо-

дить

 

ее

 

отъ

 

участи

 

осужденія,

 

потому

 

что

 

иокаяніе

 

возможно

только

 

при

 

жизни,

 

въ

 

тѣлѣ.

 

Тогда

 

Пресв.

 

Матерь

 

стала

 

просить

своего

 

Сына

 

нознратить

 

осужденной

 

лсизпь,

 

чтобы

 

она

 

покаялась

въ

 

томъ

 

грѣхѣ,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

каялась

 

предъ

 

образомъ

 

Ея.

Смилостивился

 

Божественный

 

Сынъ

 

и

 

возвратилъ

 

жизнь

 

осужден-

ной,

 

и

 

она,

 

оживши,

 

покаялась

 

въ

 

своемъ

 

грт.хѣ.

 

На

 

двухъ

 

кар-

тинахъ,

 

относящихся

 

къ

 

этому

 

разсказу,

 

и

 

изображены

 

последо-

вательно

 

всѣ

 

частный

 

событія,

 

излагаемыл

 

въ

 

этомъ

 

разсказѣ:

смерть

 

нераскаявшейся

 

лсены,

 

судьба

 

ея

 

въ

 

аду,

 

предстательство

Пресв.

 

Богородицы

 

и,

 

наконецъ,

 

раскаяніе

 

ел

 

по

 

олсивленіи...

3)

  

На

 

л.

 

80

 

обращаем,

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

картина,

 

на

 

кото-

рой

 

изображены

 

двѣ

 

очень

 

нарядный

 

женщины,

 

вышедшія

 

изъ

церкви,

 

куда

 

опѣ

 

приходили

 

только

 

изъ-за

 

своего

 

наряда.

 

„Из-

шедше

 

изъ

 

церкви

 

и

 

еѣдше

 

прохлаждаются

 

и

 

утѣшаютсл

 

и

 

за-

бавляются

 

и

 

бѣсу

 

радость

 

творлтъ".

 

Рисунокъ

 

замѣчателыю

 

хо-

рошъ

 

но

 

изображенію

 

двухъ

 

нарядиыхъ

 

женщинъ,

 

сидліцихъ

около

 

церкви,

 

особенно

 

ихъ

 

наряда.

4)

  

Особенно

 

интересна

 

и,

 

м.

 

сказать,

 

оригинальна

 

картина

къ

 

стать!;:

 

„О

 

еже,

 

како

 

множество

 

демоповъ

 

при

 

иноческомъ

жительствѣ;

 

во

 

всецѣломъ

 

лее

 

великомъ

 

градѣ

 

едмпъ"

 

(Зерцало,

л.

 

128).

 

Изображены

 

монастырь

 

и

 

городъ,

 

окруженный

 

стѣною.

Въ

 

монастырѣ

 

повсюду

 

демоны,

 

около

 

каждой

 

кельи,

 

почти

 

около

каждаго

 

окна,

 

на

 

церковныхъ

 

главахъ,

 

при

 

входахъ

 

и

 

вообще

надъ

 

всѣмъ

 

мопастыремъ,

 

и

 

видно,

 

что

 

они

 

весьма

 

заняты;

 

а

 

въ

городѣ,

 

на

 

городской

 

башнѣ

 

сидитъ

 

только

 

одипъ

 

демонъ

 

въ

полпомъ

 

снокойствіи

 

и

 

бездт.йствіи.

 

Эта

 

картина

 

иллюстрируетъ

такую

 

мысль,

 

содерлеащуюся

 

въ

 

вышеназванной

 

статьѣ.

 

Такъ

какъ

 

въ

 

монастырѣ

 

иноки

 

нребываютъ

 

въ

 

благочестивыхъ

 

под-

вигахъ

 

и

 

молитвѣ,

 

то

 

со

 

стороны

 

нечистой

 

силы

 

требуется

 

очень

много

 

усилій,

 

чтобы

 

нарушить

 

монастырское

 

благочестіе

 

и

 

со-

блазнить

 

монашествующихъ

 

на

 

грѣхъ, — потому — то

 

туда

 

и

 

посы-

лается

 

цѣлое,

 

такъ

 

сказать,

 

иолчиіце

 

демоповъ.

 

Наиротивъ,

 

въ

городѣ

 

повсюду

 

и

 

всегда

 

совершаются

 

грѣхонныя

 

дѣла

 

само

 

со-

бою

 

и

 

демонамъ

 

здѣсь

 

дѣлать

 

нечего:

 

и

 

безъ

 

пихъ

 

совершаются

дѣла— угодныя

 

имъ;

 

а

 

потому

 

туда

 

посылается

 

только

 

одинъ

 

де-

монъ,

 

такъ

 

сказать,

 

для

 

наблюденія,— и

 

ему

 

дѣлать

 

нечего:

 

онъ

сидитъ

 

спокойно

 

на

 

башнѣ

 

и

 

только

 

съ

 

радостію

 

смотритъ,

 

какъ
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совершаются

 

его

 

дѣла

 

въ

 

городѣ.

 

Картина

 

исполнена

 

очень

 

тонко

и

 

искусно

 

(л.

 

89

 

об. — 90).

Въ

 

заключеніе

 

нашего

 

сообщенія

 

приведемъ

 

изъ

 

главы

 

48-й

рецептъ,

 

какъ

 

нужно

 

составлять

 

духовное

 

лѣкарство

 

для

 

спасеніл.

Онъ

 

такой.

 

„ІІріидите,

 

братіе

 

и

 

сестры,

 

купите,

 

здѣсь

 

продается

духовное

 

лѣкарство,

 

вѣрою

 

получайте

 

небесное

 

царство,

 

помолися

небесному

 

пастырю

 

и

 

приступи

 

къ

 

сему

 

спасительному

 

пластырю:

а)

 

возми

 

цвѣтъ,

 

изотри

 

въ

 

горшкѣ

 

безмолвія,

 

б)

 

пересей

 

ситомъ

разсужденін,

 

г)

 

всыили

 

въ

 

котелъ

 

отъ

 

доб.рыхъ

 

дѣлъ,

 

д)

 

подлей

воды

 

отъ

 

слезъ

 

молитвенныхъ,

 

е)

 

посоли

 

солію

 

братолюбія,

 

ж)

трудолюбіемъ,

 

в)

 

положи

 

дровъ

 

послушанія,

 

и)

 

подояіги

 

огнемъ

божественной

 

любви,

 

і)

 

дай

 

покипѣть

 

усердіемъ

 

къ

 

Богу,

 

к)

 

про-

студи

 

милостынею,

 

л)

 

вкушай

 

лжицею

 

страха

 

Божія,

 

м)

 

по-

служи

 

больнымъ

 

съ

 

тенлымъ

 

усердіемъ,

 

— то

 

награждеиъ

 

будешь

Божіимъ

 

милосердіемъ"

 

*).

Дмитрш

 

Скворцовъ.

*)

 

Душевные

 

рецепты

 

встрѣчаются

 

и

 

въ

 

другпхъ

 

редакціяхъ.

 

Такъ,

аамъ

 

пзвЪстеиъ

 

еще

 

такой

 

„душевный

 

рецептъ

 

для

 

излЪченія

 

всякпхъ

нравственныхъ

 

недуговъ":

„Возьми

 

разсудка

 

восемь

 

грановъ,

Пять

 

лотовъ

 

сердца

 

доброты,

Шесть

 

драхмъ

 

сердечныхъ

 

мпнераловъ,

И

 

столько

 

жъ

 

мыслей

 

простоты;

Столки

 

все

 

это

 

кампемъ

 

вѣры,

Прибавь

 

терпЪнія

 

безъ

 

мѣры,

Сквозь

 

спто

 

совѣстп

 

просБй

И

 

въ

 

чашу

 

мудрости

 

глубоку

Сто

 

унцій

 

умственнаго

 

соку

На

 

спецію

 

сію

 

налей,

Молнтвой

 

теплою

 

согрЪй:

Тогда

 

ты

 

въ

 

зтоМъ

 

элексиръ

Найдешь

 

все

 

то,

 

что

 

нужно

 

въ

 

міръ".



—

 

272

  

—

JIo

 

поводу...

Въ

 

„Бирж.

 

Нѣд."

 

(Кі

 

40

 

с.

 

г.)

 

помѣщено

 

слѣдуюіцее

 

письмо

князя

 

Д.

 

А.

 

Оболенскаго.
Оіинъ

 

изъ

 

сельскнхъ

 

свнщенникопъ

 

жалуется

 

въ

 

„Биржевыхъ

 

Вѣдамостяхъ'-

на

 

тяжелое

 

иоложеніе

 

священника

 

въ

 

селѣ.

Свящешшкъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

спрпшинаетъ:

 

гдѣ

 

искать

 

причину

 

потери

авторитета

 

пастыря

 

и

 

не

 

позволительна™

 

і;ъ

 

пастырямъ

 

отиошенія

 

иасомып?

Неужели

 

въ

 

уираздіГеніи

 

дрѳвнихъ

 

обычаевъ

 

и

 

въ

 

ноявленіи

 

новыхъ

 

взіѵш-

довъ,

 

нравовъ

 

н

 

нонаго

 

„строя" —какъ

 

полагаетъ

 

„сельскій

 

сннщенпикъ'?

Мнѣ

 

кажется,

 

причину

 

надо

 

искать

 

немного

 

ближе.

   

.

Не

 

кроется-ли

 

причина

 

нееомнѣпио

 

неестественнаго

 

и

 

тяжелаго

 

положс-

иія

 

духовенства

 

въ

 

тоиъ,

 

въ

 

чсмъ

 

также

 

откровенно

 

признается

 

„сельскіп

свящеиникъ"?

„Нужда

 

непроглядная, —говорить

 

онъ.

Со

 

скорбью

 

въ

 

сердцѣ,

 

съ

 

великими

 

физическими

 

страданілми

 

ходишь

и

 

обиваешь

 

деревенскіо

 

пороги"...

Такъ

 

только

 

потому

 

„ходишь

 

и

 

обиваешь

 

пороги",

 

что

 

нужда

 

большая?

II

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

слышалъ-ли

 

кто-нибудь,

 

чтобы

 

сельскій

 

свящеиникъ

обивалъ

 

крестьянскіе

 

пороги,

 

неся

 

съ

 

собой

 

слова

 

любви

 

и

 

утѣшенія

 

въ

 

нір-

скихъ

 

скорбяхъ

 

иесчастнаго

 

труженика

 

земли?

Нѣтъ!

 

Се.іьскіе

 

священники

 

со

 

всѣмъ

 

причтомъ

 

х'одятъ

 

по

 

крестьянскими,

нзбамъ

 

при

 

всяісомъ

 

удобмомъ

 

случаѣ

 

только

 

за

 

однимъ— за

 

„благимъ

 

даяпіемъ";

ходятъ

 

съ

 

мѣшками,

 

телѣгамн,

 

куда

 

и

 

нагружается

 

„всякое

 

благое

 

даяніе"

крестьяиь.

Тіікое

 

„шествіе

 

(а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаихъ

 

и

 

прямо

 

„пашествіе"),

 

надо

признаться,

 

не

 

сонсѣмъ-то

 

къ

 

лицу

 

духовными,

 

оіиамъ.

 

И

 

неудивительно,

 

что

собиратель

 

даяиій

 

сѣетъ

 

по

 

Пути

 

своему...

 

насмѣшки.

Итакъ,— отвѣтъ

 

ясенъ.

 

Надо

 

ходить

 

по

 

крестьянскимъ

 

нзбамъ

 

не

 

за

 

однимъ

только

 

„благимъ

 

даяніемъ".

 

Надо

 

прежде

 

всего

 

сѣять

 

доброе

 

сѣмя.

II

 

тогда

 

не

 

будетъ

 

повода

 

жаловаться

 

на

 

умаленіе

 

авторитета

 

пастыря,

 

а

тѣмъ

 

паче

 

на

 

насмѣшки

 

окружающихъ.

 

Тогда

 

не

 

будетъ

 

и

 

нужды

 

непроглядпоіі.
Іѵъ

 

скромному

 

(но

 

вполнѣ

 

достаточному)

 

хозяйству

 

добраго

 

пастыря

 

всегда

приложатся

 

и

 

рукн

 

благодарных!,

 

и

 

уважающихъ

 

его

 

духовныхъ

 

дѣтей.

 

И

 

по

только

 

ради

 

нужды

 

въ

 

эіомъ,

 

а

 

ради

 

счастья

 

и

 

чести

 

сдѣлать

 

что-нибудь

 

по-

лезное

 

своему

 

учителю

 

и

 

наставнику,

 

молитвеннику

 

и

 

заступнику

 

передъ

 

силь-

ными

 

и

 

несправедливыми.

Князь

 

А.

 

А-

 

Оболепскій.

Сущность

 

письма

 

князя

 

сводится,

 

кажется,

 

къ

 

слѣдующемѵ:

„надо

 

прежде

 

всего

 

сѣять

 

доброе

 

сѣмя"...

 

подражая

 

сѣятелю

 

въ

лритчѣ

 

Спасителя.

 

Но

 

кто

 

не

 

обязанъ

 

этого

 

дѣлать?

 

И

 

притозіъ

это— идеалъ,

 

возвышенный,

 

обширный

 

и

 

отвлеченный.

 

Желаніе-ли

здѣсь

 

видѣть

 

евангельскаго

 

проповѣдника

 

и

 

пастыря?

 

Культиви-

затора-ли

 

и

 

интеллигента

 

въ

 

обыкновенпомъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

какъ
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сѣятелл

 

всякаю

 

добра?

 

Подвижника- ли,

 

хотл-бы,

 

напр.,

 

<какъ

 

сла-

бый

 

отблескъ

 

личности

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадт -

скаго?

 

Утѣшителя-ли

 

„въ

 

мірскихъ

 

скорблхъ

 

несчастныхъ

 

труже-

никовъ

 

земли"

 

и

 

„заступника

 

нредъ

 

сильными

 

и

 

несправдливыми"?

По

 

все

 

это

 

слншкомъ

 

обще

 

и

 

обширно,

 

слишкомъ

 

идеально

 

н

 

от-

влеченно,

 

слишкомъ

 

трудно

 

и

 

не

 

исполнимо

 

сразу,

 

вездѣ

 

и

 

всѣмн;

а

 

лселателыю

 

бы

 

разсмотрѣть

 

дѣло

 

ближе,

 

практичнѣй,

 

яснѣе,

точпѣе

 

и

 

проще.

Неулсели

 

точно — „священники

 

обиваютъ

 

деревенскіе

 

пороги

при

 

асякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

только

 

:и\

 

однимъ

 

—

 

Ш ■

 

„благимъ

даяпіемъ",

 

но

 

никто

 

никогда

 

не

 

несетъ

 

съ

 

собою

 

словъ

 

любви

 

й

утѣшеніл"?...

 

Нѣтъ-л;е,

 

нѣтъ!

 

Духовенство

 

работало

 

и-

 

работаетъ

но

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

и

 

возможности.

 

Оно

 

сѣяло

 

и

 

сѣетъ.

 

Хо-

роши-ли

 

заведенные

 

въ

 

духовномъ

 

быту

 

порядки,

 

или

 

плохи. —

сказать

 

очень

 

и

 

очень

 

трудно.

 

И

 

если-бы

 

эти

 

„заведенные

 

по-

рядки"

 

■надломились

 

сразу, — 'стала

 

машина,

 

и

 

духовенство

 

рину-

лось-бы

 

на

 

ломку,

 

крушеніе

 

И

 

переустройство,

 

то,

 

кто

 

внаетъ,

что-бы

 

изъ

 

этого

 

вышло?!...

 

Навѣрное

 

было-бы

 

очень

 

печально!...

Духовенство

 

исполняетъ

 

законъ.

 

Духовенство

 

сѣетъ

 

молитвы,

таинства

 

и

 

псполненіе

 

релмгіозпыхъ

 

обрядовъ.

 

Духовенство-же

въ

 

массахъ

 

это

 

—

 

спайка

 

нравственная,

 

культурная

 

и

 

граждан-

ская.

 

А

 

въ

 

постоянномъ

 

и

 

близкомъ

 

общеніи

 

съ

 

пародомъ — сѣетъ

и

 

многое

 

другое,

 

иногда

 

очень

 

высоко

 

полезное.

 

А

 

его

 

заслуги

 

по

народному

 

образованію,— но

 

образованію

 

твердаго,

 

стойка

 

го,

 

ироч-

паго,

 

исконнаго

 

и

 

самобытнаго

 

русскаго

 

типа, —по

 

наученію

 

лю-

дей

 

всему

 

святому,

 

доброму

 

и

 

полезному —едва-ли

 

замѣнимы.

 

База
духовенства

 

нужна

 

и

 

ею

 

пользуются

 

едва-ли

 

не

 

псѣ

 

сослокія

и

 

вѣдомства.

Далѣе.

 

Вотъ,

 

напр.:

 

„Псалтырникн"— о.

 

прот.

 

I.

 

Наумовича,

о.

 

гъири.ілъ

 

Обновленскій

 

„Па

 

дѣйствительной

 

службѣ"

 

по

 

соч.

г.

 

Потапенко,

 

„Покрещенный

 

попъ'' — Н.

 

С.

 

Лѣскова

 

W

 

др.,

 

не-

ужели

 

это

 

только

 

идеалы,

 

жашиія

 

единицы

 

и —чистѣйшая

 

поэзія,

а

 

не

 

имѣютъ

 

за

 

собою

 

и

 

доли

 

правды?...

Пусть

 

духовенство;

 

когда

 

обиваетъ

 

деревейскіе

 

пороги,

 

оби-

ваетъ

 

только

 

за

 

„благими

 

даяніями",

 

(хотя

 

тутъ-же

 

крестъ

 

и

молитва),

 

а

 

остальные-то

 

труды

 

и

 

дѣя тел ьн ость

 

духовенства?!

Обсуждая

 

дѣло

 

съ

 

практической

 

стороны

 

и

 

въ

 

фиэическомъ

отношеніи,

 

можно

 

сказать

 

слѣдующее.

 

Конечно.

 

Всякому

 

свое.

Од.ииъ

 

выше,—

 

другой

  

ниже.

 

Одинъ

   

богаче,—

 

другой

 

—

 

бѣднѣй.
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Одинъ

 

счастливѣй,—

 

другой

 

—

 

несчастнѣй.

 

Одинъ

 

сильнѣй,

 

дру-

гой—слабѣй.

 

Одинъ

 

свободнѣй, —другой

 

занужденнѣй.

 

Но

 

всякіп

человѣкъ

 

служащій-ли

 

то,

 

или

 

работникъ,

 

чиновникъ.

 

торговецъ.

служащій

 

въ

 

казенныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

на

 

частныхъ

 

должпо-

стлхъ,— знаетъ

 

свою

 

машину,

 

знаетъ

 

и

 

имѣетъ

 

право

 

на

 

время

труда

 

и

 

отдыха,

 

необходимая

 

для

 

организма,

 

необходима™

 

для

умственныхъ

 

и

 

физическихъ

 

силъ,

 

и

 

этимъ

 

отдыхомъ

 

распола-

гаетъ,

 

какъ

 

хочетъ.

 

„Копчилъ

 

дѣло

 

— гуляй

 

смѣло".

 

Закончилъ

свои

 

часы

 

и

 

занятія,

 

или

 

„закрылъ

 

лавочку"

 

и

 

послѣ

 

объ

 

этомъ

или

 

совсѣмъ

 

не

 

думаетъ,

 

или

 

мало

 

задумывается

 

и

 

не

 

вспоми-

наетъ

 

въ

 

разговорѣ.

 

Человѣкъ

 

и

 

человѣкъ,

 

пріятный

 

собесѣдникъ,

гражданинъ

 

общества,

 

обыватель

 

и

 

вниманіе

 

и

 

отношеніе

 

къ

 

нему

очень,

 

очень

 

обыкновенное.

 

Сельскій

 

учитель,

 

или

 

учительница,

большею

 

частію

 

не

 

имѣя

 

житейскихъ

 

и

 

семейныхъ

 

заботь,

 

а

иногда

 

при

 

хорошемъ,

 

или,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

достаточномъ

 

обез-

печеніи,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

 

отопленіи,

 

освѣщеніи,

 

прислугѣ,

хотя

 

и

 

несутъ

 

трудъ

 

умственный

 

и

 

изнурительный,

 

но

 

имѣютъ

отдыхъ

 

послѣ

 

уроковъ,

 

и

 

во

 

время

 

праздниковъ,

 

и

 

частыхъ

 

и

громадныхъ

 

каникулъ

 

и

 

этимъ

 

отдыхомъ

 

раснолагаютъ,

 

какъ

 

хо-

тятъ.

 

Даже

 

„несчастные

 

труженики

 

земли"

 

имѣютъ

 

время

 

отдыха,

напр.

 

зимою,

 

а

 

рабочіе

 

и

 

мастеровые

 

—

 

въ

 

праздники.

 

Духовен-

ство-же

 

въ

 

массахъ

 

никогда,

 

никогда

 

не

 

свободно

 

и

 

не

 

можетъ

знать

 

необходимаго,

 

нулінаго,

 

сладкаго

 

и

 

пріятнаго

 

отдыха

 

и

 

по-

коя

 

но

 

трудахъ

 

своихъ,

 

не

 

знаетъ

 

„ни

 

отдыху,

 

ни

 

сроку"

 

и,

буквально,

 

„умереть

 

некогда".

 

А

 

часто

 

и

 

сама

 

смерть

 

застаетъ

ихъ

 

на

 

посту

 

своемъ,

 

при

 

исполненіи

 

служебныхъ

 

обязанностей.

Оно

 

постоянно

 

должно

 

быть

 

при

 

приходѣ,

 

при

 

паствѣ,

 

и

 

во

 

вся-

кое

 

время

 

года,

 

дня

 

и

 

ночи

 

должно

 

быть

 

готово

 

дать

 

вся

 

кому-

требу,

 

принять

 

и

 

иосѣтить

 

нрнхожанъ,

 

дать

 

таинства

 

ьрещенія

и

 

напутствія

 

больныхъ

 

и

 

умирающихъ,

 

(а

 

особенно,

 

напр.

 

во

время

 

заразныхъ

 

болѣзней!...)

 

исполнить

 

прочіл

 

требы

 

и

 

рели-

гіозные

 

обряды,

 

исполнить

 

срочныя

 

бумаги,

 

явиться

 

по

 

дѣламъ

службы,

 

принять

 

должностныхъ

 

лицъ

 

и

 

пр.

 

часы,

 

двери

 

и

 

силы

 

свя-

щенника

 

всегда

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

должны

 

быть

 

открыты.

 

За

 

пеиспол-

неніе

 

сего

 

грозитъ

 

тяжелая

 

нравственная

 

ответственность,

 

не-

ирілзнь

 

отъ

 

нрнхожанъ

 

и

 

кары

 

закона.

Въ

 

1909

 

году

 

—

 

92

 

красныхъ

 

числа,

 

въ

 

который

 

труженикъ

имѣетъ

 

возможность

 

нужнаго

 

и

 

необходимаго,

 

пріятнаго

 

и

 

слад-

каго

 

отдохновенія

 

но

 

трудахъ

 

своихъ

 

(развѣ

 

только

 

сочтетъ

 

прав-
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ственной

 

обязанностью

 

сходить

 

въ

 

церковь

 

помолиться,

 

но

 

объ

этомъ

 

и

 

говорить

 

не

 

стоитъ,

 

потому

 

что

 

не

 

трудъ-же

 

и

 

умыться,

одѣться

 

и

 

чаю

 

попить)...

 

Духовенство

 

же

 

(разсматривая

 

физиче-

скій

 

трудъ

 

должностного

 

человѣка)

 

въ

 

это

 

время

 

должно

 

уси-

ленно

 

физически

 

работать.

 

Кромѣ

 

того, —церковныхъ

 

и

 

богослу-

жебпыхъ

 

дней

 

въ

 

семъ-же

 

1909

 

году

 

не

 

менѣе

 

55-ти,

 

слул;бъ

но

 

иросьбамъ

 

столько-же

 

и

 

сверхъ

 

того

 

нужно

 

служить,

 

„сколь

можно

 

чаще"

 

(Уст.

 

Д.

 

Кон.

 

34).

 

Итого

 

получится

 

богослужебныХъ

дней

 

въ

 

году

 

не

 

менѣе

 

200.

 

Богослуженія

 

должны

 

совершаться

строго

 

по

 

уставу.

 

Вообще-же,

 

полагая

 

на

 

утреню

 

2

 

часа,

 

на

 

часы

7s

 

ч.,

 

на

 

литургію

 

272

 

часа,

 

на

 

вечерню

 

съ

 

собесѣдованіями,

или

 

акаѳистами

 

(цир.

 

ук.

 

Св.

 

Стн.

 

1886,

 

III,

 

28,

 

А»

 

24)

 

меньшее

1

 

часъ,

 

на

 

молитвенную

 

и

 

проповѣдническую

 

подготовку

 

хотя-бы

1

 

часъ,

 

итого

 

7

 

часовъ

 

въ

 

сутки

 

при

 

200-хъ

 

слуяіебныхъ

 

дняхъ

всего

 

— 1400

 

часовъ

 

въ

 

году.

 

Полагая

 

въ

 

среднемъ

 

приходѣ

50

 

крестинъ

 

—

 

50

 

часовъ,

 

столько-же

 

похоронъ

 

100

 

часовъ,

 

еще

болѣе

 

напутствій

 

и

 

прочихъ

 

требъ,

 

положить

 

хотя-бы

 

200

 

ча-

совъ,

 

на

 

10

 

браковъ

 

20

 

часовъ,

 

итого

 

370

 

часовъ.

 

Въ

 

каждомъ

ириходѣ

 

есть

 

школа,

 

(а-то

 

и

 

2 — 3).

 

Въ

 

школѣ

 

за

 

нынѣшній

 

учеб-

ный

 

годъ

 

около

 

150

 

учебныхъ

 

дней, —

 

6

 

часовыхъ

 

уроковъ

 

въ

недѣлю

 

при

 

3-хъ

 

отдѣленіяхъ

 

въ

 

школѣ

 

(а

 

иногда

 

и

 

4

 

отдѣле-

нія) —450

 

часовъ

 

въ

 

годъ.

 

(Хотя

 

сущность

 

и

 

режимъ

 

школьнаго

дѣла

 

вообще

 

и

 

законоучительскаго

 

въ

 

частности

 

иаставляютъ

желать

 

многаго,

 

многаго

 

лучшаго).

 

Каждый

 

священникъ

 

долженъ

исполнить

 

не

 

менѣе

 

300

 

A»A;j

 

должностныхъ

 

бумагъ,

 

актовъ,

 

спра-

вокъ,

 

книгъ,

 

церковной

 

отчетности.

 

При

 

малограмотныхъ

 

и

 

не-

компитентныхъ

 

помощникахъ,

 

при

 

отвѣтственности

 

и

 

неудобствѣ

сдавать

 

дѣло

 

на

 

чужія

 

руки,

 

полагая

 

на

 

справку,

 

повѣрку,

 

на-

нисаніе

 

и

 

регистрацію

 

меньшее

 

—

 

%

 

часа

 

(а

 

иногда

 

2

 

—

 

3

 

ч.

 

и

даже

 

цѣлые

 

дни

 

и

 

недѣли)

 

150

 

часовъ

 

въ

 

годъ.

 

А

 

на-

 

стихію

сдачи

 

церковной

 

отчетности,

 

на

 

составленіе

 

и

 

иаписаніе

 

такихъ

внупіительныхъ

 

и

 

сложно-бухгалтерскихъ

 

книгъ,

 

листовъ

 

и

 

тетра-

дей,

 

какъ

 

исповѣдные,

 

приходо-расходные,

 

метрическіе.

 

клиро-

вые,

 

валовые,

 

экстракты,

 

отчеты,

 

свѣдѣнія,

 

рапорты,

 

справки

 

и

пр.,

 

полагая

 

на

 

это

 

августъ,

 

декабрь

 

и

 

половину

 

мая — 10

 

не-

дѣль — 70

 

дней

 

работы

 

хотя-бы

 

по

 

10

 

часовъ

 

въ

 

сутки—700

 

ча-

совъ

 

въ

 

году.

 

Въ

 

продолженіи

 

7

 

недѣль

 

текущаго

 

Великаго

 

поста

съ

 

продолжительностью

 

службы,

 

исповѣдниками

 

и

 

причастниками,

на

 

продолжительность

 

службы

 

Рождества,

 

Крещенія,

 

Пасхи,

 

двухъ
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престольныхъ

 

ііраздникопъ,

 

2—3-хъ

 

ностовыхъ

 

молитвованій,

 

на

общественпыя

 

и

 

частныя

 

молебствія

 

и

 

богомолья,

 

на

 

хожденіе

по

 

домамъ,

 

дворамъ,

 

улицамъ,

 

колодцамъ,

 

рѣкамъ

 

и

 

полямъ.

 

на

визитаціи

 

и

 

„обиваніе

 

пороговъ"

 

за

 

то-эісе

 

время

 

(а

 

не

 

при

 

вся-

комъ

 

удобномъ

 

с.іучаѣ)

 

по

 

просьбѣ,

 

нуждѣ,

 

по

 

заведенной

 

по

 

вре-

мени

 

машинѣ,

 

по

 

нравственной

 

обязанности

 

иредъ

 

всѣмъ

 

и

 

веѣ-

ми,— нуліно

 

прибавить

 

еще— меньшее

 

7

 

недѣлв—49

 

дней,

 

считая

по

 

12

 

часовъ

 

въ

 

день

 

тяжелаго,

 

снлошнаго,

 

напряженнаго,

 

какъ

физически,

 

такъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

и

 

нравственно'

 

труда

 

(конечно

 

бы-

ваютъ

 

здѣсь

 

и

 

передышки.

 

Но,

 

вѣдь,

 

и

 

чиновникъ

 

и

 

работник'!,—

выйдетъ

 

покурить,

 

поговорить

 

и

 

„чайкомъ

 

побалуется").

 

Итого

588

 

часовъ

 

въ

 

году.

 

А

 

всего

 

3658

 

часовъ

 

въ

 

году.

 

Цифры

 

вездѣ

взяты

 

самыя

 

минимальныя.

 

Разложить

 

ихъ

 

на

 

365

 

дней— по

 

10

часовъ

 

въ

 

общемъ

 

на

 

каждыл

 

сутки

 

физическаго

 

труда,

 

и

 

какого

труда!

 

Цри

 

напряженной

 

дѣятельности

 

мозга,

 

сердца,

 

нервовъ,

гордовыхъ

 

и

 

грудныхъ

 

органовъ,

 

оргаиовъ

 

внѣшнихъ

 

чувству

постоянно

 

почти

 

на

 

ногахъ

 

съ

 

4-хъ

 

часовъ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

уры-

вая

 

время

 

иногда

 

у

 

поздней,

 

глубокой

 

ночи.

 

Въ

 

свободныя-же

минуты

 

нужно

 

имѣть

 

труды

 

и

 

заботы

 

но

 

сельскому

 

хозяйству.

Это

 

уже

 

пріятный

 

отдыхъ!

 

(А

 

если

 

же

 

въ

 

будній

 

и

 

рабочій

 

день

ничего

 

не

 

дѣлать,

 

отдыхать,

 

или

 

гулять,

 

то

 

вѣдь

 

это-же

 

не-

прилично,

 

совѣстно

 

и

 

противно

 

6.-й

 

заповѣди

 

Закона

 

Божіл).

Нужно

 

священнику

 

и

 

почитать

 

что-нибудь,

 

нужно

 

и

 

одуматься,

и

 

подумать,

 

и

 

продумать,

 

и

 

пережить

 

мрачныя

 

картины,

 

тяже-

лыя

 

впечатлѣніл

 

и

 

ужасныя

 

воспоминанія

 

нуждъ

 

и

 

скорбей,

„пота,

 

и

 

крови,

 

и

 

слезъ",

 

ужасныхъ

 

смертей,

 

страданій

 

и

 

бо.іѣз-

ней,

 

страдаиій,

 

и

 

несчастій,

 

и

 

горл,

 

и

 

бѣдъ,

 

и

 

всякаго

 

зла...

(Ибо

 

въ

 

здоровьи

 

и

 

богатствѣ,

 

радости

 

и

 

счастіи,

 

люди

 

прекрасно

могутъ

 

обойтись

 

и

 

одни.

 

Им'ь

 

другіе

 

не

 

нуліны.

 

Они

 

могутъ

 

обой-

тись

 

и

 

одни

 

и

 

одни

 

прекрасно

 

радоваться

 

и

 

быть

 

счастливыми,

веселыми

 

и

 

довольными.

 

Священникъ-же

 

можетъ

 

своимъ

 

появле-

ніемъ

 

нарушить

 

и

 

„омрачить"

 

(!)

 

радость.

 

Но

 

горе,

 

горе...

 

Въ

горѣ

 

люди

 

не

 

могутъ

 

быть

 

одни,

 

а

 

стараются

 

его

 

облегчить

 

и

передать

 

другимъ.

 

И

 

кому-же,

 

во-первыхъ,

 

какъ

 

не

 

священнику?!

На

 

его

 

плечи

 

взваливать

 

горе,

 

отъ

 

священника

 

желать

 

сочувствія

и

 

состраданія

 

и

 

надрывать,

 

хотя

 

и

 

священническое,

 

но

 

человѣ-

ческое-же

 

сердце!).

Итакъ

 

вездѣ

 

и

 

всюду

 

труды

 

и

 

труды,

 

умъ,

 

нервы

 

и

 

сердце.

Возмутительный

 

же

 

картины,

 

парисовзнныя

 

княземъ:

 

картины.
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„шестая

 

и

 

нашествія",

 

съ

 

мѣшками,

 

телѣі/ами,

 

все

 

это

 

уже

 

сталр,

кажется,

 

остатками

 

„эпохи

 

доисторической"

 

и

 

возможно

 

теперь

гдѣ-либо

 

въ

 

глуши,

 

глуши

 

простой

 

непроглядной,

 

но

 

едва-ли

 

въ

болыпинствѣ

 

губерній

 

средней

 

Россіи,

 

гдѣ

 

къ

 

тому

 

же

 

теперь —

оскудѣніе:

 

неурожаи,

 

голодъ,

 

стихійныя

 

бѣдствіл,

 

недостатокъ

 

за-

работковъ,

 

торговли

 

и

 

предпрілтій.

 

И

 

спасибо,

 

спасибо

 

всѣмъ

 

доб-

рымъ

 

и

 

простым'!,

 

людямъ,

 

что

 

такъ

 

давали

 

и

 

такъ

 

принимали

въ

 

тѣ

 

добрый,

 

простыл

 

и

 

патріархальныя

 

времена.

 

Вывести

 

все

это

 

внолнѣ,

 

вездѣ

 

и

 

сразу

 

нельзя,

 

да,

 

пожалуй,

 

и

 

не

 

слѣдуетъ,

потому —что

 

это

 

же

 

и

 

обидно

 

будетъ

 

самому

 

„доброхотно-дателю"

(„чѣмъ

 

богатъ

 

—

 

тѣмъ

 

и

 

радъ"),

 

движимому

 

добрыми

 

порывами

сердца

 

и

 

искренними

 

настроеніями

 

чувства,

 

какъ

 

не

 

слѣдуетъ

осуждать

 

и

 

обижать,

 

какъ

 

собирателей,

 

такъ

 

и

 

даятелей.

 

потому

что

 

это

 

все

 

дѣлалось

 

въ

 

силу

 

необходимости

 

съ

 

той

 

и

 

другой

стороны,

 

въ

 

иростотѣ

 

и

 

чистотѣ

 

сердца

 

и

 

доброй

 

души.

Теперь

 

остается

 

сказать

 

о

 

томъ,

 

что

 

письмо

 

князя

 

нѣсколько

неполно.

 

Если

 

вышесказанные

 

порядки

 

неудовлетворительны

 

и

плохи,

 

то

 

какимъ

 

путемъ

 

идти

 

къ

 

улучшенію

 

ихъ?

 

Нужно

 

ска-

зать

 

точно,

 

гдѣ

 

взять

 

матеріальныхъ

 

и

 

физическихъ

 

силъ,

 

средствъ

и

 

возможности?

 

Гдѣ

 

взять

 

истинныхъ

 

правъ

 

и

 

обязанностей

 

хри-

стіанскихъ

 

пастырей?

 

Гдѣ

 

взять

 

сочувствія?

 

Откуда

 

влить

 

силъ

матеріалышхъ

 

и

 

духовныхъ?

 

Гдѣ

 

взять

 

всего

 

этого?

 

И

 

какъ

вести

 

и

 

идти

 

къ

 

лучшему,

 

совершеннѣйтему,

 

высочайше

 

муд-

рому,

 

доброму

 

и

 

прекрасному?

 

Вопросъ

 

открыть.

Въ

 

общемъ-же

 

письмо

 

князя

 

интересно

 

и

 

жгуче,

 

и

 

ахъ

 

какъ

жгуче,

 

жгуче!

При

 

физической

 

невозможности

 

достигнуть

 

идеала,

 

конечно,

у

 

нась

 

есть

 

недостатокъ

 

евангельскаго

 

пастырства

 

и

 

христіан-

скаго

 

проиовѣдцичества,

 

но

 

не

 

рискованно-ли

 

такъ

 

рѣшительцо

 

и

просто

 

разрѣшать

 

вопросъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

князь

 

Обрленскій, —

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

насколько

 

неумѣстно

 

для

 

священника

 

под-

нимать

 

вопль

 

о

 

тяжести

 

своего

 

положенія

 

на

 

страницахъ

 

едва-ли

по

 

принципу

 

сочувствующихъ

 

православному

 

духовенству

 

и

 

его

тяжелрму

 

матеріальному

 

иоложенію

 

пе-русскихъ

 

и

 

не-церковныхъ

„Виржевыхъ

 

Вѣдомостей".

Село

 

Панское.

                        

Священникъ

 

Михаилъ

 

Лаврову
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По

 

поводу

 

брошюры

 

Л.

 

Толстого

 

„Ученіе
Христа,

 

изложенное

 

для

 

дѣтей".

Въ

 

послѣднее

 

время

 

широко

 

распространяется

 

среди

 

всѣхъ

слоевъ

 

общества

 

новая

 

брошюра

 

графа,

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

подъ

 

за-

главіемъ:

 

„Ученіе

 

Христа,

 

изложенное

 

для

 

дѣтей"

 

(изд.

 

„Посред-

ника",

 

Москва

 

1909

 

г.).

 

Брошюра

 

эта,

 

предназначенная

 

автором'!,

главнымъ

 

образомъ

 

для

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста,

 

представляетъ

собою

 

популярное

 

и

 

вполпѣ

 

ясное

 

и

 

доступное

 

для

 

дѣтскаго

 

по-

ниманія

 

изложеніе

 

ученіл

 

Христа,

 

заимствованное

 

изъ

 

всѣхъ

 

че-

тырехъ

 

Евангелистовъ.

Изъ

 

предисловія

 

автора

 

къ

 

названной

 

книжкѣ

 

можно

 

заклю-

чить,

 

что

 

ясно-иолянскій

 

писатель

 

выстунаеть

 

здѣсь

 

въ

 

роли

 

со-

ставителя

 

учебника

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

даже

 

законоучителя,

 

за-

давшаяся

 

цѣлію

 

передать

 

крестьянскимъдѣтямъ

 

отъ

 

Юдо

 

ІЗлѣтъ

ученіе

 

Христа

 

такъ,

 

„чтобы

 

оно

 

было

 

понятно

 

имъ

 

и

 

имѣло-бы

вліяніе

 

на

 

ихъ

 

жизнь",

 

иричемъ

 

гр.

 

Толстой

 

„разсказалъ

 

имъ

своими

 

словами

 

тѣ

 

мѣста

 

изъ

 

четырехъ

 

Евангелій,

 

которыя

 

ка-

зались

 

ему

 

самыми

 

попятными,

 

доступными

 

дѣтямъ

 

и,

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ,

 

самыми

 

нужными

 

для

 

нравственнаго

 

руководства

 

въ

жизни".

Проще

 

сказать,

 

ближайшее

 

и

 

даже

 

поверхностное

 

ознакомле-

ніе

 

съ

 

содерлсаніемъ

 

названной

 

брошюры

 

невольно

 

приводить

каждаго

 

безприсірастнаго

 

читателя

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

ему

 

пред-

лагается

 

здѣсь

 

не

 

подлинное

 

ученіе

 

I.

 

Христа,

 

заимствованное

изъ

 

Св.

 

Евангеліл,

 

а

 

ученіе

 

измышленное,

 

искаженное

 

до

 

неузна-

ваемости

 

и

 

представляющее

 

плодъ

 

пылкой

 

фантазіи

 

и

 

разстроен-

наго

 

воображенія

 

автора.

Гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстой

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

своей

 

книжкѣ,

 

какъ

 

мы

уже

 

замѣтили,

 

самъ

 

сознается,

 

что

 

намѣревается

 

изложить

 

уче-

те

 

Христа,

 

„своими

 

словами^

 

(?),

 

иначе

 

сказать,

 

онъ

 

совершенно

произвольно

 

и

 

свободно

 

влагаетъ

 

въ

 

Евангельскій

 

разсказъ,

 

ка-

сающійся

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

Евангельскихъ

 

событій,

 

или

 

ученія

Спасителя, — свое

 

собственное

 

пониманіе

 

и

 

толкованіе,

 

одинаково

произвольно

 

и

 

свободно

 

опуская

 

изъ

 

своего

 

пересказа

 

всѣ

 

тѣ

Евангельскія

 

мѣста,

 

которыя

 

въ

 

томъ

 

или

 

иномъ

 

отношеніи

 

онъ

не

 

считалъ

 

удобнымъ

 

помѣщать

 

въ

 

своей

 

бропшрѣ.

 

И

 

прежде

всего,

 

въ

 

своемъ

 

„Ученіе

 

Христа"'

 

Толстой

 

исключилъ

 

все

 

тайн-
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стнешюе,

 

непостижимое

 

для

 

обыкновенная

 

ума

 

человѣческаго,

 

все

чудесное,

 

сверхъестественное.

 

Здѣсь,

   

напр.,

   

совершенно

   

отсут-

ствуете

 

ученіе

 

о

 

„непонятной"

 

св.

 

Троицѣ,

 

„кощунственная" ,

 

по

мнѣнію

 

Толстого,

 

исторія

  

о

 

Вот,

 

родившемся

 

отъ

 

Дѣвы

 

и

 

ис-

ку

 

иляющемъ

 

родъ

 

человѣческій",

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

ученія

 

о

 

воскресе-

ніи

 

I.

 

Христа

  

изъ

 

мертвыхъ

 

и

  

Его

  

вознесевіи

  

на

 

небо,

 

о

 

вто-

ромъ

 

и

 

славномъ

 

нришестіи

 

на

 

землю,—

 

ничего

  

не

   

говорится

 

и

о

 

чудесахъ

 

I.

 

Христа,

   

являющихся

   

несомнѣннымъ

   

и

  

важнымъ

признакомъ

  

Его

   

Божественнаго

   

посланничества

  

(Іоан.

   

Y,

   

36),

о

   

безсмертіи

   

души

   

человѣческой

   

и

   

воздаяніи

   

за

   

гробомъ.

Отвергая

 

личнаго

 

Бога,

   

какъ

   

существо

   

отдѣльное

   

отъ

  

міра,

 

и

понимая

 

Его

 

въ

 

смыслѣ

  

пантеистическомъ,

  

Толстой

  

въ

   

своемъ

„Ученіе

 

Христа"

 

называете

 

Госиода

 

I.

 

Христа

  

Сыномъ

 

Маріи,

жены

 

Іосифа,

 

жившимъ

 

„въ

   

городѣ

 

Назаретѣ

 

съ

 

Матерью,

 

от-

цомъ

 

и

 

братьями"'

 

(гл.

 

2-я).

 

О

 

божественномъ

 

же

 

происхожденіи

Спасителя

 

міра

 

Толстой

  

не

  

обмолвился

 

ни

 

однимъ

  

словомъ.

 

Не

обращая

 

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

христіа

 

некой

 

религіи

 

нравствен-

ное

 

ученіе

 

стоитъ

 

въ

 

прямой

 

и

 

неразрывной

 

зависимости

 

отъ

 

ея

догматической

 

стороны,

 

гр.

 

Толстой

 

въ

 

своемъ

 

„Ученіи

 

Христа,

изложенномъ

 

для

 

дѣтей",

 

является

 

самымъ

 

рѣшительнымъ

 

анти-

догматистомъ,

 

и

 

выступаетъ

  

съ

   

одной

   

лишь

   

моралью,

 

но

  

безъ

Еваигелія,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

благой

 

вѣсти

 

о

 

Христѣ—Спасителѣ

 

ыіра

 

и

объ

 

искупленіи

 

человѣчества

 

отъ

 

грѣха

  

божественною

   

благода-

рю.

 

Поэтому

 

немудрено,

 

что

 

нравственное

 

ученіе

 

Христа

 

гр.

 

Тол-

стымъ

 

приравнивается

  

къ

 

ученію

 

древнихъ

 

философовъ

 

и

 

муд-

рецовъ,

 

какъ

 

не

 

представляющее

  

собою

  

ничего

  

новаго,— „и

 

не

думайте,

 

что

  

я

  

учу

   

чему-нибудь

   

новому;

 

я

 

учу

 

тому-оюе,

 

чему

учили

 

васъ

 

всѣ

 

мудрецы

 

и

 

святые

 

люди"

 

(стр.

 

12).

 

Значеніе

 

Про-

мысла

 

Божія

 

и

 

Благодати

 

Божіей

 

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

 

спасенія

 

Тол-

стой

 

также

 

отрицаетъ:

 

„Богъ

 

не

 

позволяете

 

людямъ

  

вступаться

въ

 

жизнь

 

другихъ

 

людей

 

и

 

Самъ

 

не

 

вступаешь

 

вънее".

 

„Каждый

человѣкъ

 

только

 

самъ

   

своими

 

силами

  

можете

   

прійти

   

къ

 

Богу

(стр.

 

18);

 

всякій

 

человѣкъ

 

можетъ

 

однѣми

 

своими

  

силами

 

войти

въ

   

Царство

  

Божіе,

   

потому

 

что

 

Царствіе

  

Божіе

 

внутри

 

насъ"

(стр.

 

19).

И

 

вотъ

 

такое-то

 

„христіанское

 

ученіе",

 

приписываемое

 

Хриету,

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

выдуманное

 

Л.

 

Н.

 

Толстымъ,

 

свободно

 

распро-

страняется

 

среди

 

народа,

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

предлагается

 

для

нашихъ

 

дѣтей!
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Нужно

 

обратить

 

серьезное

 

вниманіе

 

на

 

указанную

 

брошюру

гр.

 

Толстого

 

и

 

всѣми

 

мѣрами

 

препятствовать

 

ея

 

распространенію

въ

 

народѣ.

 

помня,

 

какой

 

великой

 

и

 

тяжкой

 

отпѣтственности

подвергаемся

 

мы,

 

если

 

допустимъ

 

хотя

 

„единаго

 

отъ

 

малыхъ

сихъ"

 

погибнуть

 

изъ-за

 

своего

  

нерадѣнія

 

и

 

неосмотрительности.

Р.

 

В.

 

3—скій.

Въ

 

раздумьн.

Польются

 

горючія

 

слезы,

И

 

сердце

 

заноете,

 

замретъ,

Когда

 

мнѣ

 

иовѣрится

 

въ

 

грезы,

Что

 

будто-бы

 

духъ

 

мой

 

умретъ,

Что

 

будто-бы

 

я

 

разольюся

Въ

 

безмѣрномъ

 

хаосѣ

 

міровъ,

Въ

 

ничто

 

навсегда

 

превращуся,

Исчезну

 

павѣки

 

вѣковъ.

Я

 

болыпаго

 

страха

 

не

 

знаю,

Когда-бъ

 

то

 

случилось

 

со

 

мной,

И

 

горько

 

я,

 

горько

 

рыдаю

О

 

страшной

 

судьбинѣ

 

людской!

И

 

смѣло

 

бросаю

 

укоры,

Зачѣмъ

 

появился

 

на

 

свѣтъ;

И

 

шепчете

 

языкъ

 

мой

 

въ

 

тѣ

 

поры

Безумный,

 

отчаянный

 

бредъ!

Но

 

вотъ

 

я

 

сжимаю

 

въ

 

объятье

Снятое

 

оружье

 

Христа

Святипю

 

Галгоѳы

 

—

 

Распятье, —

Молитву

 

лепечутъ

 

уста.

И

 

снова

 

молепія

 

слезы

Мнѣ

 

вѣру

 

съ

 

надеждой

 

несутъ,

•

   

Отходятъ

 

безумный

 

грезы:

Я

 

вѣрю,

 

что

 

души

 

живутъ.

И

 

эта-то

 

вѣра

 

вливаете

Отраду,

 

любовь

 

и

 

покой:

Все

 

вновь

 

предо

 

мной

 

оживаете,—

Я

 

счастливъ,

 

доволенъ

 

сѵдьбой!!!...

Свящ.

 

Я.

 

Покровскій.
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НЕКРОЛОГЕ.

Священникъ

 

Николай

 

Георгіевичъ

 

Глаголевь,

(f

 

14

 

марта

 

1909

 

года,).

14

 

марта

 

текущаго

 

года,

 

послѣ

 

непродолжительной,

 

но

 

тяжкой

болѣзни

 

скончался

 

священникъ

 

соборной

 

г.

 

Алексина

 

церкви

Николай

 

Георгіевичъ

 

Глаголевъ.

 

Покойный

 

не

 

только

 

пользовался

болыпимъ

 

уваженіемъ

 

и

 

вліяніемъ

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

и

 

городѣ г

но

 

и

 

(іьтдъ

 

хорошо

 

пзвѣстенъ

 

также

 

во

 

всемъ

 

Алексинскомъ

уѣздѣ

 

но

 

своей

 

многолѣтней

 

деятельности

 

въ

 

качествѣ

 

уѣзднаго

наблюдателя

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Не

 

безызвѣстеаъ

 

онъ

и

 

въ

 

болѣе

 

широкихъ

 

кругахъ

 

духовенства

 

Тульской

 

енархіи

 

по

своему

 

деятельному

 

участію

 

въ

 

епархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

духо-

венства.

 

Смерть

 

его,

 

неожиданная

 

для

 

всѣхъ

 

его

 

знавшихъ,

застигла

 

его

 

довольно

 

рано,

 

всего

 

на

 

41

 

году

 

жизни

 

и

 

при

 

нол-

номь

 

расцвѣтѣ

 

физическихъ

 

и

 

духовпыхъ

 

силъ.

 

Тульское

 

духо-

венство

 

въ

 

его

 

лицѣ

 

понесло,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

чувствительную

утрату,

 

потеряло

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

достойныхъ

 

представителей.

Вотъ

 

нѣкоторыя

 

біографическія

 

снѣдѣыія

 

о

 

покойномъ

 

и

 

важ-.

нѣйшія

 

черты,

 

характеризующая

 

его

 

нравственную

 

личность.

Николай

 

Георгіевичъ

 

Глаголевъ,

 

сынъ

 

священника,

 

родился

23

 

марта

 

1808

 

года

 

въ

 

се.іѣ

 

Высотскомъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда.

Когда

 

ему

 

было

 

около

 

6

 

лѣтъ,

 

отецъ

 

его

 

нереведенъ

 

былъ

 

въ

село

 

Изрогъ,

 

Ефремонскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

и

 

оставался

 

до

 

самой

своей

 

смерти.

 

Здѣсь

 

прове.чъ

 

свои

 

отроческіе

 

и

 

юношескіе

 

годы

Николай

 

Георгіевичъ.

 

Первоначальное

 

образоваиіе

 

онъ

 

получилъ

въ

 

министерской

 

школѣ

 

своего

 

села,

 

откуда

 

поступилъ

 

въ

 

Еф-

ремовское

 

духовное

 

училище.

 

По

 

окончанін

 

духовнаго

 

училища,

онъ

 

въ

 

1882

 

году

 

нерешелъ

 

въ

 

Тульскую

 

духовную

 

сел

 

и

 

на

 

рі

 

го,,

въ

 

которой

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

1888

 

году.

 

Очень

 

рано

 

пришлось

ему

 

столкнуться

 

съ

 

суровой

 

прозой

 

жизни.

 

Когда

 

онъ

 

нерешелъ

въ

 

6-й

 

классъ

 

семинар іи,

 

умеръ

 

его

 

отецъ,

 

оставивъ

 

иослѣ

 

себя

семью

 

—

 

изъ

 

вдовы

 

и

 

ннтерыхъ

 

дѣтей.

 

Николаю

 

Георгіевичу

пришлось,

 

такимъ

 

образомъ,

 

уже

 

на

 

школьной

 

скамьѣ

 

стать

 

ли-

цолъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

заботали

 

о

 

семьѣ.

 

Самъ

 

онъ,

 

правда,

 

былъ

иринать

 

въ

 

семинаріи

 

на

 

казенное

 

содержаніе;

 

но

 

его

 

брате,

учившійся

   

въ

   

то

   

время

   

второй

 

годъ

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ,

 

не

 

могъ
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получить

 

казенной

 

стппепдіи,

 

и

 

Н.

 

Г.

 

не

 

задумался

 

взять

 

на

 

свои

юны

 

я

 

плечи

 

его

 

содержапіе,

 

для

 

чего

 

добылъ

 

себѣ

 

въ

 

Тулѣ

нѣсколько

 

уроковъ.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

цѣляхъ

 

помощи

 

семьѣ,

 

онъ

 

не-

медленно

 

но

 

окончаніи

 

курса

 

хлопочетъ

 

о

 

поступленіи

 

на

 

службу.

Тогдашній

 

Ту.іьскій

 

архіепископъ

 

Никандръ

 

ношелъ

 

навстрѣчу

его

 

желапію

 

и

 

далъ

 

ему

 

мѣсто

 

псаломщика

 

при

 

Боголюбской

(иначе

 

Флора

 

и

 

Лавра)

 

церкви

 

г.

 

Тулы.

 

Состоя

 

псаломщикомъ,

Н.

 

Г.

 

содержалъ

 

всю

 

семью

 

своего

 

нокойнаго

 

отца

 

(пыдалъ

 

за-

мужъ

 

одну

 

сестру,

 

взялъ

 

на

 

свои

 

руки

 

мать

 

и

 

другую

 

сестру,

помогалъ

 

устраиваться

 

братьямъ

 

и

 

т.

 

п.). '

Въ

 

1892

 

году

 

Н.

 

Г.

 

вступилъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

дочерью

 

священ-

ника

 

Анною

 

Васильевною

 

Тихомировой

 

и

 

былъ

 

опредѣленъ

 

свя-

щенникомъ

 

къ

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Алексина,

 

въ

 

каковой

 

долж-

ности

 

и

 

состоялъ

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти.

 

Молодой

 

священникъ

сразѵ-же

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

внимапіе

 

своей

 

энергіей

 

и

 

предиріпм-

чивостыо

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

назначенъ

 

былъ

 

членомъ

 

и

 

дѣло-

производйтелемъ

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

Учи.чищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

г.

 

Алексинѣ

 

(состоялъ

 

въ

 

этихъ

 

должно-

стяхъ

 

до

 

189S

 

года).

 

Съ

 

самаго

 

же

 

иоступленія

 

своего

 

во

 

свя-

щенники,

 

Н.

 

Г.

 

былъ

 

озабоченъ

 

устройством'!,

 

церковно-приходской

школы

 

при

 

своей

 

церкви

 

и

 

оборудованіемъ

 

этой

 

школы

 

собствен-

нымъ

 

зданіемъ.

 

Заботы

 

его

 

увѣнчались

 

успѣхомъ,

 

и

 

средства

 

на

этотъ

 

предметъ

 

ему

 

удалось

 

.изыскать.

 

Съ

 

1895

 

года

 

онъ

 

состоялъ

завѣдующимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

названной

 

церковно-приходской

школы.

 

Вскорѣ

 

для

 

его

 

любви

 

къ

 

школьному

 

дѣлу

 

открылось

 

и

болѣе

 

широкое

 

поприще:

 

въ

 

1896

 

году

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

па-

блюдателемъ

 

церковно-прихоискихъ

 

школъ

 

по

 

Алексинскому

уѣзду

 

и

 

оставался

 

имъ

 

въ

 

теченіе

 

11

 

лѣтъ

 

(до

 

20

 

марта

 

1907

 

г.).

Каковы

 

были

 

на

 

мѣстахъ

 

плоды

 

его

 

наблюдательской

 

деятель-

ности,

 

конечно,

 

лучше

 

могутъ

 

судить

 

и

 

сказать

 

тѣ,

 

кто

 

непосред-

ственно

 

ее

 

видѣли;

 

но

 

внѣшнимъ

 

свидѣтельствомъ

 

о

 

ней

 

ложетъ

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

служить

 

полученное

 

имъ

 

при

 

увольненіи

(согласно

 

прошенію

 

выраженіе

 

ему

 

благодарности

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта

 

за

 

продолжительное

 

и

 

всегда

 

усердное

 

про-

хожденіе

 

наблюдательской

 

должности.

 

Полезность

 

его

 

для

 

учеб-

наго

 

дѣла

 

въ

 

уѣздѣ

 

въ

 

глазахъ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

была

настолько

 

очевидна,

 

что,

 

соглашаясь

 

на

 

его

 

увольненіе

 

отъ

 

на-

блюдательства.

 

бывшій

 

Тульскій

 

епископъ

 

Лаврентій

 

вслѣдъ

 

за-

тѣмъ

 

черезъ

 

мѣсяцъ

 

назначилъ

 

его

 

сверхъ

   

комплекта

   

членомъ
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Алексинскаго

 

отдѣленія

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совета,

 

а

 

потомъ

 

утвердилъ

 

иостояннымъ

 

членомъ

 

и

 

казначеелъ

этого

 

отдѣленія.

 

Кроме

 

трудовъ

 

по

 

церковно-школьному

 

дѣлу,

 

въ

форлулярѣ

 

Николая

 

Георгіевича

 

находимъ

 

не

 

мало

 

указаній

 

и

на

 

другія

 

возлагавшіяся

 

на

 

него

 

обязанности,

 

напр.,

 

членство

 

въ

комитетѣ

 

попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости,

 

исполненіе

 

ду-

ховныхъ

 

требъ

 

у

 

воинскихъ

 

чиновъ

 

команды

 

Алексинскаго

 

Воин-

скаго

 

Начальника,

 

законоучительство

 

въ

 

городскомъ

 

училищѣ

 

и

 

т.

 

п.

Но

 

не

 

внѣшнимъ

 

перечнемъ

 

дѣлъ

 

и

 

служебныхъ

 

порученій

определяется

 

достоинство

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Самое

 

суще-

ственное

 

и

 

ответственное

 

въ

 

жизни

 

каждаго

 

пастыря,

 

—

 

служеніе

алтарю

 

и

 

попеченіе

 

о

 

душахъ

 

пасомыхъ, —подлежитъ,

 

строго

 

го-

воря,

 

оцѣнкѣ

 

только

 

тѣхъ,

 

кому

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

служите

пастырь,

 

т.

 

е.,

 

следовательно,

 

прежде

 

всего

 

суду

 

Божію,

 

а

 

затѣмъ

совести

 

пасомыхъ,

 

иолучавшихъ

 

отъ

 

священника

 

ту

 

или

 

иную

душевную

 

пользу.

 

Обе

 

эти

 

оценки

 

не

 

переводимы

 

на

 

языкъ

 

точ-

ныхъ

 

словесныхъ

 

формулъ,

 

обыкновенныхъ

 

человеческихъ

 

нри-

говоровъ;

 

и

 

біографъ

 

лучше

 

всего

 

сделаете,

 

если

 

и

 

не

 

станете

пытаться

 

вполне

 

характеризовать

 

эту

 

сторону

 

священнической

деятельности.

 

Онъ

 

можете

 

лишь

 

отметить

 

въ

 

ней

 

то

 

немногое,

что

 

случайно

 

довелось

 

ему

 

узнать,

 

не

 

претендуя

 

ни

 

на

 

какое

обобщеніе

 

или

 

подведеніе

 

итогоьъ.

Относительно

 

Николая

 

Георгіевйча

 

пишущій

 

эти

 

строки

 

мо-

жете,

 

не

 

колеблясь,

 

засвидетельствовать,

 

что

 

покойный

 

всегца

мыслилъ

 

и

 

чувствовалъ

 

себя,

 

прежде

 

всего,

 

православнымъ

 

свя-

щенникомъ.

 

Это

 

сознаніе

 

было

 

основой

 

его

 

личности:

 

все

 

осталь-

ное, — и

 

служебный

 

и

 

общественныя

 

отношенія,

 

и

 

частныя

 

вы-

стуиленія

 

въ

 

той

 

или

 

иной

 

житейской

 

роли,

 

вплоть

 

до

 

самой

 

мел-

кой

 

и

 

далее

 

мелочной,

 

и

 

поведеніе

 

въ

 

семье

 

и

 

въ

 

кругу

 

род-

ныхъ, —все

 

сосредоточивалось

 

вокругъ

 

этого

 

основного

 

сознанія,

или

 

прямо

 

подчипяясь

 

ему,

 

или

 

становясь

 

съ

 

нимъ

 

рядомъ,

 

какъ

не

 

противоречащая

 

ему

 

жизненная

 

подробность.

 

Н.

 

Г.

 

отнюдь

 

не

былъ

 

аскетомъ,

 

мистикомъ,

 

человекомъ

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего; —

 

со-

всемъ

 

напротивъ,

 

ничто

 

человеческое

 

не

 

было

 

ему

 

чуждо,

 

вплоть

даже

 

до

 

слабостей;

 

но

 

надъ

 

всѣмъ

 

этимъ

 

господствовало

 

созна-

ніе

 

своего

 

священства,

 

какъ

 

единственнаго

 

высшаго,

 

осмысли-

вающего

 

его

 

жи,знь

 

начала.

 

Вопросы

 

религіозной

 

практики

 

при 1
ходской

 

и

 

богослужебной,

 

даже

 

моральная

 

и

 

обрядовая

 

казуисти-

ка—никогда

 

не

 

казались

 

ему

 

предметами

 

мелкими

 

или

 

незаслу-
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жнвающими

 

вниманія.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣиія

 

его

 

міросозерцаніе

оказывалось

 

въ

 

совершенно

 

иной

 

плоскости

 

•сравнительно

 

съ

міровоззреніемъ

 

современная

 

безрелигіозпаго

 

интеллигента

 

и

 

не

могло

 

быть

 

иопятнымъ

 

последнему.

 

Но

 

зато

 

самъ

 

Н.

 

Г.

 

былъ

 

со-

вершенно

 

чуждъ

 

всякой

 

нетерпимости

 

и

 

умѣлъ

 

находить

 

точки

соприкосновепія

 

и

 

даже

 

серьезно

 

сближаться

 

съ

 

людьми

 

самыхъ

разнородныхъ

 

умоначертаній.

Семейные

 

покойнаго

 

и

 

его

 

сослуживцы

 

единогласно

 

отмѣ-

чаютъ

 

въ

 

немъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

серьезное

 

отношеніе

 

къ

 

мо-

литве

 

и

 

къ

 

обрядамъ

 

и

 

установленіялъ

 

церковнымъ.

 

Соблюденіе

постовъ

 

и

 

подготовка

 

къ

 

богослуженію

 

(такъ

 

наз.

 

„правило")

 

бы-

ли

 

для

 

него

 

такою

 

самоочевидной

 

и

 

нецопускающей

 

колебаній

обязанностью,

 

что

 

онъ

 

неохотно

 

вступалъ

 

даже

 

въ

 

разсужденія

объ

 

этихъ

 

нредметахъ

 

съ

 

инако

 

мыслящими.

 

Передъ

 

смертью, —

а

 

онъ

 

созпавалъ,

 

что

 

умираете,

 

и

 

умеръ

 

въ

 

сознаніи. —онъ

 

нн

о

 

чемъ

 

такъ

 

настойчиво

 

не

 

просилъ

 

семейяыхъ,

 

какъ

 

о

 

томъ,

 

что-

бы

 

не

 

забывали

 

творить

 

о

 

немъ

 

молитвенную

 

намять.

 

Его

 

безу-

коризненно—ревностное

 

отношеніе

 

къ

 

храмовому

 

и

 

приходскому

богослуженію

 

засвидетельствовалъ

 

его

 

старшій

 

сослуживецъ

 

но

собору

 

(иротоіерей

 

И.

 

Ѳ.

 

Глаголевъ)

 

въ

 

падгробномъ

 

слове.

Ул;е

 

эти

 

немногія

 

данныя

 

позволяютъ

 

иамъ,

 

конечно,

 

не

 

пред-

восхищать

 

окончательный

 

нриговоръ

 

Божественнаго

 

суда,

 

но;

 

во

всякомъ

 

случае,

 

надеяться,

 

что

 

на

 

этомъ

 

недовѣдомомъ

 

намъ

суде

 

о.

 

Николай

 

будете

 

признанъ

 

„иастыремъ

 

добрымъ"...

Какъ

 

нравственная

 

личность,

 

Николай

 

Георгіевичъ

 

рисуется,

прежде

 

всего,

 

со

 

стороны

 

своей

 

общительности

 

въ

 

довольно

 

под-

купающихъ

 

чертахъ:

 

всеми

 

видами

 

челоігіѵческаго

 

общенія

 

онъ

дорожилъ —не

 

только

 

потому,

 

что

 

находилъ

 

въ

 

нихъ

 

удоволь-

ствіе,

 

но

 

и

 

по

 

созианію

 

ихъ

 

нравственной

 

ценности.

 

Это

 

последнее

сознаніе

 

дѣлало

 

однако

 

для

 

него

 

нередко

 

неизбежными

 

и

 

столкно-

венія

 

съ

 

людьми.

 

И

 

надо

 

сказать,

 

что

 

Н.

 

Г.

 

не

 

припадлелшъ

къ

 

числу

 

людей,

 

старающихся

 

избежать

 

столкновеній,

 

во

 

что

 

бы

то

 

ни

 

стало;

 

но

 

зато

 

едва-ли

 

кто

 

изъ

 

сталкивавшихся

 

съ

 

нимъ

можете

 

сказать,

 

что

 

побужденіемъ

 

для

 

-него

 

когда-либо

 

былъ

 

эго-

измъ

 

или

 

разсчетъ,

 

а

 

не

 

единственно

 

нравственный

 

интересъ.

 

Въ

•сужденіяхъ

 

о

 

людяхъ,

 

какъ

 

людяхъ,

 

Н.

 

Г.

 

былъ

 

обыкновенно

очень

 

снисходителепъ.

 

Но

 

къ

 

сколько-нибудь

 

ответственной

 

де-

ятельности

 

людей

 

онъ

 

относился,

 

но

 

большей

 

части,

 

строго

 

и

 

не

стеснялся

 

высказывать

 

свое

 

миеніе

 

открыто.

 

Чувство

 

справедли-
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вости

 

было

 

ему

 

присуще

 

настолько

 

сильно,

 

что

 

онъ

 

нередко

 

спо-

собенъ

 

былъ

 

поднимать

 

вопросы,

 

которые

 

многіе

 

другіе

 

предпо-

чли-бы

 

обойти

 

молчаніемъ.

 

И

 

если,

 

несмотря

 

на

 

это,

 

большинство

знавшихъ

 

его

 

питали

 

къ

 

нему

 

дружеское

 

расположеніе,

 

людей-же,

иначе

 

къ

 

нему

 

относившихся,

 

было

 

сравнительно

 

немного, —то

это

 

наилучшее

 

свидетельство

 

получавшагося

 

отъ

 

его

 

личности

моралыіаю

 

впечатленія.

 

Человекъ

 

холерическаго

 

темперамента,

онъ

 

всегда

 

былъ

 

добръ,

 

исполнепъ

 

энергіи,

 

предприимчивости

 

и

веры

 

въ

 

результаты

 

делаемаго

 

дѣла.

 

Ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

довольно

 

.разнообразных!,

 

с.іуженій

 

онъ

 

не

 

вѳлъ

 

себя, какъ

 

наем-

иикъ.

 

а

 

всюду

 

вносилъ

 

и

 

свой

 

темпераментъ

 

и

 

свое

 

чувство

 

дол-

га.

 

Съ

 

внешней

 

стороны

 

это

 

выражалось

 

въ

 

необыкновенной

 

ак-

куратности

 

и

 

исполнительности.

 

Его

 

живость

 

и

 

бодрость

 

вне

 

слу-

лсебныхъ

 

отношеній

 

дѣлали

 

изъ

 

него

 

обычно

 

веселаго

 

и

 

интерес-

наго

 

собеседника,

 

пріятнаго

 

члена

 

всякаго

 

собранія.

Смерть

 

Николая

 

Георгіевича

 

для

 

большинства

 

знавшихъ

 

его

была

 

чрезвычайной

 

неожиданностью.

 

Онъ

 

всегда

 

отличался

 

пре-

краонымъ,

 

какъ

 

говорятъ,

 

несокрушимымъ

 

здоровьемъ.

 

Сокрушила

же

 

,его,

 

можно

 

сказать,

 

случайность.

 

Осенью,

 

исполняя

 

требы

 

въ

тюрьме,

 

онъ

 

заразился

 

сыпнымъ

 

тифомъ.

 

Вопреки

 

опасеніямъ'

домашнихъ

 

и

 

врача,

 

онъ

 

однако

 

перенесъ

 

эту

 

болезнь

 

благопо-

лучно.

 

Но

 

онъ,

 

после

 

нея,

 

слишколъ

 

рано

 

вступилъ

 

въ

 

отпра-

вленіе

 

своихъ

 

много

 

-сложныхъ

 

обязанностей.

 

Не

 

успевшій

 

впол-

не

 

оііравиться

 

организмъ

 

сталъ

 

воспріимчивее

 

къ

 

новымъ

 

забо-

леваніямъ.

 

1

 

марта

 

онъ

 

заболелъ

 

инфлуэнцой;

 

но,

 

пролежавъ

дня

 

2

 

и

 

почуветвовавъ

 

облегченіе,

 

вачалъ

 

опять

 

выходить

 

на

службу.

 

Вотъ

 

это-то

 

последнее

 

обстоятельство

 

и

 

сгубило

 

его:

 

онъ

снова

 

заболелъ, —на

 

этотъ

 

разъ

 

крупознылъ

 

иоепаденіемъ

 

лег-

кихъ,

 

отъ

 

котораі'0

 

уже

 

и

 

не

 

всталъ...

После

 

шокойнаго

 

осталась

 

осиротелая

 

семья -^жена

 

и

 

четверо

детей

 

въ

 

возрасте

 

отъ

 

4

 

до

 

15

 

лете.

Погребеніе

 

Н.

 

Г-ча,

 

состоявшееся

 

17-го

 

марта,

 

совершено

всішъ

 

Алексинскимъ

 

духовенствомъ

 

при

 

участіи

 

многихъ

 

иріііз-

лсихъ

 

(всего

 

16

 

иротоіереевъ

 

и

 

священииковъ

 

и

 

2

 

діакона).

 

Сло.

во

 

надгробное

 

ироизнесъ

 

протоіерей

 

Й.

 

Ѳ.

 

Глаголевъ,

 

кратко

 

ха-

рактеризовавши!

 

пастырскую

 

деятельность

 

почіівшаго

 

и

 

нригла-

шавшій

 

прихожаиъ

 

воздать

 

ему

 

за

 

его

 

труды

 

молитвами

 

и

 

иоми-

новеніемъ.

 

-На

 

отпеваиіи

 

очень

 

сердечную

 

речь

 

гказа.тъ

 

дг,ого])од-

ный

 

братъ

 

почившаго

 

священникъ

 

К.

  

Д.

 

Глаголевъ,

 

очертившій



—

 

286

 

—

нравственный

 

его

 

обликъ.

 

Всестороннюю

 

характеристику

 

личности

и

 

пастырства

 

И.

 

Г.

 

сдѣлалъ

 

священникъ

 

М.

 

С.

 

Пашковскій.

 

На-

до

 

однако

 

сказать,

 

что

 

все

 

говорившіе

 

о

 

немъ

 

делали

 

это

 

не

безъ

 

шѣкотораго

 

смущенія,

 

потому

 

что

 

покойный

 

передъ

 

смертью

выразилъ

 

твердое

 

и

 

искреннее

 

желаніе,

 

чтобы

 

никакихъ

 

речей

на

 

его

 

погребеніи

 

не

 

говорили,

 

а

 

было-бы

 

сказано

 

только

 

чисто

церковное

 

поученіе.

 

Оиравданіе

 

своему

 

сознательному

 

нарушенію

предсмертной

 

воли

 

иочившаго

 

ораторы

 

находили

 

въ

 

томъ

 

сообра-

женіи,

 

что

 

было-бы

 

несправедливо

 

въ

 

отношеніи

 

присутствующихъ

въ

 

храме,— а

 

таковыхъ

 

храмъ

 

не

 

могъ

 

вместить,

 

ибо

 

собрался

не

 

только

 

почти

 

весь

 

Алексинъ,

 

но

 

и

 

масса

 

пріезлшхъ,

 

даже

 

из-

далека, —было-бы

 

несправедливо

 

не

 

оживить

 

въ

 

ихъ

 

иредставле-

ніи

 

образа

 

погребаемаго

 

пастыря.

 

Трудно

 

было

 

также

 

отказать

и

 

желавшимъ

 

возложить

 

венки

 

на

 

могилу

 

(отъ

 

учениковъ

 

и

 

отъ

прихолсанъ).

 

Видно

 

было,

 

что

 

провожайте

 

въ

 

могилу

 

высоко

 

цѣ-

нимаго

 

человвка.

 

Вн'ьшиимъ

 

показателем'!,

 

этого

 

было

 

и

 

необык-

новенное

 

обиліе

 

нанихидъ,

 

заказывавшихся

 

отдельными

 

лицами

при

 

вынос/б

 

изъ

 

дома

 

въ

 

Соборный

 

храмъ

 

и

 

при

 

несеніи

 

гроба

на

 

кладбище:

 

оба

 

перенесенія,

 

вследствіе

 

этого,

 

заняли

 

въ

 

сово-

' купности

 

около

 

4

 

часовъ.

 

Около

 

5

 

часовъ

 

длились

 

заупокойная

литургія

 

и

 

отп'Ьваніе.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

труженикъ

 

на

 

ниве

 

Господней!

//.

 

Т.

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Цвѣтникъ

 

Лицевой.

 

Дмит-
рій

 

Скворцовъ. —

 

По

 

поводу.

 

Свящ

 

Михаилъ

 

Лавровъ. —

 

По

 

поводу

 

брошюры

Л.

 

Толстого

 

„Ученіе

 

Христа,

 

изложенное

 

для

 

дътеп".

 

Р.

 

В.

 

З

 

—

 

скгй.—

Въ

 

раздумьп.

 

Свящ.

 

77.

 

Покровекій. —

 

f

 

Священникъ

 

Николай

 

Георгіевичъ
Глаголевъ.

 

77.

 

Т.

Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

Архимандритъ

 

Алексій.

Тула.

 

20

 

аирѣля

 

1909

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

священникъ

 

Александръ

 

Моисеееъ.

Типография

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Туле.




