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Тверской

 

каеедральный

 

соборъ.

™

!і

ВЫХОШЪ

 

ЕЖЕВДѢЛЬНО

ПО

   

ПОНЕД'ФЛЬНИКАМЪ.

 

_

Годовая

 

цѣна:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к

Съ

 

пересылкою

   

а

 

р.

 

50

 

к.

№

 

23-М

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

   

РЕДАКЩИ

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

и

 

у

мѣстныхъ

 

благочинный.
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ЧАСТЬ

 

ОФФИДІАДЬІАЯ"^

Телеграмма

 

Министра

 

Императорскаго

 

Двора.
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■
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■
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і
12-го

 

сего

 

іюня,

 

въ

 

10

 

час.

 

утра,

 

Императорская

 

яхта

„Штандартъ"

 

снялась

 

съ

 

якоря

 

и

 

ушла

 

въ

 

море.

 

Въ

11

 

час.

 

утра

 

на

 

яхтѣ

 

было

 

совершено

 

Богослуженіе

 

по-

случаю

 

прославленія

 

мощей

 

св.

 

Благов.ѣрной

 

Княгини
Анны

 

Кашинской,

 

на

 

которомъ

 

присутствовали

 

Йхъ

 

Ве-

личества

 

съ

 

Августѣйшими

 

Дѣтьми

 

и

 

лица

 

Свиты,

 

со-

провождающая

 

Ихъ

 

Величества

 

въ

 

плаваніи,

 

фл4гъ-капи-
танъ

 

Его

 

Величества,

 

командиръ,

 

офицеры

 

и

 

команда

 

яхты.

Тверской

 

Губернатора

 

18-го

 

сего

 

іюня,

 

им£лъ

 

сча-

стіе

 

получить

 

отъ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

следующую
высокомилостивую

 

телеграмму:

„Сердечно

 

благодарю

 

жителей

 

славнаго

 

древняго

Кашина

 

за

 

ихъ

 

молитвы

 

и

 

чувства.

 

Да

 

возродятся

 

и

въ

 

будущемъ,

 

подъ

 

покровомъ

 

Святой

 

Благрвѣрной

Великой

 

Княгини

 

Анны,

 

новыя

 

поколѣнія

 

истинно

достойныхъ

 

своихъ

 

ирод

 

конь

 

сыновъ

 

РоссЫ".
L

  

-«.

                         

1

           

I
„НИКОЛАЙ

 

.

**■

                                                                                                                                 

.

    

..■■•■.

Всеподданнѣйшая

 

телеграмма

 

Тверского

 

Губернатора

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ,

 

отъ

 

12-го

 

сего

іюня

 

изъ

 

города

 

Кашина,

 

была

 

составлена

 

въ

 

слѣдую-

щихъ

 

выраженіяхъ:
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ВАШЕ

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО.
I

■Сегодня

 

въ

 

древнсмъ

 

Кашцюъ

 

совершилось

 

торжество

 

возстанов-

лснія

 

церковнаіо

 

почитанія

 

Святой

 

Блаювѣрной

 

Великой

 

Княгини

Анны

 

Кашинской.

 

Преклоняясь

 

передъ

 

своей

 

родной

 

вѣковой

 

святыней.

жители

 

Каши/на,

 

въ

 

день

 

исполнения

 

гіхъ

 

завѣтнаю

 

желанія,

 

возносятъ

щ)ячія

 

мольбы,

 

да

 

пребудетъ

 

Анна

 

Блаювѣрная

 

молитвенницей

 

передъ

ТІрестоломъ

 

Всевышняго

 

о

 

благоденствіи

 

ВАШЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

и

 

Августѣйшей

 

Семьи

 

ВАШЕЙ

 

и

 

о

 

счастіи

 

Земли

 

Русской,

 

и

 

да

озарится

 

жизнь

 

ВАША

 

тою-же

 

свѣтлою

 

радостью,

 

которою

 

нынѣ

полны

 

сердца

 

беззавіѵтно

 

преданмыхъ

 

ВАШЕМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

ктиинцевъ

 

и

 

безчисленцыхъ

 

богомольцевъ,

 

прибывшихъ

 

въ

 

Каитнъ,

 

къ

соодняитему

 

торжеству,

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

необъятной,

 

Боюмъ

 

ВАМЪ

выьренной

 

Державы

 

Российской.

Телеграмма,

 

посланная

 

соборомъ

 

іерарховъ,

  

совер-

шавшихъ

 

Кашинскія

 

торжества,

 

на

 

имя

 

Его

 

Величе-
ства.

Петергоф

 

ъ.

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ.

Какъ

  

теплый,

 

свѣтлый

  

лучъ

 

солнца

  

въ

 

холодный

ненастный

 

день,

   

озарилъ

 

и

   

согрѣлъ

 

сердца

 

православ-

ныхъ

   

русскихъ

  

людей

   

знаменательный

  

праздникъ

   

въ

честь

 

многоскорбной

  

праведницы

 

Св.

 

Великой

   

Княгини

'

 

Анны

 

Кашинской.

Окружая

 

ея

 

священную

 

раку,

 

соборъ

 

тринадцати

архіереевъ,

 

при

 

участіи

 

сонма

 

духовенства

 

и

 

великаго

множества

 

вѣрныхъ

 

чадъ

 

Церкви,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Ея

 

Импе-
раторскимъ

 

Высочествомъ

 

Великой

 

Княгиней

 

Елисаветой
Ѳеодоровной,

 

молится

 

о

 

возлюбленномъ

 

Первенцѣ

 

Церкви
и

 

ея

 

Защитникѣ

 

и

 

Покровителѣ,

 

о

 

Тебѣ,

 

Благочести-
вѣйшій

 

Государь,

 

и

 

о

 

всей

 

Царственной

 

Семьѣ

 

Твоей.
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Да

 

хранитъ

 

Тебя

 

Господь

 

молитвами

 

воспроелавлен-

ной

 

нынѣ

 

преподобной

 

Анны

 

на

 

многія

 

лѣта,

 

да

 

глаго-

летъ

 

благая

 

въ

 

сердцѣ

 

Твоемъ

 

о

 

Церкви

 

Своей

 

и

 

народѣ

Твоемъ,

 

да

 

поможетъ

 

Тебѣ

 

въ

 

великомъ

 

подвигѣ

 

Цар-

скаго

 

служенія

 

родной

 

землѣ

 

въ

 

завѣтахъ

 

родной

 

ста-

рины.

 

Молитвенное

 

общеніе

 

со

 

святыми

 

предками —одно.

изъ

 

могучихъ

 

благо датныхъ

 

средствъ

 

къ

 

обновлении

 

и

укрѣпленію-

 

отечества

 

нашего

 

и

 

залогъ

 

его

 

счастія

 

подъ.

державою

 

Твоей,

 

Самодержецъ,

 

Богомъ

 

хранимый

 

и

 

Свя-

той

 

Русью

 

беззавѣтно

 

любимый.

Владимгръ,

 

митрополитъ

 

Московски!.

 

Оберъ-прокуроръ.
Св.

 

Сѵнода

 

Сергѣй

 

Лукьяновъ.

13-го

 

сего

 

іюня,

 

въ

 

г.

 

Кашинѣ,

 

Тверской

 

Губерна-

торъ

 

удостоился

 

получить

 

отъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высо-

чества

 

Великой

 

Княгини

 

Елисаветы

 

Ѳеодоровны

 

телег-

рамму

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„

 

Вернувшись

 

въ

 

Москву

 

подъ

 

свѣжпмъ

 

впечстглѣніемъ

чудно

 

радостныхъ

 

дней,

 

только

 

что

 

проведенныхъ

 

въ

 

Катить,
я

 

не

 

могу

 

не

 

высказать

 

вамъ,

 

какъ

 

я

 

была

 

счастлива,

 

что-

мнѣ

 

удалось

 

принять

 

участге

 

въ

 

торжествахъ

 

прославлемя

Святой

 

Анны

 

Кашинской

 

и

 

провести

 

эти

 

три

 

дня

 

въ

 

ея

родномъ

 

и

 

бывшемъ

 

столь

 

близкимъ

 

ея

 

сердцу

 

городѣ.

 

Я

 

била
глубоко

 

растрогана

 

тѣмъ

 

дорогпмъ,

 

тонкимъ

 

вииматемъ,

 

по-

торымъ

 

я

 

была

 

окружена

 

все

 

время

 

пребыванья

 

въ

 

Кагиить,

и

 

мнѣ

 

было

 

несказанно

 

дорого,

 

что

 

къ

 

молитвамъ

 

за

 

усоп-

 

•

иіихъ

 

на

 

заупокойныхъ

 

службахъ

 

присоединили

 

и

 

молитв»

за

 

моего

 

дорогого

 

мужа".

„ЕЛИСАВЕТА".

Того-же

 

13-го

 

іюня

 

Тверскимъ

  

Губернаторомъ,

  

изъ.

г.

 

Кашина,

 

была

 

отправлена

   

Ея

   

Императорскому.

 

Высо-
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честву

 

телеграмма,

 

составленная

 

въ

 

елѣдующихъ

  

выра-

женіяхъ:

„Отъ

 

всего

 

сердца,

 

полнаго

 

молитвенной

 

радости

 

и

небесной

 

благодати,

 

приносимъ

 

Вашему

 

Императорскому

Высочеству

 

самую

 

глубокую,

 

самую

 

искреннюю,

 

самую

сердечную

 

благодарность

 

за

 

милостивыя

 

слова

 

Ваши.

 

Мы

счастливы

 

и

 

горды

 

сознаніемъ,

 

что

 

въ

 

эти

 

знаменатель-

ные

 

дни

 

среди

 

насъ

 

молились

 

Вы,

 

Ваше

 

Высочество,

 

и

что

 

первой

 

Паломницей

 

,къ

 

Святымъ

 

мощамъ

 

Благовѣр-

ной

 

Великой

 

Княгини

 

Анны

 

была

 

Великая

 

Княгиня

 

Цар-

ствующаго

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

воскресившая

 

среди

 

насъ

сиѣтлый

 

образъ

 

Русской

 

Княгини-Молитвенницы.

 

Этотъ

свѣтлый

 

образъ

 

Вашъ

 

запечатлѣлся

 

навсегда

 

въ

 

благо-

дарныхъ

 

сердцахъ

 

нашихъ,

 

и

 

молившіеся

 

у

 

раки

 

Благо-

вѣрной

 

Княгини

 

Инокини

 

Анны,

 

своей

 

защитницы

 

Не-

бесной,

 

не

 

забудутъ

 

никогда

 

Великую

 

Княгиню

 

ЕлисАвету,

уповая

 

ва

 

Ея

 

покровительство

 

земное".

Вашего

 

Императорскаго

 

Высочества

 

вѣрнопреданный

Тверской

 

Губернаторъ,

въ

 

д.

 

Гофмейстера

 

Николай

 

Бюнтйнгъ.

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

ОпуецЪлены:

 

па

 

священническое

 

мѣсто— къ

 

церкви

 

села

Туханей,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

завѣдующій

 

Чамеровскимъ
2-хъ

 

класснымъ

 

училищемъ

 

М.

 

Н.

 

П.,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

Иванъ

 

Вашуковъ,

 

4

 

іюня;

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Іоанна- Пред-
течи,

 

что

 

въ

 

Залѣсьѣ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

учитель

 

Давы-
довскаго

 

земскаго

 

училища,

 

Осташковскаго

 

уѣзда$

 

изъ

шончившихъ

 

курсъ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

ІІетръ
Голубевъ,

 

3

 

іюня;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Гущина,

 

Кашинекаго
увзда,

 

учитель

 

Михайло-Прудовской

 

второклассной

 

школы,

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Забѣляевъ,

 

19

 

іюня;

   

къ

   

Але-

\
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ксандро-Маріинской,

 

что

 

на

 

ст.

 

Бѣжецкъ,

 

церкви

 

діакокъ

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

села

 

Бойкова,

 

Бѣжецкаго

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Русакдвъ,

 

19

 

іюня;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ново-
введенскаго,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

вольнослушатель

 

бого-

словскихъ

 

классовъ

 

Тверской

 

духовной

 

семинарій

 

свя-

щенникъ

 

Константинъ

 

МалыгинЪ

 

20

 

іюня;

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

церкви

 

села

 

Мицына,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

села

 

Салькова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ностнп-
ковъ,

 

8

 

іюня;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Столбова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

окончившій

 

курсъ

 

Кашинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Сергѣй

Анихановъ,

 

8

 

іюня;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Чамерова,

 

Весьегон-
скаго

 

уѣзда,

 

Тверской

 

мѣщанинъ

 

Николай

 

Карповъ,

 

8

 

іюня.
Переиѣщены,

 

согласно

 

прошенію:

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Борковъ,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

свя-

щеникъ

 

погоста

 

Заборовья,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Ми-
хаилъ

 

Воиновъ,

 

12

 

мая;

 

діаконъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансш

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Зубцова

 

Аѳанасій

 

Путятовъ

 

и

 

псалом-

щикъ

 

Смоленской

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Ржева

 

Сергѣй

Ьоскресенскій

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

6

 

іюня;

 

псаломщики:

села

 

Сулеги,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Опекаловскій

 

и

Введенской

 

церкви

 

гор.

 

Бѣжецка

 

Николай

 

Каменскгй

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другого,

 

7

 

іюня;

 

псаломщикъ

 

Воскресенской

церкви

 

г.

 

Осташкова

 

Николай

 

Зубчаниновъ

 

на

 

таковое

 

же

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Кушалина,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

6

 

ііоня.
Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

села

 

Поводнева,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Алетапдръ
Еатковъ,

 

6

 

іюня.
Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Мялицына,

 

Кашинскаго

уѣзда,

 

Нванъ

 

Крестниковъ

 

оставленъ

 

на

 

таковой

 

же

 

долж-

ности

 

при

 

церкви

 

села

 

Мялицына,

 

7

 

іюня.

Исключается

 

изъ

 

списковъ,

 

за

 

смертіюі

 

псаломщикъ

села

 

Чамерова,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Василгй

 

Смириовъ
(f

 

3

 

іюня).
Священникъ

 

церкви

 

села

 

Кунганова,

 

Старицкаго

уѣзда,

 

Петръ

 

Успенскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

17-го

 

мая

1909

   

года

   

Епархіальнымъ

   

Начальствомъ

  

уволенъ

  

отъ
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должности' духовнаго

 

слѣдователя

 

во

 

2-мъ

 

благочинни-

ческомъ

 

округѣ

 

и

 

въ

 

сей

 

должности

 

утвержденъ

 

священ-

никъ

 

церкви

 

села

 

Глухова

 

Николай

 

Зыковъ,

 

а

 

исполняю-

щимъ

 

должность

 

сотрудника

 

духовнаго

 

слѣдователя

 

утвер-

жденъ

 

священникъ

 

села

 

Казнакова

 

Николай

 

Кавскій.

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

Губернской

Чертежной

 

при

 

Тверскомъ

 

Губернс'комъ

 

Правленіи,

 

отъ

20

 

мая

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

479,

 

коимъ

 

просить

 

едѣлатьрас-

поряженіе

 

о

 

назначеніи,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

въ

качествѣ

 

депутатовъ

 

мѣстныхъ

 

священниковъ

 

для

 

ири-

сутствованія,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

при

 

исполненіи

;:емлемѣрами

 

межевыхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

касаю-

щихся

 

церковныхъ

 

земель.

 

О

 

содержаніи

 

настоящаго

 

от-

ношенія

 

Духовная

 

Консисторія

 

проситъ

 

объявить

 

чрезъ

Кпархіальныя

 

вѣдомости

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

Тверской

( пархіи

 

и

 

вмѣнить

 

имъ

 

въ

 

обязанность

 

немедленно

 

яв-

ляться

 

въ

 

качествѣ

 

депутатовъ

 

но

 

приглашеніямъ

 

земле-

мѣровъ.

ПРОТОКОЛЫ
съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Бѣжецкаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

отъ

 

22

 

мая

 

1909

 

года.

№

 

1-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня

 

о.о.

 

депутаты

 

Бѣжец-

каго

 

духовнаго

 

училищнаго

 

округа,

 

собравшись

 

въ

 

зданіи

духовнаго

 

училища

 

на

 

очередной

 

съѣздъ,

 

въ

 

числѣ'

 

де-

вяти

 

(9)

 

человѣкъ,

 

по

 

представленіи

 

своихъ

 

полномочій
и

 

по

 

совершеніи

 

молебнаго

 

пѣнія

 

Святителю

 

и

 

Чудотворцу
Николаю

 

съ

 

нровозглашеніемъ

 

многолѣтій

 

Царствующему
Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Высокопреосвященнѣйшему

Архіепископу

 

Алексію,

 

приступили,

 

подъ

 

руководствомъ

старшаго

 

изъ

 

собравшихся

 

на

 

съѣздъ

 

священниковъ,

священника

 

села

 

Ляцкова

 

о.

 

Николая

 

Величкина,

 

къ

 

из-

бранно

 

предсѣдателя

 

и

 

делопроизводителя

 

съѣзда

 

посред-

ствомъ

 

закрытой

   

баллотировки,

   

при

   

чемъ

   

избранными



—
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оказались:

 

на

 

должность

 

предсѣдателя

 

всѣми

 

девятью

голосами

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

села

 

Моркиныхъ

 

Горъ
священникъ

 

Іоаннъ

 

Митропольскій,

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

2-го

 

округа

 

погоста

 

Троице-Юркина

 

свя-

щенникъ

 

Андрей

 

Синевъ,

 

на

 

должность

 

дѣлопроизводи-

теля-священникъ

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

села

 

Дубровы — Шиш-
ковой

 

Алексѣй

 

Морковинъ

 

всѣми

 

девятью

 

голосами;

 

кан-

дидатомъ

 

къ

 

нему

 

Выщневолоцкаго

 

уѣзда,

 

села

 

Иванов-
скаго-Овсѣева

 

священникъ

 

Сергій

 

Раевскій. — На

 

семь

протоколѣ

 

помѣта

 

Его

 

Высокопреосвященства

   

„Читалъ".

№

 

2-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня

 

о.о.

 

депутаты

 

Бѣжец-

каго

 

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

журналъ

 

Ревизіоннаго

Комитета

 

и

 

разсматривали

 

экономическій

 

отчетъ

 

Правле-
нія

 

училища

 

по

 

содержанію

 

его

 

за

 

1908

 

годъ

 

и,

 

по

разсмотрѣніи,

 

нашли,

 

что

 

ревизія

 

экономическаго

 

отчета

произведена

 

правильно,

 

а

 

равно

 

и

 

самый

 

отчетъ

 

состав-

ленъ

 

вѣрно,

 

и

 

постановили:

 

экономическій

 

отчетъ

 

Прав-
ленія

 

училища

 

съ

 

журналомъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета
представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

Архіепископа
Тверскаго

 

и

 

Кашинскаго,

 

при

 

чемъ

 

председателю

 

и

 

чле-

намъ— выразить

 

благодарность.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резо-

люція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Утверждается".
№

 

3-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Бѣжец-

каго

 

училищнаго

 

округа

 

на

 

должность

 

предсѣдателя

временнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

и

 

членовъ

 

его

 

при

Бѣяфцкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

избрали:

 

священника

погоста

 

Лютницъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣз.да,

 

о.

 

Іоанна

 

Жданова

 

—

всѣми

 

девятью

 

голосами,

 

а

 

членами- -священника

 

Пят-
ницкой

 

г.

 

Бѣжецка

 

церкви

 

о.

 

Іоанна

 

Докучаева

 

всѣми

девятью

 

голосами

 

и

 

священника

 

Никольской

 

г.

 

Бѣжецка

церкви

 

Николая

 

Пылаева

 

7-ю

 

избирательными

 

и

 

2

 

неиз-

бирательными;

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ:

 

г.

 

Бѣжецка

 

Клад-
бищенской

 

церкви

 

священника

 

Леонида

 

Троицкаго

 

7-ю
избирательными

 

и

 

2

 

неизбирательными

 

и

 

г.

 

Бѣжецка

Воскресенскаго

   

собора

   

священника

 

Василія

  

Успенскаго



—
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шестью

 

избирательными

 

и

 

3

 

неизбирательными.^-На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Утвер-

ждается".

№

 

4-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

депута-

товъ

 

Бѣжецкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

разсмотрѣвъ

смѣту

 

по

 

содерятнію

 

Бѣжецкаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

1910

 

году,

 

нашелъ

 

ее

 

составленной

 

вполнѣ

 

правильно

 

и

постановилъ

 

принять

 

ее

 

полностію,

 

для

 

чего

 

увеличить

сборъ

 

оъ

 

церквей

 

на

 

1

 

копейку

 

съ

 

приходской

 

души

 

въ

дополненіе

 

къ

 

имѣющимся

 

другимъ

 

средствамъ,

 

а

 

недо-

стающую

 

сумму

 

восполнить

 

отъ

 

имѣющихся

 

быть

 

остат-

ковъ

 

текущего

 

года.— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его
Высокопреосвященства:

 

„Утверждается".
ЛГ»

 

5-й.

 

1 909

 

года

 

мая

 

22

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

слушали

предложеніе

 

Училищнаго

 

Правленія

 

относительно

 

изы-

сканія

 

средствъ

 

на

 

производство

 

настоящимъ

 

лѣтомъ

 

слѣ-

дующаго

 

ремонта:

 

а)

 

на

 

окраску

 

крышъ

 

надъ

 

домомъ

 

съ

квартирами

 

смотрителя

 

и

 

его

 

помощника,

 

надъ

 

сараями

и

 

погребомъ— 150

 

руб.;

 

б)

 

на

 

окраску

 

стѣнъ

 

и

 

потолковъ

клеевой

 

краской

 

въ

 

двухъ

 

классахъ,

 

пріемной

 

комнатѣ,

вестюбилѣ,

 

кухнѣ,

 

ретирадахъ,

 

и

 

панелей

 

въ

 

корридорахъ

и

 

по

 

лѣстницѣ — 40

 

руб.;

 

на

 

окраску

 

половъ

 

въ

 

двухъ

классахъ,

 

въ

 

двухъ

 

корридорахъ,

 

вестибюлѣ

 

и

 

ретира-

дахъ— 70

 

руб.;

 

в)

 

на

 

ремонтъ

 

колодца

 

съ

 

водокачкой

 

не

менѣе

 

140

 

руб.;

 

г)

 

на

 

перекладку

 

трехъ

 

изразцовыхъ

 

пе-

чей,

 

на

 

замѣну

 

въ

 

сторожкѣ

 

русской

 

печи —лежанкою,

 

на

перекладку

 

трехъ

 

печныхъ

 

трубъ

 

на

 

крышѣ,

 

на

 

мелочной

ремонтъ

 

остальныхъ

 

печей— съ

 

покупкою

 

кирпичей,

 

из-

разцовъ,

 

глины,

 

песку — 150

 

руб.,

 

а

 

всего

 

на

 

ремонтъ

необходимо

 

550

 

руб.

 

Признавая

 

весь

 

означенный

 

ремонтъ

необходимымъ,— постановили

 

произвести

 

его

 

изъ

 

остаточ-

суммъ

 

отъ

 

1908

 

года

 

нынѣшнимъ

 

лѣтомъ. —На

 

семъ

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Утверж-

дается".

Л»

 

6-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня.

 

Съѣздъ

   

о.о.

  

депута-

товъ

 

Бѣжецкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

   

заслушавъ



—
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представленную

 

Правленіемъ

 

училища

 

копію

 

циркуляр-

наго

 

указа

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

12-го

 

сего

 

марта

 

за

 

JVs

 

7,

 

и

резолюцію

 

на

 

ономъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высоко-

иреосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

Архіепископа

 

Тверскаго

 

и

Кашинскаго,

 

отъ

 

24

 

марта

 

за

 

№

 

2062:

 

„Правленіямъ

 

Се-
минаріи,

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

совѣтамъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

епархіи

 

въ

 

ближайшпхъ

засѣданіяхъ

 

заслушать

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

и

 

тщательно

обсудить,

 

какими

 

мѣропріятіями

 

слѣдовало

 

бы

 

поднять

на

 

желаемую

 

высоту

 

успѣхи

 

учащихся

 

въ

 

умственномъ

и

 

нравственномъ

 

отношеніяхъ.

 

Весьма

 

желательно

 

было

бы

 

устроить

 

съѣздъ

 

начальствующихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

въ

 

Семинаріи,

 

особенно

 

для

 

обсужденія

 

мѣръ

 

къ

 

улѵч-

шенію

 

письменныхъ

 

работъ

 

воспитанниковъ,

 

также

 

каса-

тельно

 

постановки

 

преподаванія

 

въ

 

училищахъ

 

новѣйшпхъ

языковъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

вопросамъ.

 

О

 

матеріальныхъ

 

сред-

ствахъ

 

къ

 

устройству

 

съѣзда

 

обсудить",— постановилъ

предложить

 

Правленію

 

училища

 

израсходовать

 

на

 

имѣю-

щій

 

быть

 

съѣздъ

 

начальствующихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

тридцать

 

рублей

 

изъ

 

суммъ

 

духовнаго

 

училища.— На
семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

„Утверждается".

№

 

7-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

депута-

товъ

 

Бѣжецкаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

срокъ

 

о.о.

 

смотрителю

 

и

 

ревизорамъ

 

Бѣжецкой

 

епар-

хіальной

 

свѣчной

 

лавки,

 

избранныхъ

 

на

 

три

 

года,

 

истекъ,

закрытою

 

баллотировкой

 

приступилъ

 

къ

 

избранно

 

смотри-

теля

 

и

 

ревизоровъ

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе,

 

а

 

также

 

и

кандидатовъ

 

къ

 

йимъ,

 

при

 

чемъ

 

избранными

 

оказались-на

должность

 

смотрителя:

 

г.

 

Бѣжецка

 

Покровской,

 

что

 

при

тюремномъ

 

замкѣ,

 

церкви

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Бойковъ

всѣми

 

9

 

голосами,

 

а

 

кандидатами

 

на

 

оную

 

должность:

г.

 

Бѣжецка

 

церкви,

 

что

 

въ

 

слободѣ,

 

священникъ

 

Влади-

міръ

 

Воиновъ

 

семью

 

избирательными

 

и

 

двумя

 

неизбира-

тельными

 

и

 

г.

 

Вѣжецка

 

Воздвиженской

   

церкви

  

священ-



—
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никъ

 

Михаилъ

 

Галаховъ

 

пятью

 

избирательными

 

и

 

четырьмя

пеизбирательными,— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства:

 

„Утверждается" .

№

 

8-й.

 

1909

 

года

 

22

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

Вѣжецкаго

 

училищнаго

 

округа,

 

цооредствомъ

 

закрытой

баллотировки,

 

на

 

доллшость

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

Ре-

визіонной

 

Комиссіи

 

склада

 

Бѣжецкой

 

свѣчной

 

лавки

Епархіальнаго

 

завода

 

на

 

будущее

 

трехлѣтіе

 

избралъ

 

слѣ-

дующихъ

 

лицъ:

 

на

 

должность

 

предсѣдателя

 

г.

 

Бѣжецка

Носкресенскаго

 

собора

 

протоіерея

 

Николая

 

Стратонитскаго

семью

 

избирательными

 

и

 

двумя

 

неизбирательными,

 

на

должность

 

членовъ:

 

г.

 

Бѣжецка

 

Пятницкой

 

церкви

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Докучаева

 

и

 

погоста

 

Лютницъ,

 

Бѣжец-

каго

 

уѣзда,

 

священника

 

Іоанна

 

Рождественскаго,

 

перваго

шестью,

 

а

 

второго

 

пятью

 

избирательными

 

голосами,— На
семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

„Утверждается".

№

 

9-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

округа,

видя

 

сердечное

 

отношеніе

 

г.

 

Смотрителя

 

Бѣжецкаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

Ксенофонта

 

Ксенофонтовича

 

Нарбекова

къ

 

воспитанникамъ

 

ввѣреныаго

 

ему

 

училища,

 

его

 

заботу

о

 

повышеніи

 

успѣпшости

 

и

 

развитія

 

учащихся,

 

при

 

чемъ

онъ

 

даже

 

самъ

 

во

 

внѣклассное

 

время

 

занимается

 

репе-

тированіемъ

 

менѣе

 

успѣвающихъ

 

и

 

уясненіемъ

 

имъ

учебнаго

 

матеріала,

 

устройствомъ

 

для

 

учащихся

 

рели-

гіозно-нравственныхъ

 

и

 

литературныхъ

 

чтеній

 

и

 

т.

 

п.,

его

 

отзывчивость

 

на

 

всѣ

 

нуясды

 

воспитанниковъ

 

и

 

оте-

ческія

 

имъ

 

наставленія,

 

его

 

усиленный

 

воспитательный

надзоръ,

 

благодаря

 

чему

 

не

 

наблюдается

 

въ

 

поведеніи
воспитанниковъ

 

предосудительны хъ

 

поступковъ,

 

а

 

напро-

тивъ

 

усматривается

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

ихъ

 

вѣж-

ливость

 

и

 

дружелюбіе

 

и

 

почтительность

 

къ

 

начальствую-

щимъ,

 

-

 

сознаютъ

 

себя

 

нравственно

 

обязанными

 

выразить

ему

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

его

 

въ

 

высшей

 

степени

полезную

   

дѣятельность. — На

 

семъ

   

протоколѣ

 

резолюція



—
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Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Съ

 

удовольствіемъ

 

съ- своей

стороны

 

выражаю

 

благодарность

 

досточтимому

 

г.

 

Смотри-

телю

 

К.

 

К.

 

Нарбекову".

№

 

10-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

депута-

товъ

 

Бѣжецкаго

 

духовно,-училищнаго

 

округа

 

слушалъ

словесную

 

просьбу

 

швейцара

 

училища

 

крестьянина

 

Ѳео-

дора

 

Лаврентьева

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

ему

 

пособіе

 

за

 

его

долголѣтнюю

 

при

 

училищѣ

 

службу

 

и

 

постановилъ:

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе

 

долголѣтнюю

 

и

 

безупречную

 

восьми-

лѣтнюю

 

службу

 

швейцара

 

Ѳеодора

 

Лаврентьева,

 

засвидѣ-

тельствованную

 

и

 

смотрителемъ

 

училища

 

К.

 

К.

 

Нарбеко-

вымъ,

 

выдать

 

ему

 

единовременное

 

пособіе

 

въ

 

суммѣ

15

 

рублей

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

училища. —На

 

семь

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Сог-

ласенъ".

IN»

 

11-й.

 

1909

 

года

 

мая

 

22

 

дня.

 

О.о.

 

депутаты

 

Бѣ-

жецкаго

 

училищнаго

 

округа,

 

по

 

обсужденіи

 

и

 

рѣшеніи

всѣхъ

 

вопросовъ,

 

предложенныхъ

 

Правленіемъ

 

училища,

постановили:

 

засѣданіе

 

съѣзда

 

закрыть

 

и

 

протоколы

 

его

чрезъ

 

о.

 

Предсѣдателя

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

Его

 

Высокопреосвященства.— На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резол ю-

ція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Согласенъ".

Отъ

 

Совѣта

 

Тверского

 

Епархіальнаго

 

женск.

 

училища.

я Въ

 

Тверскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

осеннія

 

пріемныя

 

испытанія

 

имѣютъ

 

быть

 

26

 

и

 

27-го

 

ав-

густа,

 

а

 

переэкзаменовки

 

для

 

всѣхъ

 

воспитанницъ— 24

 

и

25-го

 

августа

 

сего

 

года".



—
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Отъ

 

Правленія

 

Новоторжскаго

 

духовнаго

  

училища.

Правленіе

 

Новоторжскаго

 

духовнаго

 

училища

 

симъ

объявляетъ,

 

что

 

17

 

и

 

18

 

августа

 

назначено

 

временемъ

переэкзаменовокъ

 

для

 

учениковъ

 

4

 

класса;

 

19,

 

20

 

и

21-го

 

августа

 

для

 

производства

 

испытаній

 

поступающимъ

въ

 

1-й

 

классъ

 

училища;

 

22,

 

24

 

и

 

25

 

— для

 

переэкзамено-

вокъ

 

ученикамъ

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

классовъ;

 

26-го— для

 

произ-

водства

 

испытаній

 

вновь

 

поступающимъ

 

во

 

2,

 

3

 

и

 

4

классы;

 

31-го

 

августа

 

начнутся

 

въ

 

училищѣ

 

классныя

занятія.

Кражи

 

въ

 

церквахъ:

 

1)

 

села

 

Архангельскаго,

 

что

 

вь

деревнлхъ,

 

Корчевского

 

уѣзда.

 

Іюня

 

4

 

дня

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

обнаружено

 

ограбленіе

 

церкви;

 

полагать

 

должно,

 

что

 

это

было

 

ночью

 

съ

 

2-го

 

на

 

3-е

 

число

 

или

 

съ

 

3-го

 

на

 

4-е

число

 

сего

 

іюня.

 

Воры

 

взломали

 

желѣзную

 

рѣшотку

 

въ

южномъ

 

окнѣ,

 

разломали

 

свѣчной

 

ящикъ

 

и

 

взломали

4

 

кружки

 

съ

 

деньгами,

 

въ

 

которыхъ

 

было

 

вообще

 

не

больше

 

1 7

 

рублей

 

50

 

коп.

 

Верхняя

 

часть

 

свѣчного

 

ящика

осталась

 

не

 

разломанною,

 

не

 

смотря

 

на

 

усилія.

 

Вся

 

цѣн-

ная

 

церковная

 

утварь:

 

серебряныя

 

ризы

 

на

 

иконахъ,

 

на-

престольные

 

кресты

 

и

 

Евангелія,

 

сосуды

 

цѣлы.

 

Церков-

ная

 

сумма,

 

хранимая

 

въ

 

верхней

 

части

 

свѣчного

 

ящика,

цѣла;

 

денежный

 

сундукъ,

 

желѣзный,

 

очень

 

прочный

 

и

тяжелый,

 

сдвинутъ

 

съ

 

мѣста,

 

но

 

остался

 

цѣлъ.

 

Въ

 

церкви

остались

 

слѣдующія

 

вещи

 

послѣ

 

воровъ:

 

пила

 

одноручная,

двѣ

 

стамески,

 

отвертка

 

для

 

винтовъ

 

и

 

ключъ-пригодникъ.

Народъ

 

подозрѣваетъ

 

вора

 

кого

 

либо

 

изъ

 

знакомыхъ

 

съ

мѣстнымъ

 

храмомъ

 

и

 

имуществомъ

 

онаго.

2)

 

Села

 

Баскакова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

ночь

 

на

24

 

мая

 

сего

 

1909

 

года

 

неизвѣстными

 

злоумышленниками

было

 

совершено

 

покушеніе

 

на

 

ограбленіе

 

церкви

 

села

Баскакова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда.

 

Злоумышленники

   

успѣли
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только

 

сломать

 

висячій

 

замокъ

 

у

 

наружной

 

двери

 

церкви^

но

 

въ

 

самую

 

церковь

 

не

 

проникли,

 

и

 

въ

 

церкви

 

по

 

ос-

мотрѣ

 

все

 

оказалось

 

въ

 

цѣлости

 

и

 

сохранности,

 

хотя

сломаннаго

 

замка

 

на

 

мѣстѣ

 

не

 

оказалось:

3)

  

села

 

Романцева,

 

Калязинскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

ночь

 

съ

 

16

на

 

17

 

мая

 

сего

 

1909

 

года

 

церковь

 

села

 

Романцева

 

под-

верглась

 

злодѣйскому

 

нападенію

 

воровъ,

 

которые,

 

сломавъ

три

 

замка

 

и

 

личину,

 

похитили

 

деиегъ

 

всего

 

7

 

рублей,

 

и

взломана

 

кружка

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ,

 

въ

 

которой

 

неиз-

вѣстно

 

сколько

 

было

 

денегъ.

 

Первый

 

замокъ

 

сбитъ

 

при

входѣ

 

въ

 

паперть,

 

второй

 

замокъ

 

у

 

желѣзной

 

двери

 

и

третій

 

замокъ

 

у

 

церковной

 

выручки,

 

а

 

личинная

 

дверь

отдернута,

 

такъ

 

какъ

 

запоръ

 

оказался

 

очень

 

плохимъ.

Какъ

 

видно

 

по

 

всему,

 

что

 

кто

 

нибудь

 

помѣшалъ

 

ворамъ

дѣйствовать

 

дальше.

 

Предположеній,

 

кто

 

совершилъ

 

свя-

тотатство,

 

нѣтъ

 

никакихъ.

4)

  

Села

 

Троицкаго-Болъшого,

 

Тверского

 

уѣзда.

 

Въ

 

ночи

на

 

7-е

 

число

 

сего

 

іюня

 

изъ

 

церкви

 

села

 

Троицкаго-Боль^

шого,

 

Тверскаго

 

уѣзда,

 

неизвѣстными

 

злоумышленниками,

чрезъ

 

взломъ

 

оконной

 

рѣшетки,

 

совершена

 

кража

 

напре-

стольныхъ

 

крестовъ,

 

дарохранительницы

 

и

 

евангелія

 

въ

мѣдномъ

 

окладѣ.

 

Денегъ

 

въ

 

церкви

 

не

 

было,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

кружки

 

„на

 

украшеніе

 

храма",

 

въ

 

которой

 

могло

быть

 

около

 

рубля.

5)

   

Села

 

Новотрогщкаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

церкви

села

 

Новотроицкаго,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

ночь

 

на

 

13-е

сего

 

іюня

 

совершена

 

кража

 

чрезъ

 

взломъ

 

окна

 

южной

стороны

 

храма.

 

Все

 

имущество,

 

по

 

осмотрѣ,

 

оказалось

цѣло,

 

и

 

лишь

 

взломана

 

казенка,

 

изъ

 

которой,

 

по

 

показа-

нію

 

старосты,

 

похищено

 

три

 

рубля

 

съ

 

копейками.

 

О

 

кражѣ

сряду

 

сообщено

 

было

 

полиціи.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

о

 

кражѣ

донесено

 

Его

 

Высокопреосвященству.

6)

  

Погоста

 

Димитровскаго,

 

что

 

на

 

Дорогощѣ,

 

Новоторж-
скаго

 

уѣзда.

 

Въ

  

церкви

 

п.

   

Димитровскаго,

 

что

 

на

 

Доро-
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гощѣ,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

ночь

 

на

 

12-е

 

іюня

 

зло-

умышленники

 

произвели

 

взломъ

 

желѣзной

 

рѣшотки

 

алтар-

наго

 

окна,

 

похитили

 

изъ

 

церковнаго

 

ящика

 

около

 

восьми

рублей

 

и

 

скрылись

 

незамѣченными.

7)

 

Церкви

 

села

 

Порѣчья,

 

Калязинскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

ночь

съ

 

3-го

 

на

 

4-е

 

іюня

 

сего

 

1909

 

года

 

въ

 

лѣтній

 

храмъ

села

 

Богородскаго-Вазулина,

 

Калязинскаго

 

уѣзда

 

по

 

сломѣ

запора

 

у

 

дверей

 

съ

 

южной

 

стороны

 

проникли

 

неизвѣст-

ные

 

злоумышленники,

 

взломали

 

свѣчной

 

ящикъ

 

и

 

похи-

тили

 

изъ

 

него

 

деньги

 

около

 

5

 

рублей,

 

а

 

изъ

 

алтаря

 

по-

хитили

 

два

 

серебряныхъ

 

напрестольныхъ

 

креста

 

стоимо-

стію

 

около

 

150

 

рублей.

ВАКАНТНЫЙ

   

МѢСТА.

С

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

н

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я:

При

 

церкви

 

села

 

Дубровы,

 

Корчевского

 

уѣзда;

 

при

Параскево -Пятницкой

 

женской

 

общины,

 

Вышневолоцкаго
уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Бѣлей

 

Архіерейскихъ,

 

Тверского
уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Ранцева,

 

Осташковскаго

    

уѣзда.

Дгаконское.

При

 

церкви

 

села

 

Кошелева,

 

Тверского

 

уѣзда.

Іісаломщическое:

При

 

Воскресенской

 

церкви

 

гор.

 

Осташкова.
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t;

Содѳржаніѳ

 

части

 

о§фиціальной:

 

Высочайшія

 

Телеграммы.—
Еиархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія. —Протоколы

 

Бѣжецкаго

окружного

 

съѣзда.—Отъ

 

Совѣта

 

Тверского

 

Епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища.—Отъ

 

Правленія

 

Новоторжскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища.— Кражи

 

въ

 

церквахъ.—Вакантныя

 

мѣста^

/.

 

I

                 

К

 

U

 

II

 

Т

 

Й

 

А

 

Я

 

і

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскій.

.

Печатать

 

дозволяется.

  

21

 

іюня

 

1909

 

года.

 

Архіепископъ

 

Алексій.

Печатано

 

въ

 

Тшюграфіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

  

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шнканова.



ТВЕРСКІЯ

шгшші

 

щнжти.
Выходятъ

 

еженедельно

 

но

 

понедѣльникамъ.

22іюня

 

1909

 

года.

№

 

23-24.
Годъ

 

тридцать

 

третій.

Благодареніе

   

Господу

   

Богу,

   

дивному

  

во

  

святыхъ

Своихъ!

По

 

молитвамъ

 

св.

 

благовѣрной

 

великой

 

княгини

 

Анны
Кашинской,

 

торжество

 

возстановленія

 

церковнаго

 

почи-

тан

 

ія

 

Ея

 

въ

 

г.

 

Кашинѣ

 

совершилось

 

въ

 

высшей

 

степени

свѣтло

 

и

 

радостно:

 

въ

 

присутствіи

 

Ея

 

Императорскаго
Высочества,

 

Великой

 

Княгини

 

Елисаветы

 

Ѳеодоровны

 

и

миогихъ

 

высокопоставленныхъ

 

лиЦъ,

 

при

 

благолѣшюмъ

служеніи

 

тринадцати

 

іерарховъ

 

Русской

 

Православной

Церкви,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Митрополитомъ

 

Московскимъ

 

и

 

Ко-
ломенскимъ

 

Владиміромъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

освящен-

наго

 

собора,

 

при

 

неумолкаемомъ

 

проповѣдованіи

 

архи-

пастырей

 

и

 

пастырей,

 

при

 

участіи

 

чуднаго

 

по

 

голосу

 

и

виду

 

протодіакона

 

Московскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

Розова,
при

 

гармоничномъ

 

и

 

художественномъ

 

пѣніи

 

двухъ

 

хо-

ровъ— Тверского

 

архіерейскаго

 

и

 

Кашинскаго

 

соборнаго,

при

 

болыномъ

 

крестномъ

 

ходѣ,

 

при

 

благозвучномъ

 

звонѣ

и

 

трезвоиѣ

 

Кашинскихъ

 

колоколовъ,

 

при

 

теплой,

 

ясной

и

 

тихой

 

погодѣ,

 

при

 

высоко-радостномъ

 

и

  

глубоко-уми-
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ленномъ

 

настроеніи

 

многотысячной

 

толпы

 

гражданъ

 

гор.

Кашина

 

и

 

пришлыхъ

 

богомольцевъ — и

 

все

 

это

 

въ

 

пол-

номъ

 

порядкѣ,

 

съ

 

точнымъ

 

исполненіемъ

 

церемоніала.

Радуйся

 

и

 

веселись,

 

отселѣ

 

славный

 

градъ

 

Кашинъ!

 

Да

будетъ

 

сіе

 

торжество

 

неисчерпаемымъ

 

источникомъ

 

ра-

дости

 

для

 

всѣхъ

 

грядущихъ

 

поколѣній

 

и

 

залогомъ

 

ми-

лостей

 

Божіихъ

 

православнымъ

 

христіанамъ!

 

Св.

 

благо-

вѣрная

 

великая

 

княгиня,

 

преподобная

 

маши

 

Anno,

 

моли

 

Бога
о

 

пасъ!

Рѣчь

 

выеокопреосвященнаго

 

Алекеія,

 

архіенискооа
Тверскаго,

 

нривстрѣчѣ

 

Ея

 

Высочества

 

В.

 

К.

 

Елиза-
веты

   

Оеодоровны

   

въ

 

Кашинскомъ

  

Воскресенскомъ
соборѣ.

Съ

 

чувствомъ

 

сердечной

 

радости

 

имѣемъ

 

счастіе

встрѣчать

 

Тебя,

 

Благовѣрная

 

Княгиня.

 

Ты

 

пришла

 

раз-

дѣлить

 

съ

 

православнымъ

 

русскимъ

 

народомъ

 

уготован-

ный

 

здѣсь

 

ииръ

 

нашей

 

вѣры,

 

по

 

случаю

 

возстановленія

церковнаго

 

почитанія

 

во

 

святыхъ

 

Благовѣрной

 

Княгини,
преподобной

 

Анны

 

Кашинской.

Съ

 

чувствомъ

 

глубочайшей

 

благодарности

 

привѣт-

ствуемъ

 

въ

 

лицѣ

 

Твоемъ

 

дорогую

 

нашему

 

сердцу

 

Авгу-

стѣйшую

 

Семью

 

Царствующаго

 

Дома.

Да

 

будетъ

 

благословенно,

 

а

 

въ

 

преданіяхъ

 

русскаго

народа

 

незабвенно

 

имя

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

на-

шего

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

соизволившаго

благоговѣйно

 

раздѣлить

 

постановленіе

 

высшей

 

церковной

власти

 

о

 

настоящемъ

 

торжествѣ.

Да

 

будетъ

 

незабвенно

 

имя

 

Его,

 

какъ

 

осталось

 

присно-

памятнымъ

 

имя

 

Благочестивѣйшаго

 

Царя

 

Алексія

 

Ми-
хайловича,

 

259

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

на

 

раменахъ

 

своихъ

несшаго

 

изъ

 

могилы

 

въ

 

сей

 

храмъ

 

Воскресенія

 

Христова

честныя

 

нетлѣнныя

 

мощи

 

праведницы.



—

 

467

 

—

Настоящее

 

торжество

 

въ

 

честь

 

многострадальной

Благовѣрной

 

Княгини

 

Анны,

 

изволеніемъ

 

Промысла

 

Бо-
жія,

 

суледено

 

раздѣлить

 

съ

 

нами

 

именно

 

лично

 

Тебѣ,

многострадальная

 

возлюбленная

 

Благовѣрная

 

Великая
Княгиня,

 

Тебѣ— какъ

 

близкой

 

съ

 

нею

 

по

 

судьбѣ

 

и

 

род-

ной

 

по

 

духу...

Не

 

будемъ

 

мы

 

тревожить

 

сердце

 

Твое

 

и

 

наболѣвшее

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

сердце

 

всего

 

православнаго

 

русскаго

народа

 

тяжелыми

 

воспоминаніями

 

о

 

пережцтыхъ

 

бѣд-

ствіяхъ

 

и

 

жалобами

 

на

 

переживаемый

 

скорби.

 

Молимъ

Господа

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Тобою

 

и

 

множествомъ

 

русскихъ

 

бого-

мольцевъ,

 

стекшихся

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

земли

 

русской

на

 

поклоненіе

 

къ

 

ракѣ

 

честныхъ

 

мощей

 

праведницы:

 

да

подастъ

 

Тебѣ

 

Господь

 

благодатное

 

утѣшеніе

 

терпѣливо

нести

 

съ

 

нею

 

твой

 

тяжкій

 

крестъ,

 

да

 

упокоить^

 

во

 

Цар-
ствіи

 

Своемъ

 

родного

 

Тебѣ

 

и

 

намъ

 

Великаго

 

Князя-Му-
ченика.

Молимъ

 

Господа,

 

да

 

храцитъ

 

Онъ

 

милосердными

молитвами

 

праведницы

 

чада

 

Церкви

 

Своей

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

благочестіи,

 

отечество

 

наше

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

всякомъ

 

доволь-

ствѣ,

 

подъ

 

крѣпкою

 

державою

 

Благочестивѣйшаго

 

Само-
держца

 

Земли

 

Русской,

 

на

 

многая— многая

 

лѣта!

Памяти

 

Благоверной

 

княгини

 

Анны

 

Кашинской.

Богатъ

 

и

 

счастливъ

 

край

 

Тверской.
Онъ

 

Волгой

 

орошенъ

 

рѣкой,

И

 

благодатныхъ

 

водъ

 

разливъ

Удвоилъ

 

изобилье

 

нивъ.

Храня

 

завѣты

 

старины,

И

 

въ

 

годы

 

мира

 

и

 

войны

Съ

 

дружиной

 

преданной

 

роднясь,

Разумно

 

правитъ

 

Тверью

 

князь,

И

 

хлѣбосольствомъ

 

тароватъ
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Кровъ

 

изукрашенныхъ

 

палатъ.

Но

 

дворъ

 

Тверской

 

окрестъ

 

знакомъ

Не

 

красотой

 

своихъ

 

хоромъ,

Не

 

быстротой

 

своихъ

 

коней,

Не

 

брагой

 

пѣнистой

 

своей,—

    

-

Княгинею

 

прославленъ

 

онъ.

Къ

 

ней,

 

милосердьемъ

 

привлеченъ,

Весь

 

бѣдный

 

людъ

 

спѣшитъ

 

съ

 

утра.

Какъ

 

ангелъ

 

Господа,

 

добра,

Прекрасна,

 

словно

 

вешній

 

цвѣтъ,

Она

 

даруетъ

 

всѣмъ

 

привѣтъ;

Чтобъ

 

сирыхъ

 

облегчить

 

печаль,

Ей

 

ни

 

казны,

 

ни

 

силъ

 

не

 

жаль.

И

 

къ

 

церкви

 

Божіей

 

она

Достойной

 

ревности

 

полна:

Ей

 

милъ

 

и

 

близокъ

 

Божій

 

храмъ,

Отказа

 

нѣтъ

 

монастырямъ;

Всегда

 

кротка,

 

всегда

 

ровна,

Для

 

всѣхъ

 

во

 

всемъ

 

примѣръ

 

она.

Но

 

въ

 

мірѣ

 

счастью

 

нѣтъ

 

пути,

Ей

 

тяжкій

 

крестъ

 

пришлось

 

нести.

Татарамъ

 

былъ

 

порабощенъ

Весь

 

русскій

 

край

 

и

 

страждалъ

 

онъ

Подъ

 

игомъ

 

ханскимъ

 

той

 

порой.

Въ

 

орду

 

былъ

 

вызванъ

 

князь

 

Тверской,

И

 

чуялъ

 

онъ,

 

что

 

ждетъ

 

бѣда:

Могилой

 

стала

 

ужъ

 

орда

Инымъ

 

князьямъ,

 

лилась

 

ихъ

 

кровь

За

 

вѣру,

 

правду

 

и

 

любовь.

Въ

 

тѣ

 

дни

 

въ

 

Твери

 

встрѣчалъ

 

народъ

Икону

 

отъ

 

Эгейскихъ

 

водъ,

И

 

задалъ

 

пиръ

 

прощальный

 

князь,

И

 

низко

 

званымъ

 

поклонясь,

Съ

 

заздравной

 

чашей

 

молвилъ

 

рѣчь:

„За

 

вѣру

 

мнѣ,

 

быть-можетъ,

 

лечь

Насталъ

 

чередъ— иду

 

теперь
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Я

 

къ

 

Богу

 

отъ

 

людей

 

за

 

Тверь!

Пусть

 

каждый

 

мнѣ

 

проститъ,

 

какъ

 

братъ,

Все,

 

въ

 

чемъ

 

предъ

 

нимъ

 

я

 

виноватъ".

Уѣхалъ

 

князь,

 

и

 

дворъ

 

замолкъ,

Бичей

 

не

 

слышенъ

 

громкій

 

щелкъ

И

 

зовъ

 

роговъ

 

въ

 

часы

 

ловитвъ.

Въ

 

церквахъ,

 

средь

 

благостныхъ

 

молитвъ,

Скорбя

 

у

 

Божьихъ

 

алтарей,

Княгиня

 

Анна

 

ждетъ

 

вѣстей.

И

 

вѣсть

 

пришла— лихая

 

вѣсть!

Сразила

 

князя

 

злая

 

месть,

Въ

 

ордѣ

 

замученный

 

онъ

 

палъ,

За

 

Русь

 

безвинно

 

пострадалъ.

Перенеся

 

любимый

 

прахъ,

Въ

 

молитвѣ,

 

скорби

 

и

 

слезахъ

Жила

 

княгиня

 

съ

 

этихъ

 

поръ.

И,

 

наконецъ,

 

покинувъ

 

дворъ,

Священный

 

постригъ

 

приняла.

Бѣда

 

не

 

малая

 

ждала

Ее

 

въ

 

грядущемъ:

 

шли

 

года,

Двухъ

 

сыновей

 

взяла

 

орда

Съ

 

любимымъ

 

внукомъ,

 

и

 

одинъ

Остался

 

у

 

княгини

 

сынъ.

Ему

 

опора

 

и

 

совѣтъ

Была

 

княгиня

 

много

 

лѣтъ,

Пока

 

духъ

 

свѣтлый

 

въ

 

смертный

 

часъ

Въ

 

годахъ

 

преклонныхъ

 

не

 

угасъ.

Вѣка

 

смѣнялись,

 

но

 

народъ

Съ

 

молитвой

 

къ

 

ней

 

досель

 

идетъ,

И,

 

низволеніемъ

 

небесъ,

Источникъ

 

видитъ

 

въ

 

ней

 

чудесъ.

Какъ

 

средь

 

пустынь

 

цвѣтущій

 

садъ,

Какъ

 

въ

 

ночи

 

ясный

 

блескъ

 

лампадъ,

Для

 

русской

 

набожной

 

земли

Сіяетъ

 

ликъ

 

ея

 

вдали.

Л.

 

Кологривова.
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Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

г,

 

Твери

 

въ

 

г.

 

Кашинъ.

Идея

 

крестпаго

 

хода

 

изъ

 

г.

 

Твери

 

въ

 

г.

 

Кашинъ

 

къ

12

 

іюня -дню

 

возстановленія

 

церковнаго

 

почитанія

 

св.

благовѣрной

 

великой

 

княгини

 

Анны

 

Кашинской—

 

принад-

лежитъ

 

священнику

 

Корчевского

 

Воскресенскаго

 

собора

о.

 

Михаилу

 

Колоколову,

 

который

 

вошелъ

 

съ

 

своимъ

 

пред-

ложеніемъ,

 

отъ

 

29

 

октября

 

1908

 

года,

 

въ

 

Кашинскій

 

Ко-

митетъ

 

по

 

устройству

 

предстоящихъ

 

торжествъ

 

открытаго

чеетвованія

 

св.

 

благов.

 

великой

 

княгини

 

Анны

 

Кашин-

ской.

 

„На

 

дняхъ,

 

какъ

 

я

 

полагаю,

 

отъ

 

Комитета",

 

писа.ть

о.

 

Колоколовъ,

 

„получилъ

 

три

 

брошюры

 

по

 

поводу

 

пред-

стоящихъ

 

торясествъ

 

открытія

 

мощей

 

св.

 

княгини

 

Анны.

Выражая

 

свою

 

благодарность,

 

принимаю

 

на

 

себя

 

смѣлость

высказать

 

свои

 

мысли

 

и

 

нѣкоторыя

 

пожеланія..

 

.

 

Такое

великое

 

торжество

 

въ

 

нашей

 

Православной

 

церкви,

 

какъ

открытіе

 

св.

 

мощей,

 

свидѣтельствующее

 

о

 

живой

 

связи

церкви

 

земной

 

съ

 

небесной,

 

невольно

 

приводить

 

въ

 

во-

сторгъ

 

и

 

умиляетъ

 

духъ

 

вѣрующаго

 

христіаиина.

 

Такое

чувство

 

испытываютъ

 

всѣ

 

Кашинскіе

 

я^ители

 

—

 

христіане,

которые

 

имѣютъ

 

счастіе

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

видѣть

 

во

своемъ

 

градѣ

 

духовное

 

торжество

 

прославленія

 

честыыхъ

мощей

 

святой

 

благовѣрной

 

княгини

 

Анны.

 

И

 

мы— сосѣди

по

 

уѣзду,

 

раздѣляя

 

это

 

чувство,

 

душевно

 

желали

 

бы

 

при-

нять

 

хотя

 

какое-либо

 

участіе

 

въ

 

предстоящемъ

 

торжествѣ.

Корчевской

 

уѣздъ,

 

какъ

 

и

 

самый

 

городъ

 

Корчева,

 

суще-

ствуютт.

 

только

 

съ

 

1781

 

года.

 

Въ

 

составъ

 

новаго

 

уѣзда

вошли

 

часть

 

Тверского

 

и

 

часть

 

Кашинскаго

 

уѣздовъ.

Такое

 

сочетаніе

 

въ

 

жизни

 

нашего

 

уѣзда

 

и

 

нашего

 

горо-

да

 

двухъ

 

именъ:

 

Твери

 

и

 

Кашина,,

 

невольно

 

наводитъ

на

 

мысль,

 

что

 

паша

 

Корчевская

 

область

 

находится

 

какъ-

бы

 

подъ

 

особымъ

 

покровительствомъ

 

тѣхъ

 

святыхъ

 

угод-

никовъ,

 

вѣнценосныхъ

 

супруговъ,

 

именами

 

коихъ

 

укра-

шаются

 

два

 

упомянутыхъ

 

города,

 

а

 

именно

 

св.

 

благовѣр-

./
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наго

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

и

 

св.

 

благовѣрной

 

великой

княгини

 

Анны

 

Кашинской.

 

Это

 

обстоятельство

 

даетъ

 

по-

водъ

 

нѣкоторымъ

 

благочестивымъ

 

жителямъ

 

города

 

Кор-

чевы

 

и

 

его

 

уѣзда

 

думать

 

и

 

желать,

 

чтобы

 

устроители

предстоящаго

 

торжества

 

присовокупили

 

и

 

ихъ

 

къ

 

своему

торжеству.

 

А

 

это

 

могло

 

бы

 

исполниться,

 

если

 

бы

 

Коми-

тетъ

 

осуществилъ

 

на

 

дѣлѣ

 

мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

крест-

наго

 

хода

 

изъ

 

Твери

 

въ

 

городъ

 

Кашинъ

 

чрезъ

 

городъ

Корчеву.

 

Могутъ,

 

конечно,

 

возразить,

 

что

 

не

 

мыслимо

 

со-

вершать

 

крестные

 

ходы

 

за

 

150 — 200

 

верстъ,

 

но

 

для

 

вѣ-

рующаго

 

ревнителя

 

что

 

можетъ

 

значить

 

разстояніе.

А

 

вѣдь

 

осуществленіе

 

крестнаго

 

хода

 

сухонутьемъ

изъ

 

Твери

 

въ

 

Кашинъ

 

имѣло

 

бы

 

и

 

глубокій

 

историческій

смыслъ.

 

Вѣдь

 

сухопутные

 

пути,

 

пролегающіе

 

изъ

 

Твери

въ

 

Кашинъ

 

и

 

обратно,

 

„во

 

время

 

оно"

 

очень

 

часто

 

освя-

щались

 

святыми

 

стопами

 

угодниковъ

 

Божіихъ-вѣнценос-

ныхъ

 

супруговъ;

 

какая

 

богатая

 

идея

 

воплотилась

 

бы

 

въ

действительности,

 

если

 

бы

 

теперь

 

это

 

священное

 

шествіе
„въ

 

подобіи"

 

осуществилось

 

между

 

Тверью

 

и

 

Кашиномъ.

Сооруженная

 

спеціально

 

для

 

торжества

 

икона

 

святого

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила,

 

несомая

 

во

 

главѣ

 

крестнаго

хода,

 

олицетворяла-бы

 

самого

 

великаго

 

князя,

 

благовѣр-

наго

 

супруга,

 

какъ

 

бы

 

идущаго

 

на

 

прославленіе

 

его

 

св.

благовѣрной

 

подруги

 

земной

 

жизни.

 

По

 

дорогѣ

 

есть

 

и

историческія

 

мѣста,

 

чрезъ

 

который

 

проходилъ

 

бы

 

крестный

ходъ.

 

напр.

 

с.

 

Бдимоново,

 

мѣсто

 

родины

 

„ихъ"

 

матери,

блаженной

 

княгини

 

Ксеніи...

 

Путь

 

шеетвія

 

могъ

 

бы

 

быть

слѣдующій:

 

Тверь,

 

Городень,

 

Едимоново,

 

Корчева,

 

Ильин-
ское,

 

Романово,

 

Кашинъ.

 

Изъ

 

Твери

 

можно

 

было

 

бы

 

выдти

съ

 

небольшимъ

 

числомъ

 

хоругвей,

 

а

 

по

 

пути

 

къ

 

нимъ

могли

 

бы

 

постепенно

 

присоединяться

 

изъ

 

попутныхъ

 

селъ

и

 

города

 

чКорчевы,

 

хотя

 

бы

 

по

 

парѣ,

 

хоругви

 

и

 

мѣстно

чтимыя

 

иконы.

 

По

 

пути,

 

при

 

церквахъ,

 

могли

 

бы

 

совер-

шаться

 

молебныя

 

пѣнія,

 

а

 

въ

 

Корчевѣ,

 

какъ

 

городѣ,

 

бла-

гопріятно

 

было

 

бы

 

совершить

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литур-
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гію.

 

PI

 

все

 

это

 

легко

 

могло

 

бы

 

осуществиться,

 

если

 

тор-

жество

 

будетъ

 

лѣтомъ,

 

въ

 

іюнѣ,

 

въ

 

между-рабочее

 

время

для

 

крестьянъ.

А

 

какой

 

бы

 

былъ

 

подъемъ

 

религіознаго

 

духа,— объ

этомъ,

 

конечно,

 

и

 

говорить

 

нечего.

Прошу

 

извиненія,

 

что

 

осмѣливаюсь

 

навязывать

 

такія

мысли

 

и

 

я^еланія.

 

Повторяю,

 

мысли

 

не

 

мои,

 

а

 

многихт>...

Если

 

высказываю,

 

то

 

только

 

по

 

чувству

 

молитвеннаго

почтенія

 

къ

 

упоминаемымъ

 

святымъ

 

угодникамъ

 

Твор-

скія

 

области".

Кашинскій

 

Комитетъ

 

препроводилъ

 

это

 

письмо

 

о.

 

М.

Колоколова

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Выеокопрео-

священнѣйшему

 

Алексію,

 

Архіепископу

 

Тверскому

 

и

 

Ка-

шинскому.

 

Владыкѣ

 

угодно

 

было

 

предлояшть

 

пастырскому

собранію

 

Тверского

 

духовенства

 

обсудить

 

вопросъ

 

о

 

крсст-

номъ

 

ходѣ

 

изъ

 

г.

 

Твери

 

въ

 

г.

 

Кашинъ

 

и

 

для

 

оргаиизаціи

его

 

избрать

 

особую

 

коммиссію.

 

Пастырское

 

ообраніе

 

въ

засѣданіи

 

19

 

ноября

 

1908

 

года

 

сочувственно

 

отнеслось

къ

 

идеѣ

 

о.

 

Колоколова

 

и

 

для

 

детальной

 

разработки

 

во-

проса

 

о

 

крестномъ

 

ходѣ

 

избрало

 

коммисбію,

 

иодъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

тверского

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

П.

 

А.

Соколова,

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

прот.

 

Н.

 

А.

 

Криницка-

го,

 

благочинныхъ-протоіеревъ

 

П.

 

И.

 

Невскаго

 

и

 

В.

 

И.
Троицкаго,

 

ключаря

 

собора

 

свящ.

 

Н.

 

Богословскаго,

 

ре-

дактора

 

Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

свящ.

 

Щ
Любскаго,

 

церковнаго

 

старосты

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Д.

 

И.
Русина-Яньковскаго.

 

Делопроизводство

 

предоставлено

 

о.

М.

 

Любскому.

 

Коммиссія,

 

по

 

постановление

 

того

 

же

 

со-

бранія,

 

пригласила

 

къ

 

участію

 

въ

 

обсужденіи

 

вопроса

 

объ
организаціи

 

крестнаго

 

хода

 

и

 

о

 

необходимыхъ

 

средствахъ

на

 

устройство

 

его

 

представителей:

 

отъ

 

Тверской

 

городской
Унравы,

 

Тверской

 

уѣздной

 

земской

 

Управы,

 

Тверского

Общества

 

хоругвеносцевъ

 

и

 

Тверского

 

Отдѣла

 

союза

 

рус-

скаго

 

народа.

Рѣшено

 

было

 

совершить

 

крестный

 

ходъ

 

воднымъ

 

пу-

темъ

 

на

 

пароходѣ

 

до

 

Калязина,

 

а

 

отъ

 

Калязина

 

до

 

Кашина—
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пѣшимъ.

 

Отъ

 

довѣреныаго

 

М.

 

К.

 

Кашиной

 

В.

 

М.

 

Чу-

ди

 

нова

 

поступило

 

заявлеыіе

 

о

 

предоставленіи

 

особаго

парохода

 

для

 

безплатнаго

 

проѣзда

 

съ

 

духовной

 

процес-

сіей

 

отъ

 

г.

 

Твери

 

до

 

г.

 

Калязина

 

и

 

обратно,

 

каковое

заявленіе

 

было

 

принято

 

съ

 

благодарностью.

 

На

одномъ

 

изъ

 

собраній

 

коммиссіи

 

въ

 

покояхъ

 

Высокопрео-

священнаго,

 

Владыка

 

поручилъ

 

свящ.

 

М.

 

Любскому

 

со-

ставить

 

проектъ

 

крестнаго

 

хода

 

и

 

представить

 

его

 

на

разсмотрѣніе

 

коммиссіи

 

и

 

пастырскаго

 

собранія.

 

Пред-

ставленный

 

о.

 

Любскимъ

 

проектъ

 

былъ

 

одобренъ

 

и

 

при-

нять-

 

безъ

 

измѣненій.

Далѣе,

 

въ

 

коммиссіи

 

и

 

на

 

пасты рскомъ

 

собраніи

 

рѣ-

 

•

піался

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

поднести

 

въ

 

даръ

 

отъ

 

гор.

Твери

 

Кашинскому

 

Воскресенскому

 

собору,

 

гдѣ

 

покоятся

св.

 

мощи

 

благовѣрной

 

княгини

 

Анны.

 

Единогласно

 

по-

становили

 

соорудить

 

икону

 

св.

 

благов.

 

великаго

 

князя

Михаила

 

Ярославича

 

Тверскаго,

 

въ

 

размѣрѣ

 

хранившейся

въ

 

Кашинскомъ

 

соборѣ

 

иконы

 

благовѣрной

 

супруги

 

его.

Кромѣ

 

того,

 

по

 

предложенію

 

свящ.

 

М.

 

Любскаго,

 

ре-

шили

 

соорудить

 

икону

 

св.

 

благовѣрныхъ

 

супруговъ

Михаила

 

и

 

Анны

 

для

 

Тверского

 

каѳедральнаго

 

со-

бора

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

освятить

 

ее

 

на

 

мощахъ

 

благо-

верной

 

въ

 

гор.

 

Кашине

 

12

 

іюня,

 

вложить

 

въ

 

нее

частицу

 

святыхъ

 

ея

 

мощей

 

и

 

съ

 

нею

 

вернуться

 

крест-

ному

 

ходу

 

изъ

 

Кашина

 

въ

 

Тверь.

 

Эти

 

иконы

 

(вместо
одной —две)

 

написаны

 

въ

 

мастерской

 

известнаго

 

Москов-

ская)

 

и

 

придворнаго

 

иконописца-художника

 

В.

 

П.

 

Гурья-
нова

 

и

 

отделаны

 

по

 

указанію

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Такъ

 

какъ

 

та

 

и

 

другая

 

иконы— даръ

 

Тверитянъ,

 

то

 

ком-

миссія

 

и

 

обратилась

 

съ

 

воззваніемъ

 

и

 

подписными

 

ли-

стами

 

для

 

сбора

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

къ

 

духо-

венству,

 

гражданамъ

 

гор.

 

Твери

 

и

 

отдвльнымъ

 

учрежде-

ніямъ

 

и

 

организаціямъ.

 

Сборъ

 

далъ

 

сумму

 

более

 

1000

 

р.

Пока

 

шли

  

эти

  

нриготовленія,

   

приближалось

 

и

 

Ка-
шинское

 

церковное

 

торясество.

 

Наступило

 

9-е

 

іюня— день
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отправленія

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

г.

 

Твери

 

въ

 

г.

 

Кашинъ.

Съ

 

ранняго

 

утра

 

около

 

пристани

 

г.

 

Кашиной

 

заметно

было

 

необычайное

 

движеніе.

 

Многимъ

 

хотелось

 

заранѣе

взять

 

место

 

на

 

пароходе

 

„Котя",

 

чтобы

 

ехать

 

вместѣ

съ

 

духовной

 

процессіей.

 

Безплатныхъ

 

билетовъ

 

было

 

за-

готовлено

 

300.

 

Они

 

раздавались

 

только

 

участникамъ

депутацій

 

и

 

хоругвеносцамъ.

Въ

 

8 1/г

 

ч.

 

утра

 

раздался

 

благовестъ

 

на

 

колоколыіѣ

каѳедральнаго

 

собора.

 

Двинулись

 

назначенные

 

по

 

цере-

моніалу

 

крестные

 

ходы

 

изъ

 

церквей:

 

Вознесенской,

 

на

проспекте,

 

Ильинской,

 

Христорождественской

 

и

 

Мгроно-

сицкой.

 

Изъ

 

последней

 

церкви

 

принесены

 

были

 

тсъ

 

собо-

ру

 

въ

 

кіоте

 

на

 

носилкахъ

 

иконы

 

св.

 

благоверныхъ

 

кня-

зя

 

Михаила

 

Тверскаго

 

и

 

княгини

 

Анны

 

Кашинской

 

*).
Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Александро-Невской

 

церкви

 

съ

 

ико-

ною

 

преп.

 

Нила

 

Столобенскаго

 

къ

 

8*/2

 

ч.

 

утра

 

уже

 

при-

былъ

 

въ

 

каѳедральный

 

соборъ.

 

Въ

 

8 3/4

 

ч.

 

прибылъ

 

Пре-

освященный

 

Алипій,

 

Епископъ

 

Старицкій,

 

и

 

тотчасъ

 

обла-

чившись

 

началъ

 

совершать,

 

въ

 

сослуженіи

 

многочислен-

наго

 

духовенства,

 

молебное

 

пеніе

 

„въ

 

путыпествіс\
По

 

окончаніи

 

молебна

 

онъ

 

произнесъ

 

пОученіе,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

изъяснилъ

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

крестныхъ

 

ходовъ

и

 

выразилъ

 

напутственный

 

благопожеланія.

 

Затвмъ

 

по-

ложено

 

было

 

имъ

 

начало

 

молебна

 

св.

 

благов.

 

князю

 

Ми-
хаилу,

 

и

 

духовная

 

процессія,

 

при

 

многолюдномъ

 

стеченіи
народа,

 

двинулась

 

изъ

 

собора

 

къ

 

пароходной

 

пристани

г.

 

Кашиной.

 

Народъ

 

сталъ

 

густою

 

стеною

 

для

 

подхожде-

нія

 

подъ

 

св.

 

иконы,

 

несомыя

 

на

 

носилкахъ.

 

Къ

 

10

 

час.

процессія

 

подошла

 

къ

 

пристани,

 

около

 

"которой

 

былъ

 

за-

конченъ

 

молебенъ.

 

Святыни

 

отнесли

 

на

 

пароходъ:

 

хо-

ругви,

 

кресты

 

и

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

привязали

 

къ

 

стой-

камъ

 

парохода

 

спереди

 

и

 

по

 

бокамъ,

 

а

 

св.

 

иконы

 

уста-

новили

 

въ

 

помещеніи

 

3-го

 

класса

  

въ

 

носовой

 

части

 

па-

•)

 

Эти

 

иконы

 

получены

 

были

 

изъ

 

Москвы

 

наканунѣ

 

свящ.

 

Любскимъ,

который

 

ихъ

 

заказывалъ,

 

и

 

поставлены

 

до

 

утра

 

въ

 

Мѵроносицкой

 

церкви.
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рохода,

 

чтобы

 

удобнее

 

было

 

совершать

 

здесь

 

предъ

 

ними

молебны

 

и

 

выносить

 

ихъ

 

при

 

встрече

 

крестныхъ

 

хо-

довъ.

 

Когда

 

все

 

установлено

 

было

 

на

 

своихъ

 

местахъ,

и

 

все

 

сопровождающіе

 

крестный

 

ходъ

 

взошли

 

на

 

паро-

ходъ,

 

данъ

 

былъ

 

последній

 

свистокъ,

 

и

 

„Котя"

 

пыхтя

 

и

кряхтя,

 

отчаливъ

 

отъ

 

пристани,

 

началъ

 

плавно

 

и

 

медлен-

но

 

поворачивать

 

свой

 

тяжелый

 

корпусъ.

 

За

 

нимъ

 

на

почтительномъ

 

разотояніи

 

продЬлалъ

 

то

 

же

 

казенный

пароходъ

 

„Тверь".

 

Набережная

 

р.

 

Волги

 

была

 

усеяна

народомъ

 

на

 

всемъ

 

своемъ

 

протяженіи.

 

Многіе

 

вышли

 

на

палубу

 

и

 

на

 

борты

 

и

 

прощались

 

со

 

своими

 

родными

 

и

знакомыми.

 

Колокольный

 

трезвонь

 

на

 

колокольняхъ

 

со-

бора

 

и

 

всехъ

 

церквей

 

торжественно

 

оглашалъ

 

воздухъ,

и

 

гулъ

 

разливался

 

по

 

водной

 

стезе.

 

Такъ

 

мы

 

отправились

въ

 

святое

 

путешествіе.
Духовная

 

процессія

 

состояла:

 

изъ

 

2

 

стяговъ — соборнаго

н

 

союза

 

русскаго

 

народа,

 

3

 

паръ

 

хоругвей,

 

заирестоль-

ныхъ

 

креста

 

и

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

иконъ:

 

1)

 

благов.

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ярославича

 

во

 

весь

 

ростъ,

 

въ

серебро-позлащенной

 

ризе

 

')— даръ

 

г.Твери

 

Кашинскому

Воскресенскому

 

собору,

 

2)

 

благов.

 

великой

 

княгини

 

Анны

Кашинской

 

того-же

 

размера

 

и

 

въ

 

такой

 

же

 

ризе

 

(древняя

икона,

 

принадлежащая,

 

Кашинскому

 

Воскресенскому

 

собору

и

 

присланная

 

въ

 

Тверь

 

для

 

наложенія

 

на

 

нее

 

ризы

 

и

для

 

сооруженія

 

по

 

ея

 

размеру

 

вышеуказанной

 

иконы

благов.

 

Михаила),

 

3)

 

св.

 

благоверныхъ

 

супруговъ

 

Михаила
и

 

Анны

 

въ

 

одномъ

 

кіотв— даръ

 

Тверитянъ

 

въ

 

свой

каѳедральный

 

соборъ

 

и

 

4)

 

преп.

 

Нила

 

Столобенскаго —

даръ

 

Осташковскаго

 

общества

 

хоругвеносцевъ

 

Кашин-

скому

 

Воскресенскому

 

собору.

Въ

 

составъ

 

депутаціи

 

отъ

 

г.

 

Твери

 

вошли:

 

Преосвя-

щенный

 

Алипій,

 

Епископъ

 

Старицкій,

 

благочинный

 

1

 

окр.

')

 

Икону

 

эту

 

пиеалъ

 

мѣстный

   

иконописецъ

 

Румяпцевъ,

   

а

 

ризу

 

дѣлалъ

мѣстный-же

 

золотыхъ

 

дѣлъ

 

мастеръ

 

Праеоловъ.
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г.

 

Твери

 

прот.

 

П.

 

Невскій,

 

прот.

 

А.

 

Мирожинъ

 

и

 

священ-

ники:

 

М.

 

Любскій,

 

Н.

 

Рождественскій,

 

П.

 

Соколовъ,
діаконы:

 

Судаковъ,

 

Волковъ,

 

Васильевскій

 

и

 

Навловъ,

 

52

хоругвеносца,

 

во

 

главе

 

со

 

старостою

 

В.

 

Решетовымъ,

 

и

1 7

 

человекъ

 

отъ

 

союза

 

русскаго

 

народа.

 

Отъ

 

г.

 

Осташкова
прибыли

 

въ

 

Тверь

 

съ

 

иконою

 

преп.

 

Нила

 

и

 

присоеди-

нились

 

къ

 

Тверской

 

депутаціи:

 

архимандритъ

 

Ниловой

пустыни

 

Леонидъ,

 

протоіерей

 

I.

 

Бобровъ,

 

игуменъ

 

ссли-

жарова

 

монастыря

 

Вассіанъ

 

и

 

18

 

человекъ

 

хоругвепос-

цевъ.

 

Кроме

 

того

 

примкнули

 

депутаціи:

 

изъ

 

г.

 

Арзамаса

Нижегородской

 

губ.

 

въ

 

составе

 

священника

 

о.

 

Е.

 

Архан-

гельская

 

и

 

3

 

хоругвеносцевъ

 

и

 

изъ

 

г.

 

Клина

 

Московской
губ.

 

въ

 

составе

 

13

 

человекъ

 

хоругвеносцевъ.

 

Онё

 

везли

въ

 

даръ

 

Кашину

 

серебряные

 

вызолоченные

 

напрестоль-

ные

 

кресты.

(Продолжение

 

слѣдуетъ).

Къ

 

200-лѣтнему

 

юбилею

 

Полтавской

 

битвы

(1709-27

 

іюнл-1У09).

27

 

іюня

 

мы

 

будемъ

 

праздновать

 

200-летіе

 

знаме-

нитой

 

Полтавской

 

победы,

 

одержанной

 

геніемъ

 

Петра

Великаго

 

надъ

 

шведами.

 

Въ

 

этотъ

 

знаменательный

 

день

въ

 

Полтаву

 

отправятся

 

со

 

всехъ

 

коыцовъ

 

Россіи

 

многочи-

сленный

 

депутаціи,

 

прибудетъ

 

масса

 

войска,

 

и

 

вся

 

Россія
переяшветъ

 

славную

 

страницу

  

въ

 

своей

 

исторіи.

Интересно

 

и

 

поучительно

 

проследить

 

на

 

эпохе

 

Петра
В.,

 

съ

 

какимъ

 

мужествомъ

 

наши

 

предки

 

отстаивали

 

суще-

ствованіе

 

Россіи,

 

какъ

 

они

 

порой

 

„честно

 

и

 

грозно"

 

дер-

жали

 

русское

 

знамя

 

въ

 

своихъ

 

мозолистыхъ

 

рукахъ.
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Вынужденная

  

борьба

 

Россіи

 

съ

  

Востокомъ

 

и

 

Запа-
домъ

 

и

 

слѣдствія

 

этой

 

борьбы.

Поставленная

 

на

 

рубеже

 

Европы

 

и

 

Азіи,

 

Россія

 

вы-

нуждена

 

была

 

вести

 

борьбу

 

на

 

два

 

фронта:

 

съ

 

Востокомъ

и

 

Западомъ.

 

Дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

насъ,

 

русскихъ,

 

ни

 

съ

той

 

ни

 

съ

 

другой

 

стороны

 

не

 

считали

 

своими.

 

Въ

 

Европе

видели

 

въ

 

Россіи

 

авангардъ

 

Азіи,

 

а

 

въ

 

Азіи

 

смотрели

на

 

нее,

 

какъ

 

на

 

авангардъ

 

Европы.

 

Вотъ

 

почему

 

къ

 

намъ

относились

 

враждебно

 

и

 

въ

 

Азіи

 

и

 

въ

 

Европе,

 

и

 

нашему

двуглавому

 

орлу

 

приходилось

 

зорко

 

смотреть

 

въ

 

обе

стороны.

Средне-азіатская

 

степь,

 

клиномъ

 

врезавшаяся

 

въ

 

ю.

Русь,

 

выкидывала

 

на

 

насъ

 

своихъ

 

номадовъ— то

 

печене-

говъ,

 

то

 

половцевъ,

 

то

 

татаръ.

 

Въ

 

борьбе

 

съ

 

азіатскими

варварами

 

наши

 

предки

 

отстаивали

 

христіанскую

 

куль-

туру

 

и

 

твмъ

 

выполняли

 

великую

 

миссію,

 

возложенную

на

 

Русь

 

Провиденіемъ.

 

Одновременно

 

шла

 

борьба

 

и

 

съ

западными

 

соседями-- то

 

съ

 

литовцами

 

и

 

поляками,

 

то

съ

 

ливонцами,

 

то

 

со

 

шведами.

 

Эта

 

внешняя

 

борьба

 

на-

долго

 

задержала

 

культурное

 

развитіе

 

русскаго

 

народа.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

з.

 

Европа,

 

напр.

 

въ

 

14 — 15

 

в.в.,

переживала

 

знаменательную

 

эпоху

 

Возрожденія

 

наукъ

 

и

нскусствъ,

 

эпоху

 

великихъ

 

открытій

 

и

 

изобретеній,

 

наша

многострадальная

 

Русь

 

еще

 

несла

 

на

 

себе

 

тяжелое

 

татар-

ское

 

иго,

 

которое

 

спало

 

съ

 

плечъ

 

нашихъ

 

предковъ

 

только

въ

 

конце

 

XY

 

в.

 

Неудивительно,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

XVI- -

XVII

 

в.в.

 

не

 

оказалось

 

ни

 

фабрикъ,

 

ни

 

заводовъ,

 

ни

 

пра-

вильная

 

земледвлія,

 

ни

 

скотоводства,

 

ни

 

торговли,

 

ни

школъ,

 

ни

 

литературы.

 

Всеобщая

 

нищета,

 

круглое

 

неве-

жество,

 

грубость

 

нравовъ,

 

полуазіатскіе

 

обычаи,

 

безобраз-
ное

 

пьянство —вотъ

 

те

 

брасающіяся

 

въ

 

глаза

 

черты,

 

изъ

которыхъ

 

складывается

 

печальный

 

образъ

 

допетровской

Россіи: ,
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Но

 

въ

 

искушеніяхъ

 

долгой

 

кары,

Перетерпевъ

 

судебъ

 

удары,

Окрепла

 

Русь.

Такъ

 

тяжкій

 

млатъ,

Дробя

 

стекло,

 

куетъ

 

булатъ.

Эта

 

тяжелая

 

борьба

 

за

 

существованіе

 

вызвала

 

чрез-

вычайное

 

напряженіе

 

всехъ

 

силъ

 

-народа,

 

укрепила

 

и

закалила

 

духъ

 

народный

 

и

 

дала

 

ему

 

силу

 

несокрушимую.

Этотъ

 

духъ

 

народный

 

помогъ

 

Россіи

 

покончить

 

съ

великой

 

смутой

 

начала

 

XVII

 

в.

 

Этому

 

же

 

духу

 

народному,

т.

 

е.

 

нравственнымъ

 

силамъ

 

русскаго

 

народа,

 

обязанъ

Петръ

 

В.

 

своей

 

победой

 

надъ

 

шведами.

Иетръ

 

Великій.

Самъ

 

Петръ

 

есть

 

чрезвычайное

 

явленіе

 

русскаго

духа,

 

одно

 

изъ

 

тьхъ

 

самородныхъ

 

чудъ,

 

которыхъ

извергаетъ

 

изъ

 

своего

 

непочатаго

 

лона

 

наша

 

Русь.

Никто

 

не

 

могъ

 

предвидеть,

 

что

 

Россія

 

XVII

 

в.

 

способна

была

 

выставить

 

такого

 

богатыря.

 

Не

 

даромъ

 

въ

 

народѣ

считали

 

Петра

 

не

 

настоящимъ

 

р.

 

царемъ,

 

но

 

подставлен-

нымъ

 

немцами,

 

а

 

раскольники

 

склонны

 

были

 

видеть

 

въ

немъ

 

даже

 

антихриста.

 

А

 

между

 

твмъ

 

Петръ— чисто

великорусская

 

натура,

 

и

 

нетъ

 

въ

 

немъ

 

ни

 

одной

 

черты,

которая

 

бы

 

не

 

объяснялась

 

народными

 

задатками.

Уже

 

вргбшнимъ

 

своимъ

 

видомъ

 

онъ

 

напоминаетъ

русскаго

 

богатыря.

 

Это

 

былъ

 

великанъ,

 

безъ

 

малаго

 

трехъ

аршинъ

 

ростомъ,

 

и

 

необыкновенный

 

силачъ:

 

онъ

 

могъ

не

 

только

 

свернуть

 

въ

 

трубку

 

серебряную

 

тарелку,

 

но

 

и

перерезать

 

ыожемъ

 

кусокъ

 

сукна

 

на

 

лету.

 

Затвмъ,

 

не-

угомонная,

 

всепроникающая

 

деятельность,

 

разнообраз-

нейшій

 

трудъ— отъ

 

тонкой

 

умственной

 

работы

 

до

 

послед-
няя

 

грубаго

   

мастерства

 

(„То

   

академикъ,

   

то

   

герой,

  

то
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мореплаватель,

 

то

 

плотникъ"...

 

etc.),

 

вечные

 

разъезды

 

отъ

Петербурга

 

до

 

Астрахани,

 

отъ

 

Архангельска

 

до

 

Азова,

 

про-

стая,

 

часто

 

разгульная

 

жизнь,-

 

-такъ

 

и

 

видишь

 

древняго

 

нов-

городская

 

повольника,

 

зверолова,

 

промышленника,

 

тор-

говца

 

и

 

первая

 

населителя

 

далекихъ

 

и

 

пустынныхъ

 

краевъ.

Далее,

 

страсть

 

къ

 

морю

 

и

 

морскимъ

 

похожденіямъ,

 

почти

съ

 

детства

 

развившаяся

 

въ

 

Петре,

 

приводила

 

въ

 

изум-

леніе

 

многихъ.

 

Даже

 

епеціальный

 

историкъ

 

Петра

 

В.

недоумеваетъ,

 

какъ

 

подобная

 

страсть

 

могла

 

зародиться

въ

 

юномъ

 

царе,

 

выросшемъ

 

въ

 

подмосковномъ

 

Преобра-

женскомъ,

 

где

 

на

 

пространстве

 

ста

 

верстъ

 

кругомъ

 

не

было

 

и

 

порядочная

 

озера..

 

Но

 

эта

 

та

 

же

 

древне-русская

потребность

 

шири,

 

простора

 

и

 

раздолья,

 

которую

 

мы

 

ви-

димъ

 

въ

 

казакахъ,

 

вольнице,

 

сибирскихъ

 

и

 

степныхъ

колониетахъ.

 

А

 

практически

 

смыслъ,

 

а

 

железная

 

воля,

а

 

твердость

 

въ

 

несчастіяхъ,

 

терітвніе

 

въ

 

неудачахъ, — все

это

 

исконныя

 

черты

 

въ

 

высшей

 

степени

 

реальная

 

и

выносливая

 

великорусская

 

характера.

 

Совершенно

 

народ-

ной

 

же

 

чертой

 

является

 

въ

 

немъ

 

также

 

и

 

удивительная

способность

 

самообразованія.

 

Не

 

получивъ

 

почти

 

никакого

систематическая

 

образованія,

 

учась

 

всему

 

налету

 

и

 

мимо-

ходомъ,

 

будучи

 

именно

 

геніальнейшимъ

 

изъ

 

русскихъ

самоучекъ,

 

Петръ

 

твмъ

 

не

 

менее

 

въ

 

зрелыхъ

 

летахъ

 

обла-

далъ

 

уже

 

такими

 

обширными

 

и

 

разнообразными

 

сведв-

піями,

 

что

 

изумлялъ

 

ими

 

иностранныхъ

 

спеціалистовъ.

Словомъ,

 

Петръ

 

В.

 

съ

 

своими

 

достоинствами

 

и

 

даже

недостатками— какъ,

 

напримеръ,

 

невоздеряшость,

 

вспыль-

чивость,

 

припадки

 

бешеная

 

гнева,

 

крутость

 

нрава,

 

до-

ходившая

 

до

 

жестокости,-

 

былъ

 

вернымъ

 

воплощеніемъ

свойствъ

 

русск.

 

народа.

 

Условія

 

жизни,

 

среди

 

которыхъ

выросъ

 

Петръ,

 

наложили

 

на

 

характеръ

 

его

 

резкій

 

отпеча-

токъ.

 

Благодаря

 

вечной

 

борьбе,

 

безустанной

 

деятельности
Петръ

 

отлился

 

односторонне,

 

но

 

рельефно,

 

вышелъ

 

тяже-

лымъ,

 

грубоватымъ,

 

крепкимъ

 

и

 

вмѣсте

 

съ

 

тъмъ

 

вечно
подвижнымъ,

   

холоднымъ,

 

но

   

способнымъ

  

къ

 

шумнымъ
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вспышкамъ,— точь

 

въ

 

точь,

 

по

 

замѣчанію

 

проф.

 

Ключев-
скаго,

 

какъ

 

чугунная

 

пушка

 

его

 

Петрозаводской

 

отливки.

Только

 

русск.

 

земля

 

могла

 

родить

 

богатыря,

 

подобнаго

Петру;

 

только

 

такой

 

богатырь,

 

у

 

котораго

 

силушка

 

по

жилочкамъ

 

такъ

 

живчикомъ

 

и

 

переливалась,

 

могъ

 

раз-

будить

 

ея

 

исполинекія

 

силы,

 

двинуть

 

ее

 

на

 

новую

 

дорогу.

Задача

 

Петра.

Россія

 

еще

 

въ

 

XVII

 

в.

 

повернула

 

на

 

новый

 

путь,

путь

 

сближенія

 

съ

 

Западомъ.

 

При

 

царѣ

 

Алексѣѣ

 

Михай-

ловичѣ

 

явились

 

первые

 

западники

 

въ

 

лицѣ

 

окольничаго

Ртищева,

 

боярина

 

Ордина-Нащокина,

 

знаменитаго

 

дипло-

мата

 

своего

 

времени

 

и

 

Артамона

 

С.

 

Матвѣева,

 

у

 

котораго

воспитывалась

 

въ

 

дѣвицахъ

 

будущая

 

мать

 

Петра,

 

На-

талья

 

К.

 

Нарышкина.

 

Самъ

 

царь

 

Алексѣй

 

началъ

 

кой-что

перенимать

 

у

 

нѣмцевъ,

 

„заигрывать

 

съ

 

з.-европ,

 

цивили-

зацией".

 

Такъвъ

 

Преображенскомъ

 

устроенъ

 

былътеатръ,

въ

 

которомъ

 

дворовые

 

Матвѣева

 

играли

 

на

 

„страментахъ

и

 

фіоляхъ"

 

и

 

возвышались

 

даже

 

до

 

балета.

 

Русская

 

армія

наполовину

 

была

 

устроена

 

по

 

Европейск.

 

образцу

 

ино-

странными

 

инструкторами.

 

Появились

 

единичные

 

фабрики
и

 

заводы.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

нововведенія

 

проводились

 

медленно

и

 

робко.

 

Старина,

 

опираясь

 

на

 

расколъ

 

и

 

етрѣлецкое

войско,

 

упорствовала

 

въ

 

закоснѣломъ

 

невѣясествѣ.

 

При

дворѣ

 

шла

 

страстная

 

борьба

 

двухъ

 

партій — прогрессив-

ной

 

и

 

реакціонной,

 

и

 

Петръ

 

выросъ

 

среди

 

этой

 

борьбы.

Ему

 

пришлось

 

съ

 

бою

 

добывать

 

и

 

престолъ

 

свой.

 

Одолѣвши

противную

 

партію,

 

Петръ

 

заточилъ

 

въ

 

монастырь

 

свою

соперницу,

 

сестру

 

Софью,

 

безпощадно

 

казни лъ

 

стрѣль-

цовъ,

 

окружилъ

 

себя

 

иноземцами

 

изъ

 

нѣмецкой

 

слободы
и

 

новыми

 

людьми

 

изъ

 

русскихъ,

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

пыломъ

своей

 

огненной

 

натуры

 

принялся

 

за

 

исполненіе

 

задачи,

которую

 

ему

 

завѣщали

 

его

 

предшественники.

 

Задача

 

со-

стояла

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

раздвинуть

 

русскую

 

землю

 

до

 

ея

естественныхъ

 

рубежей

 

и

 

сдѣлать

 

ее

 

посредницей

 

между
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Европой

 

и

 

Азіей.

 

То

 

и

 

другое

 

стремленіе

 

влекло

 

народъ

русскій

 

къ

 

Балтійскому

 

морю.

 

Только

 

добившись

 

до

 

него,

Россія

 

могла

 

войти

 

въ

 

органическую

 

связь

 

съ

 

европ.

міромъ,

 

примкнуть

 

къ

 

нему

 

такъ

 

же

 

тѣсно,

 

какъ

 

съ

другой

 

стороны

 

она

 

примыкала

 

уже

 

къ

 

азіатскому

 

вос-

току.

 

Заслуга

 

Петра

 

состоитъ

 

здѣсь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

ясно

 

понялъ

 

потребности,

 

начавшія

 

высказываться

 

уясе

за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

него,

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

береговъ

 

прибалтій-

скихъ

 

цоставилъ

 

главной

 

задачей

 

своей

 

жизни.

 

Такимъ

нріобрѣтеніемъ

 

разомъ

 

достигались

 

три

 

великія

 

цѣли:

Россія

 

получала

 

на

 

западѣ

 

свою

 

природную

 

границу,

 

безъ

которой

 

ни

 

ея

 

политич.

 

значеніе,

 

ни

 

самостоятельное

развитіе

 

ея

 

народныхъ

 

оилъ

 

никогда

 

не

 

могли

 

бы

 

счи-

таться

 

обезпеченными;

 

затѣмъ

 

впервые

 

открылась

 

для

нея

 

возможность

 

явиться

 

связующимъ

 

звеномъ

 

между

двумя

 

частями

 

свѣта,

 

и,

 

наконецъ,

 

путемъ

 

усвоенія

 

европ.

образованности

 

избѣжать

 

неминуемаго

 

кризиса,

 

грозив-

шаго

 

ей

 

во

 

всѣхъ

 

почти

 

отрасляхъ

 

ея

 

внутренней

 

жизни.

Но

 

эта

 

борьба

 

за

 

берега

 

прибалтійскіе

 

потребовала

 

сверхъ-

естественнаго

 

напряжен ія

 

силъ

 

всего

 

русскаго

 

народа,

такъ

 

какъ

 

ему

 

пришлось

 

выдержать

 

борьбу

 

съ

 

мощнымъ

противникомъ.

Карлъ

 

XII.

Швеція

 

въ

 

XVII

 

в.

 

была

 

сильнымъ

 

государствомъ.

Густавъ

 

Адольфъ

 

поднялъ

 

ея

 

военное

 

и

 

политич.

могущество

 

до

 

небывалой

 

высоты.

 

Карлъ

 

XII

 

спосо-

бенъ

 

былъ

 

поддержать

 

военную

 

славу

 

своей

 

державы.

Это

 

былъ

 

выдающійся

 

витязь

 

съ

 

богатырскими

 

наклонно-

стями.

 

Одаренный

 

желѣзнымъ

 

тѣлосложеніемъ,

 

онъ

 

со-

единялъ

 

въ

 

себѣ

 

неустрашимость

 

съ

 

способностью

 

пере-

носить

 

труды

 

и

 

лишенія,

 

пылкость

 

характера

 

и

 

деятель-
ность

 

съ

 

постоянствомъ

 

и

 

силой

 

воли.

 

Сохранилось

 

не

мало

 

разсказовъ,

 

живо

 

характеризующихъ

 

храбрость

 

и

самообладаніе

 

этого

 

„послѣдняго

 

варяга".

 

Въ

 

1708

 

году
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Карлъ,

 

гаедшій

 

съ

 

неболыпимъ

 

взводомъ,

 

встрѣтился

 

съ

русской

 

кавалеріей

 

и

 

вскорѣ

 

былъ

 

окруженъ

 

со

 

всѣхъ

сторонъ;

 

взводъ

 

былъ

 

почти

 

весь

 

изрубленъ,

 

и.

 

король

избѣгнулъ

 

подобной

 

же

 

участи

 

или

 

плѣна

 

лишь

 

благо-

даря

 

густому

 

дыму

 

да

 

простой

 

одеждѣ;

 

въ

 

суматохѣ

 

онъ

присталъ

 

къ

 

русскимъ,

 

пока

 

не

 

натолкнулся

 

на

 

другой

взводъ

 

своей

 

кавалеріи,

 

которую

 

онъ

 

тотчасъ

 

опять

 

по-

велъ

 

противъ

 

непріятеля;

 

вскорѣ

 

и

 

эта

 

горсть

 

людей

 

по-

гибла;

 

подъ

 

королемъ

 

была

 

убита

 

лошадь,

 

и

 

онъ

 

долженъ

былъ

 

отбиваться

 

пѣшій;

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

былъ

 

убитъ

 

одішъ

адъютантъ,

 

другой

 

упалъ

 

съ

 

лошади

 

раненый;

 

король

вскочилъ

 

на

 

нее

 

и

 

продолжалъ

 

бой;

 

насчитывали,

 

что

отъ

 

руки

 

Карла

 

въ

 

этой

 

схваткѣ

 

пало

 

12

 

непріятелей.

Затѣмъ,

 

при

 

осадѣ

 

Полтавы

 

Карлъ

 

разъѣзжалъ

 

по

 

берегу

подъ

 

непріятельскими

 

пулями.

 

Только

 

что

 

онъ

 

повернулъ

лошадь,

 

чтобы

 

возвратиться,

 

какъ

 

его

 

настигла

 

пуля,

вошла

 

въ

 

пятку

 

лѣвой

 

ноги

 

и

 

застряла

 

между

 

пальцами.

Никто,

 

кромѣ

 

него,

 

не

 

замѣтилъ

 

этого,

 

но

 

онъ

 

не

 

про-

ронилъ

 

ни

 

слова.

 

Наконецъ,

 

одинъ

 

изъ

 

сопровождавшихъ

его

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

съ

 

сапога

 

Карла

 

капала

кровь.

 

Лицо

 

короля

 

было

 

блѣдно,

 

и

 

хоть

 

онъ

 

съ

 

трудомъ

держался

 

на

 

сѣдлѣ,

 

однако

 

не

 

слѣзъ

 

съ

 

лошади

 

и

 

про-

должалъ

 

ѣзду.

 

Изъ

 

лагеря

 

навстрѣчу

 

ему

 

выѣхалъ

Левенгауптъ

 

и

 

ужаснулся

 

случившемуся,

 

но

 

король

 

спо-

койно

 

отвѣчаетъ:

 

„Рана

 

только

 

въ

 

ногѣ;

 

пуля

 

еще

 

въ

 

ней,

но

 

я

 

велю

 

вырѣзать

 

ее

 

на

 

славу".

 

И

 

онъ

 

заѣхалъ

 

еще

въ

 

траншею,

 

чтобы

 

отдать

 

приказанія.

 

Между

 

тѣмъ

прошло

 

около

 

часа;

 

рана

 

успѣла

 

такъ

 

воспалиться,

 

что

надо

 

было

 

срѣзать

 

сапогъ,

 

причиняя

 

сильную

 

боль

 

ране-

ному;

 

кость

 

оказалась

 

раздробленной.

 

Но

 

Карлъ

 

не

 

дозво-

лилъ,

 

чтобы

 

его

 

поддерживали

 

во

 

время

 

операціи,

 

безъ

 

чужой

помощи

 

протягивалъ

 

ногу

 

и,

 

не

 

спуская

 

глазъ

 

съ

 

ножа,

ободрялъ

 

хирурга:

 

„Рѣжьте,

 

рѣжьтеживѣе —ничего".

 

Когда
потомъ

 

рана

 

поросла

 

дикимъ

 

мясомъ,

 

хирургъ

 

не

 

захотѣлъ

приниматься

 

опять

 

за

 

ножъ

 

и

 

предпочелъ

 

прижигать

 

больное
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мѣсто

 

ляписомъ;

 

тогда

 

Карлъ,

 

взявъизъ

 

его

 

рукъ

 

инстру-

мента,

 

самъ

 

вырѣзалъ

 

изъ

 

раны,

 

что

 

было

 

нужно.

 

Во

 

время

этого

 

скучнаго

 

досуга

 

король

 

часто

 

заставлялъ

 

своего

 

слугу

разсказывать

 

ему

 

саги '

 

о

 

сѣверныхъ

 

богатыряхъ

 

и

 

сказки

изъ

 

рыцарскаго

 

быта.

 

При

 

осадѣ

 

Стральзунда

 

случилось,

что

 

бомба

 

съ

 

трескомъ

 

упала

 

на

 

домъ,

 

гдѣ

 

секретарь

Карла

 

писалъ

 

подъ

 

его

 

диктовку;

 

отъ

 

испуга

 

онъ

 

выро-

нилъ

 

перо.

 

„Что

 

случилось?"

 

спросилъ

 

Карлъ:

 

„отчего

вы

 

не

 

продолжаете

 

писать?"

 

„—

 

Ахъ,

 

ваше

 

величество", —

замѣтилъ

 

секретарь,— „бомба". — „Какое

 

же

 

отношеніе

имѣетъ

 

бомба

 

къ

 

письму?"

 

— возрази лъ

 

Карлъ, — „пишите

дальше",

 

и

 

продолжалъ

 

диктовать.

 

Но

 

будучи

 

отважнымъ

викингомъ,

 

Карлъ

 

не

 

былъ

 

великимъ

 

полководцемъ,

 

въ

родѣ

 

Александра

 

Македонскаго,

 

Юлія

 

Цезаря,

 

Фридриха

В..

 

Наполеона,

 

Суворова.

 

Ему

 

не

 

доставало

 

опытности

 

и

предусмотрительности.

 

Петръ

 

мастерски

 

постигъ

 

слабую

сторону

 

Карла

 

и

 

сумѣлъ

 

вполнѣ

 

воспользоваться

 

его

ошибками.

Ходъ

 

сѣверной

 

войны.

Когда

 

началась

 

Великая

 

сѣверная

 

война,

 

поло-

женіе

 

Петра

 

оказалось

 

тяжелое.

 

У

 

него

 

не

 

было

 

ни

флота,

 

ни

 

регулярной

 

арміи,

 

ни

 

опытныхъ

 

генераловъ.

Союзники

 

его —король

 

датскій

 

и

 

польскій

 

не

 

оказали

 

ни-

какой

 

помощи.

 

Въ

 

битвѣ

 

подъ

 

Нарвою

 

19

 

н.

 

1700

 

г.

Карлъ

 

съ

 

8500

 

войска

 

на

 

голову

 

разбилъ

 

неискусныя

толпы

 

русскаго

 

войска

 

въ

 

35

 

тыс.

 

Русскіе

 

потеряли

 

б

 

тыс.

челов.

 

и

 

всю

 

артиллерію.

 

Послѣ

 

этого

 

Карлъ,

 

считая

русскихъ

 

„неумѣлыми

 

мужиками",

 

ушелъ

 

въ

 

Польшу

 

и

„увязъ"

 

тамъ

 

на

 

добрыхъ

 

семь

 

лѣтъ.

 

Величіе

 

Петра

 

вы-

держало

 

это

 

страшное

 

искушеніе.

 

Онъ

 

не

 

упалъ

 

духомъ

и

 

немедленно

 

употребилъ

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

болѣе

 

успѣш-

ному

 

продолженію

 

войны.

 

Онъ

 

велѣлъ

 

снять

 

съ

 

церквей

часть

 

колоколовъ

 

и

 

перелить

 

ихъ

 

въ

 

пушки:

 

въ

 

годъ

было

 

готово

 

до

 

300

 

пушекъ:

 

„зѣло

 

доброе

 

дѣло

 

и

 

нужно,
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ибо

 

время,

 

яко

 

смерть",

 

писалъ

 

Петръ.

 

Принялся

 

за

 

ре<-

формированіе

   

арміи,

   

которая

 

въ

   

2

 

года,

  

подъ

   

начал ь-

ствомъ

 

Шереметева,

 

вытѣснила

 

шведовъ

 

изъ

 

Ливоніи,

 

за-

воевала

 

Нотебургъ,

 

переименованный

   

въ

 

Шлисеельбургъ,:
и

 

16

 

мая

 

1703

 

г.

 

„на

 

зло

 

надменному

 

сосѣду"

 

уже

 

былъ.

заложенъ

 

Петербургъ,

 

столица

 

новой

 

Россіи,

 

добившейся,

до

 

моря,

 

къ

 

которому

 

стремилась

   

слишкомъ

   

100

   

лѣтъ.

Въ

 

1704

 

г.

 

взяты

 

Дерптъ

 

и

 

Нарва.

 

Считая

 

деньги

 

„арге-

ріей

 

войны",

 

Петръ

 

сталъ

 

выискивать

 

способы

 

къ

 

увели-

ченію

 

доходовъ.

 

Несокрушимая

 

энергія

 

„чудотворца —испо-

лина"

 

расшевелила

 

необъятныя

 

силы

 

народа— богатыря,

 

и

всюду

   

закипѣла

   

работа

   

во

   

всѣхъ

   

концахъ

  

обширнаго

царства.

 

Историкъ

 

Погодинъ

 

даетъ

 

живую

 

картину

  

про-

снувшейся

 

Россіи.

 

„Замололи

 

жернова,

 

заходилъ

 

топоръ,.

запрыгали

 

шестерни,

 

пошли

 

на

 

службу

 

и

 

огонь,

  

и ѵ

 

вода,.

и

 

воздухъ,

 

и

 

земля!...

 

Какое

 

разнообразіе!

   

Здѣсь

  

роются

въ

 

горахъ

 

и

 

достаютъ

 

руду,

 

тамъ

 

изъ

 

руды

   

куютъ

 

же-

лѣзо,

 

дальше

 

сверлятъ

 

изъ

 

желѣза

 

стволъ,

 

а

 

еще

 

дальше

стрѣляютъ

 

уже

 

изъ

 

новаго

 

ружья.

 

Вотъ

 

выписаны

 

овцы,

съ

 

нихъ

 

настрижено

 

шерсти;

 

вотъ

 

выткано

 

изъ

 

нея

 

сукно

въ

 

только-что

  

отстроенной

 

фабрикѣ,

 

вотъ

 

кроятъ

  

новое,

невиданное

 

платье,

 

и

 

вотъ

 

оно

 

напяливается

  

на

  

горько

илачущій

 

народъ,

 

у

 

котораго

 

только-что

 

выбрита

 

борода.—

Здѣсь

 

скапываютъ

 

бугры,

 

тамъ

  

зарываютъ

 

рвы,

   

громоз-

дятъ

 

насыпи,

 

мѣряютъ

 

землю,

 

выжигаютъ

 

болото,

 

валять

лѣса,

 

прорубаютъ

 

засѣки,

 

и

 

при

 

послѣднемъ

 

взмахѣ

 

ло-

паты,

 

отбрасывающей

 

остальной

 

камень

 

съ

 

новой

 

дороги,

показывается

 

вдали

 

первый

 

обозъ,

 

который

 

подъѣзжаетъ

къ

 

готовому

 

сообщение

 

Нынѣ

 

исчисляется

 

народъ

 

и

 

произ-

водится

 

первый

   

рекрутскій

 

наборъ,

   

завтра

  

формируется:
армія

 

и

 

прямо

 

съ

 

ученія

 

идетъ

 

на

 

генеральную

 

баталію,
по

 

утру

 

побѣждена,

 

а

 

къ

   

вечеру

   

празднуетъ

   

викторію.
Самъ

 

Йетръ

 

впереди

 

всѣхъ

 

между

  

тысячами

 

и

  

тьмами

своихъ

 

работниковъ;

 

какъ

 

всемогущій

 

чародѣй,

 

онъ

 

всѣми

руководитъ,

 

всѣхъ

 

направляетъ

 

и

 

ободряетъ,

 

скачетъ

 

изъ.

j
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конца

 

въ

 

конецъ,

 

хватается

 

за

 

топоръ,

 

долото,

 

за

 

кор-

мило,

 

выкидываетъ

 

артикулъ,

 

строитъ,

 

чинитъ,

 

ломаетъ,

бранится,

 

дерется,

 

вѣшаетъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣМъ,

 

„винова-

тому

 

вину

 

отпуская,

 

веселится":

 

гдѣ

 

гнѣвъ,

 

тамъ

 

и

 

ми-

лость.

 

Не

 

удивительно-ли

 

это

 

зрѣлище?

 

Чего

 

здѣсь

 

нѣтъ?

п

 

трагедія,

 

и

 

комедія,

 

и

 

романъ,

 

и

 

исторія,

 

и

 

волшебная

сказка".

 

Здѣсь

 

невольно

 

вспоминаются

 

слова

 

Пушкина.

Защищая

 

русское

 

прошлое

 

отъ

 

нападокъ

 

Чаадаева,

 

Онъ

сказалъ,

 

что

 

„Петръ

 

одинъ

 

цѣлая

 

всемірная

 

исторія".—

Между

 

тѣмъ

 

Карлъ

 

XII

 

все

 

кружилъ

 

за

 

Августомъ

,

 

Польскимъ,

 

пока

 

не

 

добился

 

въ

 

сент.

 

1706

 

г.

 

мира,

 

по

которому

 

Авгуетъ

 

отказался

 

отъ

 

польскаго

 

престола

 

въ

пользу

 

Станислава

 

Лещинскаго,

 

познанскаго

 

воеводы,

 

и

отказался

 

отъ

 

союза

 

съ

 

Россіей.

 

Петръ

 

остался

 

одинъ.

Положеніе

 

его

 

было

 

отчаянное.

 

Около

 

этого

 

времени

 

въ

Астрахани

 

вспыхнулъ

 

мятежъ

 

на

 

почвѣ

 

нелѣпыхъ

 

слу-

ховъ,

 

что

 

„установлена

 

тяжкая

 

служба

 

и

 

новая

 

вѣра,

велятъ

 

кланяться

 

болванамъ,

 

что

 

русскихъ

 

дѣвицъ

 

всѣхъ

хотятъ

 

выдать

 

за

 

нѣмцевъ

 

(чтобы

 

избѣжать

 

этого,

 

29

 

іюля

1705

  

г.

 

было

 

сыграно

 

въ

 

городѣ

 

сто

 

свадебъ).

 

Петръ

 

не-

медленно

 

отправилъ

 

противъ

 

бунтовщиковъ

 

Шереметева,

который

 

овладѣлъ

 

Астраханью

 

13

 

марта

 

1706

 

г.

 

послѣ

сильнаго

 

боя.

Карлъ

 

сталъ

 

грозить

 

съ

 

запада.

 

Въ

 

какомъ

 

печаль-

номъ

 

состояніи

 

духа

 

находился

 

въ

 

это

 

время

 

Петръ,

видно

   

изъ

   

его

   

писемъ:

   

„Боже! — пишетъ

   

онъ

   

(весною

1706

  

г.

 

передъ

 

Лазаревымъ

 

ВоскресеНіемъ):

 

йрибавь

 

тя-

жести

 

въ

 

нашу

 

чашку

 

вѣсовъ,

 

п.

 

ч.

 

безъ

 

этого

 

она

 

пере-

веситься

 

не

 

можетъ.

 

Мы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

приближающимся

Лазаремъ

 

въ

 

адской

 

сей

 

горести

 

находимся.

 

Дай,

 

Боже,

воскреснуть

 

съ

 

нимъ!".

Оставшись

 

безъ

 

союзниковъ,

 

Петръ

 

употреблялъ

 

всѣ

средства

 

къ

 

заклюЧенію

 

мира,

 

искалъ

 

посредничества

иностранныхъ

 

державъ,

 

соглашался

 

ограничиться

 

одной

гаванью

 

на

 

Ёалтійскомъ

 

морѣ;

 

но

 

Карлъ

 

не

 

хотѣлъ

 

усту-



—
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—

пить

 

ничего,

 

хотѣлъ

 

заключить

 

миръ

 

въ

 

Москвѣ,

 

и

 

Петръ,

не

 

полагаясь

 

на

 

военное

 

счастье,

 

послалъ

 

приказаніе

укрѣплять

 

эту

 

столицу.

 

Въ

 

исходѣ

 

1707

 

г.

 

Карлъ

 

пере-

шелъ

 

Вислу,

 

въ

 

январѣ

 

1708

 

г.

 

занялъ

 

Гродно

 

и

 

устре-

мился

 

за

 

русскими

 

войсками,

 

расположенными

 

въ

 

Литвѣ.

Тѣ,

 

согласно

 

плану

 

Петра,

 

постепенно

 

отступали

 

къ

своимъ

 

границамъ,

 

опустошая

 

проходимую

 

ими

 

страну,

чтобы

 

затруднять

 

непріятеля

 

недостаткомъ

 

продовольствія.

Но

 

въ

 

это

 

рѣшительное

 

время,

 

когда

 

Россія

 

должна

 

была

напрячь

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

для

 

страшной

 

борьбы,

 

вспыхнуло

сильное

 

казацкое

 

возмущеніе

 

на

 

Дону,

 

въ

 

родѣ

 

Разин-
скаго,

 

подъ

 

руководствомъ

 

бахмутскаго

 

старшины

 

Кондра-

тія

 

Булавина.

 

Мятежники

 

разбили

 

войско,

 

овладѣли

 

глав-

нымъ

 

городомъ

 

Донскихъ

 

казаковъ,

 

Черкасскомъ,

 

ограбили

Саратовъ,

 

Царицынъ,

 

Камышинъ.

 

Волненіе

 

распространи-

лось

 

уже

 

до

 

Тамбова.

 

Петръ

 

выдержалъ

 

и

 

это

 

испытаніе.

Онъ

 

принялъ

 

крутыя

 

мѣры

 

противъ

 

мятежниковъ.

 

Послан-
ный

 

Василій

 

Вл.

 

Долгорукій

 

истребилъ

 

до

 

основанія

 

не-

покорныя

 

станицы.

 

„Главныхъ

 

бунтовщиковъ

 

и

 

пойман?

ныхъ

 

измѣнниковъ

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

юртахъ

 

отъ

 

девяти

десятаго

 

вѣшали,

 

и

 

оныхъ

 

всѣхъ

 

на

 

плотахъ

 

висящихъ

плыть

 

по

 

рѣкамъ

 

пускали,

 

чѣмъ

 

преужасный

 

страхъ

всему

 

Дону

 

наведенъ,

 

и

 

тѣмъ

 

наипаче

 

усмирены".

Между

 

тѣмъ

 

лѣтомъ

 

1708

 

г.

 

Карлъ

 

занялъ

 

Могилевъ,

гдѣ

 

долженъ

 

былъ

 

соединиться

 

съ

 

нимъ

 

ген.

 

Левенгауптъ,

шедшій

 

изъ

 

Лифляндіи

 

съ

 

16

 

т.

 

войска

 

и

 

съ

 

большими

запасами.

 

Хотя

 

Карлъ

 

терпѣлъ

 

недостатокъ

 

въ

 

продоволь-

ствие,

 

онъ

 

всетаки

 

не

 

дождался

 

Левенгаупта

 

и

 

вдругъ

повернулъ

 

на

 

югъ,

 

въ

 

Малороссію.

 

Это

 

была

 

большая

ошибка.

 

Петръ

 

не

 

преслѣдовалъ

 

Карла,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

Меншиковымъ

 

всѣми

 

силами

 

обрушился

 

на

 

Левенгаупта

и

 

разбилъ

 

его

 

при

 

деревнѣ

 

Лѣсной

 

(на

 

р.

 

Сожу)

 

28

 

сен-

тября.

 

Шведы

 

потеряли

 

10

 

т.,

 

всю

 

артиллерію

 

и

 

всѣ

 

за-

пасы,

 

которые

 

были

 

такъ

 

важны

 

для

 

Карла.

 

„Подъ

 

Лѣс-

ной,

 

говорилъ

 

Петръ,

 

была

   

первая

   

солдатская

  

проба,

 

и
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людей,

 

конечно,

 

ободрила.

 

Эта

 

битва— мать

 

Полтавской

баталіи".

 

Карлъ

 

спѣшилъ

 

въ

 

Малоросеію

 

не

 

безъ

 

осно-

ванія,

 

хотя

 

и

 

выказалъ

 

тутъ

 

свою

 

обычную

 

пылкость

 

и

неосмотрительность.

 

Уже

 

наступила

 

осень,

 

и

 

зимовать

 

въ

бѣдномъ

 

краю,

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Смоленска,

 

было

 

не

 

расчетливо.

Кромѣ

 

того,

 

малорос.

 

гетманъ

 

Мазепа

 

обнадежилъ

 

Карла,

что

 

весь

 

югъ

 

Россіи

 

приметь

 

его

 

сторону.

 

Малороссія,
оіфуя^енная

 

сильными

 

сосѣдями,

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

всту-

пала

 

въ

 

союзъ

 

то

 

съ

 

турками,

 

то

 

съ

 

поляками,

 

то

 

съ

русскими.

 

При

 

отцѣ

 

Петра,

 

въ

 

1654

 

г.,

 

она

 

наконецъ

признала

 

надъ

 

собой

 

покровительство

 

Россіи,

 

но

 

ея

 

гет-

маны

 

искали

 

полной

 

независимости.

 

Въ

 

этомъ

 

ихъ

 

под-

держивали

 

богатые

 

казаки,

 

старшины

 

войска.

 

Честолюби-
вый

 

и

 

коварный

 

Мазепа

 

въ

 

борьбѣ

 

Петра

 

съ

 

Карломъ

увидѣлъ

 

благонріятное

 

условіе

 

для

 

основанія

 

независи-

мости

 

Малороссии

 

и,

 

расчитывая

 

на

 

успѣхъ

 

шведовъ,

рѣшился

 

измѣнить

 

Петру.

 

Онъ

 

вошелъ

 

въ

 

тайныя

 

сноше-

нія

 

съ

 

шведскимъ

 

королемъ,

 

но

 

по

 

наружности

 

оставался

другомъ

 

Петра.

 

Послѣдній

 

такъ

 

довѣрился

 

ему,

 

что

 

вы-

далъ

 

ему

 

головою

 

Кочубея,

 

когда

 

этотъ

 

послалъ

 

царю

доносъ

 

объ

 

измѣнѣ

 

гетмана.

 

Кочубей,

 

по

 

приговору

 

ка-

заковъ,

 

былъ

 

казненъ.

 

Но

 

Мазепѣ

 

все

 

труднѣе

 

станови-

лось

 

лицемѣрить.

 

Петръ

 

настоятельно

 

требовалъ

 

его

 

къ

себѣ

 

съ

 

войскомъ.

 

Мазепа

 

отговаривался

 

опасеніемъ,

 

что

безъ

 

него

 

начнется

 

въ

 

Малороссіи

 

смута,

 

то

 

тяжкою

 

бо-
лѣзныо.

 

Наконецъ,

 

когда

 

уже

 

нельзя

 

было

 

далѣе

 

медлить,

оііъ

 

съ

 

5-ю

 

тысячами

 

казаковъ

 

уѣхалъ

 

29

 

окт.

 

къ

 

Карлу.
Это

 

сдѣлано

 

было

 

такъ

 

хитро,

 

что

 

приближенные

 

царя

еще

 

жалѣли

 

о

 

бѣдномъ,

 

больномъ

 

старикѣ,

 

когда

 

онъ

уже

 

былъ

 

въ

 

шведскомъ

 

лагерѣ.

Кто

 

опишетъ

Негодовалье,

 

гнѣвъ

 

царя?
Немедленно

 

былъ

 

отправленъ

 

Меншиковъ

  

въ

  

Бату-
ринъ,

   

гдѣ

   

засѣли

   

приверженцы

   

Мазепы

   

съ

 

большими

запасами;

 

и

 

31

 

окт.

 

городъ

 

былъ

 

взятъ

  

штурмомъ

 

и

 

ра-
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зоренъ

 

до

 

основанія;

 

всѣ

 

защитники

 

его

 

или

 

истреблены

или

 

казнены

 

безъ

 

пощады.

 

Это

 

было

 

новымъ

 

ударомъ

для

 

шведскаго

 

короля:

 

крайне

 

нуждаясь

 

въ

 

запасахъ,

онъ

 

сильно

 

расчитывалъ

 

на

 

Батурйнъ.

 

Вслѣдъ

 

затѣмъ

созваны

 

на

 

съѣздъ

 

малороссійское

 

духовенство

 

и

 

стар-

шины,

 

оставшіеся

 

вѣрными

 

Россіи,

 

и

 

избранъ

 

новый

 

гет-

манъ

 

Скоропадскій,

 

а

 

Мазепа

 

преданъ

 

анаѳемѣ.

 

Мало

получилъ

 

пользы

 

Карлъ

 

отъ

 

союзника

 

своего

 

Мазепы,

 

а

между

 

тѣмъ

 

на

 

помощь

 

русскимъ

 

явилась

 

могуществен-

ная

 

союзница,

 

страшно

 

холодная

 

зима,

 

такъ

 

что

 

птицы

падали

 

на

 

лету.

 

Доставалось

 

и

 

русскимъ

 

отъ

 

этой

 

союз-

ницы,

 

но

 

шведы

 

страдали

 

гораздо

 

больше,

 

потому

 

что

 

не

имѣли

 

теплой

 

одежды

 

и

 

обуви,

 

и

 

къ

 

веснѣ

 

1709

 

г.

 

у

Карла

 

оставалось

 

не

 

болѣе

 

30

 

т.

 

войска,

 

которое

 

онъ

расположилъ

 

между

 

p.p.

 

Пселомъ

 

и

 

Ворсклою

 

съ

 

главною

квартирой

 

въ

 

Будищѣ,

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

Полтавы.

 

Тщетно

Карлъ

 

ждалъ

 

помощи

 

изъ

 

Турціи

 

и

 

Польши;

 

только

 

одни

запорожцы

 

въ

 

числѣ

 

8

 

тыс.

 

соединились

 

со

 

шведами,

 

но

14

 

мая

  

сѣча

  

ихъ

   

была

  

взята

 

царскими

   

войсками.

Полтавская

 

битва

 

и

 

ея

 

историческое

 

значеніе.

Въ

 

концѣ

 

апрѣля

 

Карлъ

 

осадилъ

 

Полтаву,

 

надѣясь

 

за-

хватить

 

здѣсь

 

болыпіе

 

запасы.

 

Безуспѣшная

 

осада

 

длилась

слишкомъ

 

мѣсяцъ.

 

Полтавскій

 

комендатъ,

 

полковники

Келлинъ,

 

съ

 

гарнизономъ,

 

состоявшимъ

 

изъ

 

4

 

т.

 

регулярн.

войскъ

 

и

 

2500

 

вооруженныхъ

 

мѣщанъ,

 

муя^ественно

 

отра-

жалъ

 

всѣ

 

нападенія.

 

4

 

іюня

 

возвратился

 

изъ

 

Воронежа

Петръ

 

и

 

немедленно

 

вошелъ

 

въ

 

сношенія

 

съ

 

осаяѵден-

ными

 

посредствомъ

 

бомбъ,

 

въ

 

который

 

были

 

вкладываемы

бумаги

 

съ

 

извѣстіями.

 

Чтобы

 

спасти

 

городъ,

 

не

 

могшій'
далѣе

 

защищаться,

 

Петръ

 

рѣшился

 

напасть

 

на

 

непріятеля

и

 

переправился

 

черезъ

 

Ворсклу.

 

Число

 

нашихъ

 

войскъ

простиралось

 

до

 

50

 

тыс..

 

съ

 

72

 

орудіями.

 

Для

 

рѣшитель-

ной

 

атаки

 

назначенъ

 

былъ

 

день

 

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

Павла,

 

29

 

іюня.

 

Но

 

Карлъ

 

предупредилъ

 

Петра

 

и

 

27

 

іюня
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выступилъ

 

на

 

бой.

 

Рлавное

 

начальство

 

онъ

 

предоставилъ

Реншильду,

 

потому

 

что

 

самъ

 

былъ

 

раненъ

 

17

 

іюня

 

въ

ногу

 

ружейной

 

пулей,

 

когда

 

производилъ

 

ночью

 

развѣдку

расположенія

 

русскихъ

 

войскъ.

 

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

могъ

распоряжаться,

 

лишь

 

разъѣзясая

 

въ

 

коляскѣ

 

по

 

полю

битвы.

 

Русскимъ

 

войскомъ

 

командовалъ

 

Шереметевъ;

начальникомъ

 

артиллеріи

 

назначенъ

 

Брюсъ,

 

праваго

крыла— генералъ

 

Боуръ,

 

а

 

лѣваго

 

Меншиковъ.
-

 

Готовясь

 

къ

 

рѣшительной

 

встрѣчѣ

 

съ

 

непріятелемъ

ослабленнымъ,

 

но

 

еще

 

опаснымъ,

 

Петръ

 

далъ

 

по

 

арміи

слѣдующій

 

приказъ:

„Воины,

 

вотъ

 

пришелъ

 

часъ,

 

который

 

рѣшитъ

 

судьбу

отечества.

 

Итакъ

 

не

 

думайте,

 

что

 

вы

 

готовитесь

 

сражаться

за

 

Петра:

 

вы

 

идете

 

сражаться

 

за

 

государство,

 

Петру

 

вру-

ченное,

 

за

 

родъ

 

свой,

 

за

 

отечество,

 

за

 

Православную

 

нашу

вѣру

 

и

 

церковь.

 

Не

 

должна

 

васъ

 

приводить

 

въ

 

смущеніе

слава

 

непобѣдимости

 

непріятеля,

 

которой

 

ложь

 

вы

 

не

разъ

 

доказали

 

своими

 

побѣдами.

 

Имѣйте

 

въ

 

сраженіи

предъ

 

собою

 

правду

 

и

 

Бога,

 

поборающаго

 

за

 

васъ,

 

на

Того

 

Единаго

 

уповайте,

 

а

 

о

 

Петрѣ

 

вѣдайте,

 

что

 

ему

жизнь

 

не

 

дорога,

 

только

 

бы

 

жила

 

Россія

 

въ

 

блаженствѣ

и

 

славѣ

 

для

 

благосостоянія

 

вашего".

Карлъ

 

XII,

 

имѣя

 

тоже

 

въ

 

виду

 

возвысить

 

духъ

 

своихъ

войскъ,

 

объѣзжалъ

 

ряды

 

ихъ,

 

напоминалъ

 

побѣды,

 

ими

одеряшшыя,

 

и

 

приглашалъ

 

ихъ

 

на

 

пиръ

 

въ

 

шатры

 

царя

Московскаго.

 

27

 

іюня,

 

въ

 

2

 

ч.

 

утра,

 

выступили

 

шведы;

часть

 

ихъ

 

„съ

 

фуріей"

 

ринулась

 

на

 

окопы

 

противъ

 

пра-

ваго

 

крыла,

 

овладѣла

 

двумя

 

редутами,

 

сбила

 

русскую

конницу

 

и,

 

преслѣдуя

 

ее,

 

отошла

 

въ

 

лѣсъ,

 

гдѣ

 

была

отрѣзана

 

отъ

 

остального

 

шведскаго

 

войска.

 

Противъ

 

этой

части

 

шведовъ

 

выступилъ

 

Меншиковъ

 

и

 

совершенно

 

раз-

билъ

 

ее;

 

генер.

 

Шлиппенбахъ

 

взятъ

 

въ

 

плѣнъ,

 

за

 

нимъ

принужденъ

 

былъ

 

сдаться

 

ген.

 

Ровенъ.

 

Въ'

 

6

 

ч.

 

утра

Петръ

 

вывелъ

 

почти

 

всѣ

 

свои

 

войска,

 

чтобы

 

атаковать

ослабленнаго

 

непріятеля,

 

(у

 

котораго

 

было

 

1 8

 

баталіоновъ



—

 

490

 

—

и

 

14

 

кавалер,

 

полковъ),

 

и

 

въ

 

9-мъ

 

часу

 

утра

 

началась

„генеральная

 

баталія"...

 

И

 

грянулъ

 

бой,

 

Полтавскій

 

бой!

Послѣ

 

горячей

 

пушечной

 

и

 

ружейной

 

перестрѣлки

 

начался

рукопашный

 

бой

 

и

 

саблями

 

и

 

въ

 

штыки.

 

Правое

 

крыло

шведовъ,

 

гдѣ

 

распоряжался

 

самъ

 

король,

 

котораго

 

возили

въ

 

коляскѣ,

 

энергическимъ

 

натискомъ

 

опрокинуло

 

два

батальона

 

Новгородск.

 

полка.

 

Русская

 

линія

 

была

 

прор-

вана

 

здѣсь,

 

и

 

уже

 

наступала

 

роковая

 

минута,

 

могшая

стать

 

для

 

насъ

 

гибелью.

 

Тогда

 

самъ

 

царь

 

бросился

 

сюда

съ

 

батальономъ

 

преображенцевъ.

 

Бой

 

возобновился

 

съ

поразительнымъ

 

воодушевленіемъ.

 

Царь

 

и

 

король

 

не

 

ща-

дили

 

себя.

 

Петръ

 

„весь,

 

какъ

 

Божія

 

гроза",

 

распоряжался

въ

 

огнѣ;

 

его

 

шляпа

 

и

 

сѣдло

 

были

 

прострѣлены,

 

а

 

одна

пуля

 

ударила

 

ему

 

въ

 

грудь,

 

но

 

лишь

 

повредила

 

крестъ,

который

 

носилъ

 

онъ.

 

Такъ

 

Богъ

 

спасъ

 

его.

 

Карла

 

съ

больной

 

ногой

 

возили

 

въ

 

коляскѣ

 

между

 

солдатскими

рядами.

 

Отчаянный

 

бой

 

длился

 

около

 

двухъ

 

часовъ,

 

какъ

вдругъ

 

пушечное

 

ядро

 

ударило

 

въ

 

коляску,

 

и

 

король

очутился

 

на

 

землѣ.

 

Солдаты,

 

находившіеся

 

вблизи,

 

по-

думали,

 

что

 

Карлъ

 

убитъ,

 

и

 

ужасъ

 

овладѣлъ

 

полками,

уже

 

и

 

безъ

 

того

 

колебавшимися.

 

Карлъ

 

велѣлъ

 

поднять

себя

 

и

 

посадить

 

на

 

носилки,

 

и

 

тутъ

 

увидѣлъ

 

онъ

 

всеоб-

щее

 

замѣшательство

 

своихъ

 

и

 

закричалъ

 

въ

 

отчаянии

„шведы,

 

шведы"!

 

Но

 

шведы

 

бѣжали,

 

„показали

 

хребетъ"

 

и

не

 

слыхали

 

голоса

 

своего

 

короля.

 

Прискакалъ

 

Реншильдъ
и

 

успѣлъ

 

проговорить:

 

„Ваше

 

величество,

 

наша

 

пѣхота

потеряна!

 

Товарищи,

 

спасайте

 

короля!"

 

Съ

 

этими

 

словами

онъ

 

ринулся

 

опять

 

въ

 

разстроенные

 

ряды

 

своего

 

войска

и

 

былъ

 

взятъ

 

въ

 

плѣнъ.

 

Окровавленнаго

 

и

 

изумленнаго

Карла

 

увезли

 

назадъ

 

въ

 

шведекій

 

лагерь,

 

такъ

 

какъ

 

рана

на

 

ногѣ

 

вскрылась.

 

Пока

 

ему

 

перевязывали

 

рану,

 

онъ

узналъ

 

объ

 

участи

 

своего

 

фельдмаршала

 

и

 

полномъ

 

раз-

стройствѣ

 

своей

 

арміи.

 

„Въ

 

плѣну,

 

въ

 

плѣну

 

у

 

русскихъ!",
воскликнулъ

 

онъ:

 

„тогда

 

лучше

 

умереть

 

между

 

турками.

Впередъ!"

 

И

 

вечеромъ

 

того

 

же

 

дня

 

остатки

 

побѣдоноснаго
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—

иѣкогда

 

войска

 

двинулись

 

изъ

 

лагеря

 

по

 

безконечной

степи

 

въ

 

безвѣстную

 

даль.

 

Потеря

 

въ

 

бою

 

со

 

стороны

шведовъ

 

простиралась

 

до

 

9

 

тыс.

 

убитыми

 

и

 

ранеными

 

и

около

 

3

 

тыс.

 

плѣнными;

 

сверхъ

 

того

 

они

 

потеряли

 

4

 

ору-

дія

 

и

 

137

 

знаменъ.

 

Съ

 

нашей

 

стороны

 

уронъ

 

простирался

до

 

1300

 

убитыми

 

и

 

3200

 

ранеными.

 

Первымъ

 

движеніемъ

Петра

 

было

 

въ

 

горячей

 

молитвѣ

 

возблагодарить

 

Бога

 

за

столь

 

рѣшительную

 

и

 

важную

 

побѣду.

 

На

 

полѣ

 

битвы,

впереди

 

лагеря,

 

гдѣ

 

такъ

 

недавно

 

гремѣли

 

выстрѣлы,

была

 

поставлена

 

въ

 

шатрѣ

 

походная

 

церковь.

 

Передъ
нею

 

сталъ

 

царственный

 

побѣдитель

 

съ

 

своими

 

подвиж-

никами —полководцами,

 

а

 

за

 

ними

 

передъ

 

церковнымъ

іяатромъ

 

построились

 

войска.

 

Начался

 

торжественный

молебенъ.

 

Петръ,

 

по

 

своему

 

обыкновенію,

 

пѣлъ

 

вмѣстѣ

съ

 

хоромъ

 

и

 

горячо-горячо

 

молился.

 

При

 

пѣніи

 

„Тебе

Бога

 

хвалимъ"

 

загремѣли

 

салюты

 

побѣдные.

 

По

 

окончаніи

молебна

 

государь

 

съ

 

обнаженной

 

головой,

 

деряба

 

въ

 

ру-

кахъ

 

прострѣленную

 

шляпу

 

и

 

опустивъ

 

обнаженную

шпагу,

 

объѣзжалъ

 

войска

 

.и

 

сердечно

 

благодарилъ

 

ихъ

за

 

понесенные

 

труды,

 

геройскую

 

храбрость

 

и

 

совершон-

н ые

 

подвиги;

 

предводителей

 

онъ

 

обнималъ

 

и

 

цѣловалъ,

а

 

къ

 

остальнымъ

 

обращался

 

съ

 

трогательными

   

словами.

Особенно

 

знаменательно

 

было

 

сказанное

 

государемъ

преображенцамъ:

 

„Здравствуйте,

 

сыны

 

отечества,

 

чада

мои

 

возлюбленныя!

 

Потомъ

 

трудовъ

 

своихъ

 

я

 

создалъ

васъ;

 

вы,

 

имѣя

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

къ

 

вѣрѣ

 

Православной,

къ

 

церкви

 

и

 

ко

 

мнѣ,

 

не

 

щадили

 

живота

 

своего

 

и

 

на

 

ты-

сячи

 

смертей

 

устремлялись

 

безбоязненно.

 

Храбрыя

 

дѣла

ваши

 

никогда

 

не

 

забудетъ

 

потомство".

Послѣ

 

молебна,

 

усталые,

 

волнуемые

 

неиспытанными

никогда

 

ощущеніями,

 

царь,

 

генералы

 

и

 

офицеры

 

около

3

 

ч.

 

пополудни

 

сѣли

 

въ

 

палаткахъ

 

обѣдать.

 

Свѣтлое

чувство

 

неизмѣримой

 

радости

 

не

 

допускало

 

никакихъ

темныхъ

 

чувствъ:

 

всѣхъ

 

сюда!— и

 

плѣнныхъ

 

шведскихъ

генераловъ

 

усадили

 

тутъ

 

же

 

за

 

столъ.

 

За

 

обѣдомъ

 

царь



—
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—

ировозгласилъ

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

учителей

 

свойхъ

 

въ

военномъ

 

искуествѣ.

 

„Кто

 

эти

 

учителя?"

 

спросйлъ

 

Рен-

глильдъ.

 

—

 

„Вы,

 

господа

 

шведы",

 

отвѣчалъ

 

царь. — „Хорошо

же

 

ученики

 

отблагодарили

 

свойхъ

 

учителей"!

 

замѣтилъ

фельдмаршалъ.

 

Отъ

 

радости

 

Петръ

 

забылъ

 

о

 

необходи-

мости

 

нреслѣдовать

 

бѣжавшаго

 

Карла,

 

и

 

только

 

на

 

другой

день

 

былъ

 

отправленъ

 

Меншиковъ

 

съ

 

9

 

тыс.

 

конницы

въ

 

погоню

 

за

 

непріятелемъ.

 

Истомленные

 

шведы

 

въ

 

числѣ

14

 

тыс.

 

сдались

 

безъ

 

боя

 

съ

 

128

 

знамен,

 

и

 

28

 

пугак.

 

и

700

 

т.

 

денегъ.

 

Карла

 

незадолго

 

передъ

 

этимъ

 

уговорили

разстаться

 

съ

 

войскомъ

 

и

 

переправиться

 

черезъ

 

Днѣпръ.

Коляску

 

его

 

поставили

 

на

 

двѣ

 

связанны

 

я

 

лодки,

 

и

 

въ

полночь

 

воды

 

Днѣпра

 

понесли

 

послѣдняго

 

варяжскаго

конунга

 

съ

 

его

 

дружиной.

 

Тутъ

 

же

 

переправился

 

и

 

Ма-

зепа

 

съ

 

двумя

 

боченками

 

золота.

 

Въ

 

Бендеры

 

Карлъ

 

Прп-

былъ

 

съ

 

500

 

человѣкъ.

 

„И

 

тако,

 

писалъ

 

Петръ,

 

вся

 

не-

пріятельская,

 

столь

 

въ

 

свѣтѣ

 

славная

 

армія,

 

которая

 

не

малый

 

страхъ

 

въ

 

Европѣ

 

причиняла,

 

Государю

 

Россій-

скому

 

въ

 

руки

 

досталась*.

 

28

 

ігоня

 

Петръ

 

совершить

торжественное

 

погребеніе

 

воиновъ,

 

за

 

Вѣру,

 

Царя

 

и

 

оте-

чество

 

животъ

 

свой

 

положившихъ.

 

Тѣла

 

ихъ,

 

по

 

право-

славному,

 

погребены

 

были

 

въ

 

огромной

 

братской

 

могнлѣ,

а

 

надъ

 

нею

 

насыпанъ

 

былъ

 

высокій

 

холмъ.

Самъ

 

царь

 

своимъ

 

пѣніемъ

 

участвовалъ

 

въ

 

соверше-

ніи

 

погребенія,

 

а

 

потомъ,

 

склонившись

 

на

 

колѣна.

 

со

слезами

 

на

 

глазахъ,

 

почтилъ

 

свойхъ

 

соратниковъ

 

пол-

нымъ

 

скорби

 

прощальнымъ

 

словомъ:

 

„Храбрые

 

воины!
Вы

 

увѣнчались

 

страдальческимъ

 

вѣнцомъ

 

и

 

предстоите

предъ

 

престоломъ

 

Царя

 

Небеснаго.

 

Поборайте

 

же

 

своими

молитвами

 

правому

 

оружію

 

моему,

 

поднятому

 

на

 

благо

отечества"..

 

Иослѣ

 

этого

 

онъ

 

положилъ

 

три

 

збмныхъ

 

по-

клона

 

и

 

своею

 

рукою

 

водрузилъ

 

на

 

верху

 

холма

 

крестъ

съ

 

надписью:

 

„Воины

 

благочестивые

 

за

 

благочестіе

 

кровію

вѣнчавшіеся

 

лѣта

 

отъ

 

воплощенія

 

Бога— Слова

 

1709

 

іюня
27

 

дня".

   

Въ

 

этотъ

  

же

 

день

 

онъ

  

имѣлъ

 

торжественный



—
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—

въѣздъ

 

въ

 

Полтаву.

 

Освободителя

 

восторженно

 

встрѣтили

защитники

 

и

 

жители

 

города.

 

Доблестный

 

полковникъ

Келлинъ

 

привѣтствовалъ

 

царя

 

рѣчью,

 

въ

 

которой

 

сравни-

вал?»

 

его

 

съ

 

героями

 

всемірной

 

исторіи

 

и

 

желалъ

 

ему

долголѣтія

 

и

 

новаго

 

величія.

 

Выслушавъ

 

это

 

привѣтствіе,

Петръ

 

сошелъ

 

съ

 

коня,

 

снялъ

 

шляпу,

 

обнялъ

 

храбраго

воина

 

и

 

несколько

 

разъ

 

поцѣловалъ

 

его

 

въ

 

голову,

говоря:

 

„Почтенная

 

голова,

 

совершившая

 

преславный

подвигъ!

 

надежда

 

моя

 

на

 

тебя

 

не

 

обманула

 

меня".

 

Это

происходило

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

черезъ

 

сто

 

лѣтъ,

 

при

импер.

 

Александрѣ

 

I,

 

поставленъ

 

былъ

 

памятникъ

 

въ

честь

 

Полтавской

 

побѣды.

 

Всѣ

 

участники

 

знаменитой

побѣды

 

награждены

 

были

 

щедро,

 

а

 

главный

 

ви-

повникъ

 

ея,

 

во

 

исполнение

 

общаго

 

желанія

 

арміи,

 

возве-

денъ

 

былъ

 

въ

 

чинъ

 

генералъ-лейтенанта

 

по

 

арміи

 

и

контръ-адмирала

 

по

 

флоту.
По

 

всей

 

Руси

 

великой

 

эта

 

столь

 

славная

 

побѣдабыла

отпразднована

 

торжественно,

 

съ

 

колокольнымъ

 

звономъ,

какъ

 

свѣтлое

 

Христово

 

Воскресеніе.

 

По

 

желанію

 

Петра,

церковь

 

установила

 

ежегодное

 

благодарственное

 

воспоми-

наніе

 

объ

 

этой

 

побѣдѣ,

 

какъ

 

о

 

самомъ

 

важномъ

 

и

 

свѣт-

ломъ

 

событіи

 

его

 

царствованія.

 

Не

 

даромъ

 

эту

 

преславную

викторію

 

современники

 

называли

 

„русскимъ

 

воспресеньемъ" .

Она

 

составляетъ

 

эпоху

 

въ

 

русск.

 

исторіи,

 

какъ

 

напр.

 

и

взятіе

 

Казани.

Здѣсь

 

рѣшилась

 

судьба

 

двухъ

 

государствъ,

 

пал©

первенство

 

на

 

сѣверѣ

 

Европы

 

Швеціи

 

и

 

перешло

 

къ

Россіи,

 

и

 

навсегда

 

закрѣплены

 

з'а

 

нею

 

берега

 

Балтійскаго

моря,

 

съ

 

прорубленнымъ

 

на

 

Финск*

 

заливѣ

 

окномъ

 

въ

Европу.

 

„Нынѣ,

 

— писалъ

 

Петръ

 

гр.

 

Апраксину,

 

уже

 

совер-

шенно

 

камень

 

въ

 

основаніе

 

Петербурга

 

положенъ".

 

Эта
побѣда,

 

сокрушившая

 

армію

 

Карла

 

и

 

обаяніе

 

доселѣ

 

не-

побѣдимыхъ

 

піведовъ,

 

обезпечила

 

намъ

 

славный

 

исходъ

сѣверной

 

войны.

 

Въ

 

1710

 

г.

 

Петръ

 

взялъ

 

Выборгъ,

 

Ригу,
Ревель.

 

На

 

сѣверѣ

 

вновь

 

образовался

 

прежній

 

союзъ

 

про-

>
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тивъ

 

Швеціи,

 

къ

 

которому

 

примкнула

 

и

 

Пруссія,

 

давно

зарившаяся

 

на

 

Шведскую

 

Померанію.

 

Среди

 

всѣхъ

 

союз-

никовъ

 

первое

 

мѣсто

 

теперь

 

стало

 

принадлежать

 

Россіи.

Петръ

 

сдѣлался

 

гегемономъ

 

сѣверной

 

Европы

 

и

 

самъ

чувствовалъ,

 

что

 

онъ

 

сильнѣйшій

 

и

 

вліятельнѣйшій

 

мо-

нархъ

 

сѣвера.

 

Отнынѣ

 

Росоія,

 

какъ

 

великая

 

держава,

входила

 

въ

 

систему

 

Европ.

 

государствъ,

 

связывала

 

себя

съ

 

ними

 

общими

 

политич.

 

интересами

 

и,

 

по

 

окончаніи

великой

 

сѣверной

 

войны,

 

давшей

 

намъ

 

берега

 

Валтійск.

моря,

 

получила

 

возможность

 

свободнаго

 

сообщенія

 

со

всѣмъ

 

Западомъ.

 

На

 

поляхъ

 

Полтавы

 

совершилось

 

превра-

щеніе

 

Моск.

 

государства

 

въ

 

Всероссійскую

 

Имперію,

 

съ

новой

 

столицей,

 

Петербургомъ

 

(1713

 

г.).

 

Отнынѣ

 

Росеія

стала

 

въ

 

Европѣ

 

на

 

стражѣ

 

правды

 

и

 

права

 

и

 

не

 

разъ

своимъ

 

могуществомъ

 

поддерживала

 

здѣсь

 

полич.

 

равно-

вѣсіе

 

(вспомнимъ

 

7

 

лѣтнюю

 

войну,

 

войны

 

съ

 

Наполео-

номъ

 

I

 

и

 

др.).

 

Полтавская

 

побѣда

 

окончательно

 

и

 

навсегда

соединила

 

съ

 

Россіей

 

и

 

Малороссію

 

и

 

вызвала

 

у

 

южныхъ

славянъ

 

надежду

 

на

 

возроясденіе

 

всего

 

славянства.

 

Россія,

какъ

 

славянская

 

держава,

 

д.

 

б.

 

выступить

 

на

 

защиту

свободы

 

и

 

правъ

 

славянскихъ

 

народовъ.

Наконецъ,

 

Полт.

 

побѣдой

 

Петръ

 

оправдалъ

 

передъ

народомъ

 

свои

 

начатыя

 

преобразованія.

 

Вольтеръ

 

даже

говорилъ,

 

что

 

Полт.

 

битва

 

есть

 

единственное

 

сраженіе

 

въ

исторіи

 

новыхъ

 

временъ,

 

слѣдствіемъ

 

котораго

 

было

 

не

разрушеніе,

 

а

 

счастье

 

народовъ.

 

Знаменитый

 

мыслитель

того

 

времени

 

Лейбницъ,

 

лично

 

знавгаій

 

Петра,

 

называлъ

Полтавскую

 

битву

 

достопамятнѣйшимъ

 

въ

 

исторіи

 

и

полезнѣйшимъ

 

урокомъ

 

для

 

позднѣйшихъ

 

поколѣній.

„Напрасно,

 

говорилъ

 

онъ,

 

боятся

 

чрезмѣрнаго

 

могущества

царя,

 

называя

 

его

 

туркомъ

 

сѣвера.

 

Теперь

 

никто

 

не

 

бу-

детъ

 

препятствовать

 

ему

 

въ

 

просвѣщеніи

 

свойхъ

 

поддан-

ныхъ".

 

Дѣйствительно,

 

съ

 

этихъ

 

поръ

 

Петръ

 

свободнѣе

могъ

 

отдаться

 

внутренней

 

преобразовательной

 

дѣятель-

ности.

 

Онъ

 

не

 

былъ

 

завоевателемъ

 

въ

 

родѣ

 

Наполеона

 

I
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и

 

на

 

войну

 

смотрѣлъ,

 

только

 

какъ

 

на

 

средство

 

къ

 

воз-

величенію

 

государства

 

на

 

благо

 

народа.

 

Рука

 

объ

 

руку

съ

 

войною

 

шли

 

и

 

его

 

преобразованія.

 

Война

 

доказала

необходимость

 

европейски

 

организованна™

 

войска

 

и

 

мор-

ской

 

силы,

 

и

 

Петръ

 

создалъ

 

регулярную

 

армію

 

въ

 

200

 

т.

и

 

флотъ

 

изъ

 

48

 

болыпихъ

 

линейныхъ

 

кораблей

 

и

 

800

мелкихъ

 

'судовъ.

 

Заведеніе

 

регулярной

 

арміи

 

и

 

флота
потребовало

 

фабрикъ

 

и

 

заводовъ

 

и

 

болыпихъ

 

денежныхъ

средствъ,

 

а

 

чтобы

 

открыть

 

новые

 

финансовые

 

источники,

надо

 

было

 

поднять

 

промышленность

 

и

 

торговлю.

И

 

вотъ,

 

Петръ

 

создаетъ

 

болѣе

 

200

 

фабрикъ

 

и

 

заво-

довъ,

 

обороты

 

внѣшней

 

торговли

 

доводитъ

 

до

 

4

 

м.

 

р.,

бюджетъ

 

съ

 

3

 

м.

 

тіоднимаетъ

 

до

 

10

 

м.

 

р.

 

Война,

 

сообщив-

шая

 

Россіи

 

ускоренный

 

ходъ,

 

потребовала

 

улучшенія

госуд.

 

механизма,

 

преобразованія

 

правительственныхъ

учрежденій.

 

И

 

Петръ

 

боярскую

 

думу

 

замѣняетъ

 

болѣе

самостоятельнымъ

 

учрежденіемъ, —правительств,

 

сенатомъ,

приказы— коллегіями,

 

провинціи-губерніями.

 

Въ

 

доверше-

ніе

 

всего

 

принимаются

 

мѣры

 

къ

 

водворенію

 

образованія

и

 

науки.

 

Такъ
Россія

 

молодая,

Въ

 

бореньяхъ

 

силы

 

напрягая,

Мужала

 

съ

 

геніемъ

 

Петра.
И

 

все,

 

что

 

есть

 

въ

 

нашей

 

новой

 

Россіи

 

славнаго,

свѣтлаго

 

и

 

великаго

 

-наша

 

литература,

 

школы,

 

государ,

учрежденія,

 

войско

 

и

 

флотъ,

 

промышленность

 

и

 

торговля,

обществ,

 

и

 

семейная

 

жизнь —все

 

это

 

упрочено

 

было

 

Пет-
ромъ

 

В.

 

Безъ

 

Петра

 

В.

 

у

 

насъ

 

не

 

было

 

бы

 

ни

 

Суворова

ни

 

Пушкина.

По

 

случаю

 

200-лѣтняго

 

юбилея

 

Полтавской

 

побѣды

невольно

 

придется

 

всѣмъ

 

русскимъ

 

сравнить

 

великое

прошлое

 

и

 

настоящее

 

и...

 

вздохнуть

 

глубоко.

 

Да,
Нужны

 

намъ

 

великія

 

могилы,

Если

 

нѣтъ

 

величія

 

въ

 

живыхъ.

Чего

 

же

 

не

 

достаетъ

 

современной

 

Россіи?
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Не

 

достаетъ

 

величія

 

и

 

энергіи

 

духа,

 

не

 

достаеть

вѣры

 

въ

 

себя,

 

въ

 

свои

 

силы,

 

которая

 

творить

 

чудеса.

„Народный

 

духъ

 

— о,

 

какая

 

это

 

сила,

 

если

 

она

 

захо-

четъ

 

быть

 

себѣ

 

вѣрной!

 

Когда

 

честный

 

народъ

 

утверж-

дается

 

въ

 

мысли

 

о

 

своемъ

 

ведичіи,

 

онъ

 

становится

 

какъ

бы

 

тучей,

 

насыщенной

 

громами.

 

Надъ

 

территоріей

 

своей

родины

 

онъ

 

властно

 

господствуешь

 

и

 

на

 

всякій

 

вызовъ

отвѣчаетъ

 

бурей,

 

мечетъ

 

громъ

 

и

 

молніи.

 

Такъ

 

вели

 

себя

Петръ

 

и

 

его

 

народъ

 

въ

 

великой

 

борьбѣ

 

со

 

Шведами.

 

Это

были

 

богатыри,

 

не

 

мы.

 

Представьте,

 

что

 

тогдашнее

 

поко-

лѣніе,

 

съПетромъ

 

во

 

главѣ,

 

смалодушествовало

 

бы

 

послѣ

Нарвскаго

 

погрома,

 

не

 

захотѣло

 

бы

 

съ

 

достаточнымъ

упорствомъ

 

защищать

 

отечество,

 

оказало

 

бы

 

равнодушіе

къ

 

Россіи?

 

Что

 

вышло

 

бы

 

изъ

 

этого?

 

Вышли

 

бы

 

крайне

печальные

 

для

 

насъ

 

результаты.

 

Карлъ

 

XII

 

съ

 

побѣдо-

носнымъ

 

своимъ

 

войскомъ

 

завоевалъ

 

бы

 

Россію,

 

какъ

Александръ

 

Македонскій

 

завоевалъ

 

Персію,

 

какъ

 

норманны

Англію,

 

какъ

 

манджуры

 

Китай.

 

Меньше

 

чѣмъ

 

за

 

сто

 

лѣтъ

до

 

того

 

Россія

 

считалась

 

на

 

западѣ

 

объектомъ

 

завоеванія

и

 

на

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

сущности

 

была

 

уже

 

завое-

вана

 

поляками

 

и

 

шведами.

 

Только

 

ссора

 

между

 

завоева-

телями

 

да

 

героизмъ

 

Минина

 

спасли

 

Россію.

 

Карлъ

 

XII
былъ

 

умнѣе

 

и

 

сильнѣе

 

Сигизмунда.

 

Подобно

 

испанскимъ

конквистадорамъ,

 

захватившимъ

 

цѣлые

 

материки,

 

этотъ

„послѣднійварягъ"

 

разбилъ

 

быварварскуюМоековію,еслибы

не

 

натолкнулся

 

на

 

сверхсильное

 

препятствіе,

 

именно

 

на

духъ

 

народный,

 

въ

 

лицѣ

 

Петра.

 

Но

 

истинѣ,

 

это

 

была

 

бога-

тырская

 

наша

 

эпоха.

 

Оцѣните

 

настойчивость,

 

съ

 

какой

 

ве-

ликій

 

царь

 

велъ

 

борьбу

 

цѣлыхъ

 

20

 

лѣтъ,

 

не

 

имѣя

 

вначалѣ

ни

 

регулярной

 

арміи,

 

ни

 

флота,

 

ниденегъ".

 

Тяжело

 

было

русскому

 

народу.

 

Но

 

Петръ

 

не

 

отступалъ

 

отъ

 

своей

 

великой

цѣли.

 

Сознавая

 

въ

 

себѣ

 

огромныя

 

силы,

 

чувствуя

 

себя

 

рус-

скимъ

 

до

 

мозга

 

костей

 

свойхъ,

 

онъ

 

ни

 

на

 

минуту

 

не

усомнился

 

въ

 

Россіи,

 

въ

 

ея

 

силахъ,

 

въ

 

ея

 

будущности.

Еслибы

 

мы

 

всегда

 

вѣрили

 

въ

 

силы

 

русок.

 

народа,

 

то

 

не
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сдѣлали

 

бы

 

многаго

 

такого,

 

о

 

чемъ

 

приходится

 

вспоми-

нать

 

съ

 

досадой

 

и

 

болью

 

въ

 

сердцѣ.

Будемъ

 

же

 

вѣрить

 

въ

 

величіе

 

Россіи,

 

какъ

 

вѣриди

въ

 

нее

 

Петръ

 

В,

 

и

 

всѣ

 

русскіе

 

великіе

 

люди,

 

будемъ

упорно

 

трудиться

 

на

 

благо

 

отечества,

 

какъ

 

трудился

Петръ,

 

который

 

„на

 

тронѣ

 

вѣчный

 

былъ

 

работникъ".

 

Бу-

демъ

 

крѣпко

 

помнить

 

слова

 

Петра,

 

сказанный

 

имъ

 

гене-

ралитету

 

по

 

поводу

 

заключенія

 

Ништадтскаго

 

мира:

 

„Над-

лежитъ

 

Бога

 

всею

 

крѣпостію

 

благодарить;

 

однакожъ,

 

на-

дѣясь

 

на

 

миръ,

 

не

 

тдлежитъ

 

ослабѣватъ

 

въ

 

вогтскомъ

дѣлѣ,

 

дабы

 

съ

 

нами

 

не

 

такъ

 

учинилось,

 

какъ

 

съ

 

монар-

хіой

 

Греческою".

Е.

 

Крыловъ.

Отъ

 

Вышневолоцкаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Предсѣдателемъ

 

Вышневолоцкаго

 

Училищнаго

 

Со-
вета

 

Г.

 

Уѣзднымъ

 

ІГредводителемъ

 

Дворянства

 

Кня-

земъ

 

А.

 

А.

 

Ширинскимъ-Шихматовымъ

 

внесена

 

въ

засѣданіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

10-го

 

Февраля

 

1909

 

года

слѣдующая

 

докладная

 

записка:

Съ

 

введеніемъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

всеобщаго

 

обученія,

 

по

моему

 

мнѣнію,

 

весьма

 

полезно

 

бросить

 

бѣглый

 

взглядъ,

какъ

 

на

 

пройденный

 

уже

 

народной

 

школой

 

путь,

 

такъ

 

и

на

 

иѣкоторыя

 

задачи,

 

остающіяся

 

и

 

понынѣ

 

не

 

рѣшенными.

По

 

моему

 

глубокому

 

убѣжденію,

 

съ

 

которымъ

 

согла-

силось

 

и

 

Земское

 

Собраніе,

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія

въ

 

уѣздѣ,

 

не

 

смотря

 

на

 

крупныя

 

суммы,

 

израсходованныя

Земствомъ

 

за

 

нѣсколько

 

дееятковъ

 

лѣтъ,

 

далеко

 

не

 

въ

доляшой

 

мѣрѣ

 

оправдало

 

возлагавшіяся

 

на

 

него

 

надежды.

Несомнѣнно,

 

что

 

за

 

весьма

 

рѣдкими

 

исключеніямй,

 

въ

громадномъ

 

болыпинствѣ

 

своемъ,

 

населеніе

 

уѣзда

 

оста-

лось

 

и

 

понынѣ

 

все

   

также

   

малограмотнымъ;

   

при

   

чемъ
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грамотность,

 

гдѣ

 

она

 

привилась

 

и

 

сохранилась,

 

однако,

не

 

дала

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

замѣтнаго

 

подъема

 

экономи-

ческихъ

 

силъ

 

населенія.

 

Всѣ

 

эти

 

отрицательный

 

явленія

въ

 

значительной

 

степени

 

могутъ

 

быть,

 

по

 

моему

 

мнѣніго,

отнесены,

 

во

 

первыхъ,

 

къ

 

тому,

 

что

 

учительскій

 

персоналъ

былъ

 

до

 

сего

 

времени

 

мало

 

обезпеченъ,

 

во

 

вторыхъ,

школы

 

были

 

переполнены,

 

и

 

почти

 

не

 

существовало

 

двух-

комплектныхъ,

 

въ

 

третьихъ

 

-

 

почти

 

вовсе

 

отсутствовали

наглядныя

 

пособія

 

и

 

образовательный

 

экскурсіи;

 

въ

 

чет-

вертыхъ— въ

 

уѣздѣ

 

имѣется

 

еще

 

слишкомъ

 

незначитель-

ное

 

количество

 

ученическихъ

 

библіотекъи,

 

паконецъ,

 

въ

пятыхъ — само

 

преподаваніе

 

велось

 

слишкомъ

 

сухо,

 

ру-

тинно,

 

безъ

 

должнаго

 

оживлеыія,

 

схоластично,

 

упуская

изъ

 

вида

 

главныя

 

руководящія

 

начала,

 

а

 

именно:

 

что

одно

 

ученіе

 

безъ

 

воспитанія

 

скорѣе

 

вредно,

 

чѣмъ

 

полезно,

что

 

необходимо

 

воспитывать

 

ученика,

 

развивая

 

въ

 

немъ

любовь

 

къ

 

родинѣ

 

и,

 

наконецъ,

 

чтобы

 

преподаваніе

 

велось

наиболѣе

 

интереснымъ,

 

яшвымъ,

 

нагдяднымъ

 

методомъ,

направляя

 

умъ

 

ребенка

 

въ

 

сторону

 

практическихъ

 

знаній.

Что

 

касается

 

причиыъ,

 

излоясенныхъ

 

въ

 

первыхъ

трехъ

 

пуыктахъ,

 

то,

 

съ

 

введеніемъ

 

всеобщаго

 

обученія,

онѣ

 

устранены:

 

жалованье

 

учительскому

 

персоналу

 

уве-

личено

 

до

 

360

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

какъ

 

равно

 

увеличено

 

со-

держаніе

 

и

 

законоучителямъ,

 

у

 

которыхъ

 

количество

учениковъ

 

превышаетъ

 

норму;

 

затѣмъ

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

школъ

 

уже

 

открыты

 

вторые

 

комплекты

 

и

 

откроются

 

еще

новые

 

и,

 

наконецъ,

 

земствомъ

 

пріобрѣтена

 

богатая

 

коллск-

ція

 

наглядныхъ

 

пособій

 

и

 

волшебные

 

фонари,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

образовался

 

летучій

 

музей,

 

все

 

время

 

обслуживаю-

щій

 

тѣ

 

или

 

другія

 

школы.

 

Разсматривая

 

вопросъ

 

объ

образовательныхъ

 

экскурсіяхъ,

 

по

 

моему

 

убѣжденію,

 

нельзя

быть

 

различнаго

 

мнѣнія

 

о

 

необходимости

 

самаго

 

широ-

каго

 

ихъ

 

примѣненія,

 

при

 

чемъ

 

Земская

 

Управа

 

уже

имѣетъ

 

опытъ,

 

результата

 

котораго

 

превзошелъ

 

самыя

смѣлыя

 

ожиданія,

 

главнымъ

  

образомъ

   

благодаря

   

тому,
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что

 

земскій

 

учитель

 

Чернышевъ,

 

подъ

 

руководствомъ

котораго

 

совершилась

 

экскурсія,

 

влояшлъ

 

въ

 

это

 

дѣло

всѣ

 

силы,

 

энергію

 

и

 

беззавѣтную

 

любовь

 

къ

 

дѣлу

 

своего

великаго

 

служенія.

Разсматривая

 

вопросъ

 

объ

 

учительскихъ

 

экскурсіяхъ

ниже

 

и

 

болѣе

 

подробно

 

и

 

обращая

 

вниманіе

 

Училищнаго

Совѣта

 

на

 

малое

 

количество

 

библіотекъ

 

въ

 

уѣздѣ,

 

считаю

иеобходимымъ

 

отмѣтить

 

также,

 

что

 

тамъ,

 

гдѣ

 

имѣются

библиотеки,

 

послѣднія

 

работаютъ

 

не

 

плодотворно,

 

и

 

число

учениковъ,

 

пользующихся

 

ими,

 

недостаточно.

Несомнѣнно,

 

что

 

число

 

библіотекъ

 

будетъ

 

еяшгодно

увеличиваться,

 

но

 

необходимо,

 

чтобы

 

и

 

учительскій

 

пер-

соналъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

развивалъ

 

бы

 

въ

 

дѣтяхъ

 

любовь

къ

 

знанію,

 

любовь

 

къ

 

хорошей

 

книгѣ,

 

безъ

 

чего

 

ни

 

одна

библіотека

 

не

 

можетъ

 

принести

 

пользы.

Переходя

 

къ

 

пункту

 

пятому,

 

считаю

 

долгомъ

 

обра-

тить

 

вниманіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

на

 

явленія,

 

бороться

съ

 

которыми,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

необходимо

 

всѣми

 

силами.

Прежде

 

всего,

 

каждаго,

 

посѣщающаго

 

школу

 

пораясаетъ

общій

 

недугъ

 

ея:

 

ученики

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

смотрятъ

на

 

школу,

 

какъ

 

на

 

учрежденіе,

 

которое

 

должно

 

быть

 

имъ

особенно

 

дорого.

 

Преобладающее

 

же

 

отношеніе

 

къ

 

школѣ —

это

 

или

 

полное

 

равнодушіе

 

или,

 

что

 

еще

 

хуже,

 

извѣстная

доля

 

враждебности.

 

И

 

то

 

и

 

другое

 

не

 

нормально,

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

терпимо

 

и

 

объясняется

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

на-

родныя

 

массы

 

еще

 

глубоко

 

невѣжественны

 

и

 

что

 

сама

семья

 

еще

 

не

 

въ

 

силахъ

 

привить

 

своему

 

ребенку

 

пра-

вильный

 

взглядъ

 

на

 

школу,

 

какъ

 

на

 

источникъ

 

свѣта

 

и

зианія.

Второю

 

причиною

 

недостаточной

 

популярности

 

на-

родной

 

школы

 

является

 

не

 

совсѣмъ

 

удачно

 

составленная

программа

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

народная

 

школа

 

даетъ

 

мало

 

практическихъ

 

знаній,

 

столь

необходимыхъ,

 

какъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

экономическими

 

кри-

зисами,

   

такъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ

   

случаяхъ,

   

когда

   

полученныя
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знанія

 

не

 

всегда

 

отвѣчаютъ

 

запросамъ,

 

такъ

 

сказать,

будничной

 

жизни

 

крестьянъ,

 

Наконецъ,

 

въ

 

основу

 

суще-

ствующей

 

школы

 

не

 

положено

 

души

 

ея,

 

а

 

именно

 

воспи-

танія

 

ребенка

 

и

 

развитія

 

въ

 

немъ

 

любви

 

къ

 

нашей

 

могу-

чей

 

и

 

дивной

 

родинѣ.

 

Ничтожность

 

свѣдѣній,

 

которыя

полу

 

часть

 

ученикъ

 

народной

 

школы

 

о

 

своей

 

родииѣ,—

поразительна:

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

многіе

 

изъ

 

окан-

чивающихъ

 

школу

 

довольно

 

складно

 

съумѣютъ

 

изложить

исторію

 

шелковичнаго

 

червя

 

или

 

муравья;

 

имъ-же

 

зна-

комы

 

нѣсколько

 

сказокъ,

 

но

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

и

 

приблизи-

тельнаго

 

понятія

 

о

 

всемъ

 

величіи

 

Россіи,

 

о

 

массѣ

 

наро-

довъ,

 

покоренныхъ

 

ею

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

славнымъ

 

войнъ;

имъ

 

знакомы

 

лишь

 

два-три

 

имени

 

и

 

неизвѣстны

 

тысячи

славныхъ

 

русскихъ

 

именъ,

 

которыми

 

гордилось-бы

 

всякое

государство.

 

Имъ

 

недостаточно

 

извѣстна

 

и

 

та

 

великая

служба,

 

которую

 

сослужила

 

Православная

 

церковь

 

и

 

ея

угодники

 

въ

 

дѣлѣ

 

созиданія

 

нынѣ

 

громадной

 

и

 

могучей

Россійской

 

Имперіи,

 

они

 

плохо

 

оевѣдомлсны

 

и

 

еще

 

о

многомъ

 

другомъ,

 

что

 

необходимо

 

знать

 

всякому

 

гражда-

нину,

 

принадлежащему

 

къ

 

великому

 

русскому

 

народу.

Любовь

 

къ

 

родинѣ,— къ

 

своей

 

націи,

 

присуща

 

вся-

кому

 

здоровому

 

народу:

 

необходимо

 

лишь

 

питать,

 

будить

это

 

живое

 

чувство,

 

воспитывать

 

его

 

послѣдовательно

 

и

стройно,

 

дабы

 

молодое

 

поколѣніе

 

выростало

 

національ-

нымъ,

 

беззавѣтно

 

преданнымъ

 

своей

 

родинѣ,

 

чтобы

 

въ

дѣтяхъ

 

развивалось

 

ѳознаніе

 

долга

 

предъ

 

отечествомъ,

убѣжденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

національнос

 

чувство

 

присуще

каждой

 

народности

 

міра

 

и

 

что

 

то

 

же

 

чувство

 

является

двигателемъ

 

наиболѣе

 

славныхъ

 

дѣлъ,

 

совершаемыхъ

народами

 

на

 

славу

 

и

 

пользу,

 

каждымъ

 

своей

 

родинѣ.

Франко-прусская

 

и

 

послѣдняя

 

русско-японская

 

войны

наглядно

 

доказали

 

всю

 

силу

 

простого

 

народнаго

 

учителя.

Только

 

благодаря

 

этому

 

великому

 

учителю,

 

оба

 

народа—

нѣмцы

 

и

 

японцы,

 

оказались

 

столь

 

патріотичными

 

и

 

на-

циональными,

 

что

 

объ-

 

ихъ

 

грудь

 

разбились

 

двѣ

   

великія
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арміи,

 

а

 

незамѣтныя

 

до

 

этого

 

времени

 

государства

 

вы-

росли

 

въ

 

великія

 

могучія

 

націи.

 

Примѣры

 

эти

 

такъ

 

ярки,

такъ

 

быстро

 

и

 

доказательно

 

сказались

 

результаты

 

націо-

иально

 

направленной

 

народной

 

школы,

 

что

 

намъ,

 

по

 

моему

убѣжденію,

 

остается

 

лишь

 

смѣло

 

направить

 

всѣ

 

силы

нашей

 

любви

 

къ

 

родинѣ

 

по

 

той

 

же

 

плодотворной

 

дорогѣ.

Во

 

всякомъ

 

дѣлѣ—даже

 

неболыпемъ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

при

проведеніи

 

въ

 

жизнь

 

такого

 

дѣла,

 

какъ

 

школьное,

 

должно

преследовать

 

не

 

только

 

однѣ

 

мѣстныя

 

.

 

цѣли

 

и

 

пользу,

по

 

необходимо

 

стремиться

 

и

 

къ

 

достиженію

 

общегосудар-

ственныхъ

 

національныхъ

 

цѣлей

 

и

 

задачъ.

Переходя

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

.

 

самаго

 

метода

 

препода-

вания,

 

считаю

 

долгомъ

 

своимъ

 

обратить

 

вниманіе

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

на

 

.ту "мертвенность,

 

сухость

 

и

 

исключи-

тельную

 

книжность,

 

которая

 

царитъ

 

въ

 

нашей

 

школѣ,

 

а

также

 

на

 

то

 

простое

 

зазубриваніе,

 

которое,

 

скоро

 

улету-

чиваясь,

 

не

 

оетавляетъ

 

и

 

слѣда

 

какихъ

 

либо

 

знаній

 

въ

головѣ

 

ребенка.

 

Повѣрочные

 

экзамены

 

не

 

только

 

у

 

насъ

въ

 

уѣздѣ,

 

но

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

губерніяхъ,

 

дали

почти

 

отрицательные

 

результаты:— два — три

 

года

 

тому

пазадъ

 

окончившее

 

школу

 

ученики

 

оказались

 

почти

 

не-

грамотными

 

и

 

утратившими

 

даже

 

тотъ

 

небольшой

 

запасъ

зианій,

 

который

 

имъ

 

былъ

 

привить

 

съ

 

такимъ

 

трудомъ.

Несомнѣнно,

 

что

 

и

 

въ

 

методѣ

 

преподаванія

 

имѣются

значительные

 

недостатки,

 

которые

 

необходимо

 

исправить,

дабы

 

дѣло

 

народнаго

 

образования

 

шло

 

успѣшнѣе,

 

а

 

зна-

чительныя

 

суммы

 

денегъ

 

расходовались

 

бы

 

съ

 

большою

пользою

 

на

 

народныя

 

школы.

Я

 

позволю

 

себѣ

 

обратить

 

вниманіе

 

Училищнаго

 

Со-
вѣта

 

и

 

на

 

ту

 

картину,

 

которая

 

поражаетъ

 

всякаго

 

наблю-

дающаго

 

нашу

 

школу.

 

Въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

дѣти

апатичны;

 

рѣдко

 

проявляя

 

любознательность,

 

они

 

мало

сообразительны,

 

лишены

 

сметки,

 

бойкости,

 

въ

 

нихъ

 

от-

сутствуетъ

 

здоровая

 

самостоятельность

 

и

 

самодѣятельность.

Повторить

 

только

 

что

   

прочитанное

  

является

   

для

   

боль-
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шинства

 

учениковъ

 

непосильною

 

задачею

 

и

 

при

 

приго-

товлены

 

урока

 

они,

 

въ

 

подавляющемъ

 

числѣ

 

случаевъ,

предпочитаютъ

 

безсмысленное

 

заучиваніе

 

разумному

 

усвое-

нію

 

предмета.

Въ

 

результатѣ

 

ученики

 

иногда

 

бойко

 

излагаютъ

 

за-

ученное

 

наизусть

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

сознаніе

 

ихъ

 

дремлетъ,

и

 

излагаемое

 

остается

 

далеко

 

не

 

понятымъ

 

ребенкомъ.

 

Съ

моей

 

точки

 

зрѣнія

 

такое

 

явленіе

 

не

 

нормально,

 

и

 

я

 

прошу

Училищный

 

Совѣтъ

 

разсмотрѣть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

тѣ

мѣры,

 

какія,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

необходимо

 

рекомендовать

черезъ

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

школамъ,

 

дабы

 

упорядочить

преподаваніе

 

и,

 

благодаря

 

этому,

 

достигнуть

 

болѣе

 

плодо-

творныхъ

 

результатовъ.

Начну

 

съ

 

того,

 

что

 

всякое

 

преподаваніе

 

должно

 

быть

обставлено

 

такъ,

 

чтобы

 

заинтересовать

 

ребенка

 

объясняе-

мымъ

 

ему

 

предметомъ.

 

Только

 

разбудивъ

 

любознатель-

ность

 

ученика,

 

молшо

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

объясненное

глубоко

 

западаетъ

 

въ

 

его

 

душу

 

и.

 

заинтересовавшись

однимъ

 

предметомъ,

 

онъ

 

пожелаетъ

 

и

 

новыхъ

 

знаній,

какъ

 

необходимой

 

пищи

 

развивающемуся

 

уму.

 

Чтобы

достигнуть

 

указан

 

наго,

 

учащій

 

при

 

объяснительномъ

 

чте-

ніи

 

долженъ

 

пользоваться

 

всякимъ

 

случаемъ

 

наглядно

разъяснить

 

прочитанное,

 

при

 

чемъ

 

необходимыя

 

нагляд-

ный

 

пособія

 

или

 

должны

 

быть

 

постоянно

 

подъ

 

руками

у

 

преподавателя,

 

или

 

онъ

 

пользуется

 

для

 

своихъ

 

объяс-

неній

 

окружающими

 

его

 

предметами.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

чрезвычайную

 

важность

 

имѣетъ

 

преподаваніе,

 

которое

 

я

называю

 

внѣшкольнымъ

 

и

 

которое

 

дастъ

 

учителю

 

какъ

разъ

 

то,

 

чего

 

не

 

даетъ

 

школа,

 

дастъ

 

ему

 

въ

 

руки

 

тотъ

матеріалъ,

 

который

 

безусловно

 

заинтересуетъ

 

учениковъ,

наградивъ

 

ихъ

 

драгоцѣыными

 

практическими

 

знаніями.

Зная

 

ребенка,

 

каждый

 

изъ

 

Васъ

 

согласится

 

со

 

мною,

 

что

преподаваніе

 

внѣ

 

школы,

 

будучи

 

и

 

здоровѣе

 

и

 

жизнера-

достнѣе,

 

лучше

 

всего

 

сблизитъ

 

учениковъ

 

съ

 

учителемъ,

заставить

 

ихъ

 

горячо

 

привязаться

 

къ

 

тому,

 

кто

 

кладетъ
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на

 

нихъ

 

свои

 

лучшія

 

силы

 

и

 

наконецъ

 

убѣдительно

 

до-

кажетъ

 

дѣтямъ,

 

какъ

 

пользу

 

знаній,

 

такъ

 

и

 

удовольствие

получать

 

ихъ.

Примѣры

 

лучше

 

всего

 

докажутъ

 

Вамъ,

 

насколько

осуществимы

 

мои

 

предположенія

 

и

 

какимъ

 

путемъ

 

воз-

можно

 

плодотворно

 

использовать

 

то,

 

что

 

я

 

называю

 

„внѣ-

школьнымъ

 

преподаваніемъ".

Весною

 

и

 

осенью,

 

когда

 

выпадетъ

 

еще

 

цѣлый

 

рядъ

отличныхъ

 

дней,

 

учитель,

 

захвативъ

 

съ

 

собою

 

компасъ,

увеличительное

 

стекло,

 

тетрадь

 

и,

 

скажемъ,

 

небольшую

лопатку,

 

отправляется

 

со

 

всей

 

школой

 

въ

 

свою

 

первую

прогулку,

 

для

 

внѣшкольнаго

 

обучеыія.

 

Объяснивъ

 

еще

въ

 

школѣ

 

значеніе

 

компаса,

 

здѣсь

 

на

 

привалѣ

 

онъ

 

про-

должаетъ

 

толсе

 

объясненіе,

 

но

 

уже

 

примѣняя

 

компасъ

 

на

практикѣ.

 

Начертивъ

 

схематически

 

планъ

 

окружающей

мѣстности,— сосѣдняго

 

села,

 

озера,

 

лѣса,

 

станціи

 

и

 

т.д.,

учитель

 

заставляетъ

 

учениковъ

 

исполнять

 

небольшія

 

за-

дачи,

 

пользуясь

 

компасоімъ,

 

пріучая

 

разумно

 

обращаться

съ

 

нимъ.

 

Въ

 

началѣ

 

эти

 

задачи

 

должны

 

быть

 

очень

просты,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

опредѣленія

 

четырехъ

 

странъ

свѣта,

 

а

 

когда

 

послѣднія

 

будутъ

 

усвоены,

 

переходъ

 

къ

умѣныо

 

пользоваться

 

болѣе

 

мелкими

 

румбами

 

компаса

явится

 

уже

 

самъ

 

собою.

 

Весьма

 

желательно

 

при

 

этомъ,

чтобы

 

впослѣдствіи,

 

пользуясь

 

тѣмъ

 

же

 

компасомъ,

 

уче-

ники

 

съумѣли

 

бы

 

сдѣлать

 

и

 

простую

 

глазомѣрную,

 

съ

нанесеніемъ

 

на

 

бумагу,

 

съемку.

 

Особенно

 

полезно

 

также,

опредѣливъ

 

заранѣе

 

какой-либо

 

пунктъ

 

мѣстности,

 

дос-

тигнуть

 

его,

 

допустимъ

 

черезъ

 

лѣсъ,

 

безъ

 

дорогъ,

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

школу

 

вели

 

по

 

компасу

 

сами

 

ученики,

 

ко-

нечно,

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя.

 

Я

 

увѣренъ,

 

что,

узнавъ

 

на

 

практикѣ

 

значеніе

 

компаса,

 

ученики

 

увѣруютъ,

поймутъ

 

и

 

оцѣнятъ

 

его

 

гораздо

 

глубине,

 

чѣмъ

 

въ

 

школѣ

безъ

 

нагляднаго

 

примѣра.

 

Скажу

 

больше,

 

безъ

 

примѣра

школа

 

не

 

пойметъ

 

компаса,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

очень

скоро

 

забудетъ

 

о

 

немъ.

 

Пользуясь

 

случаемъ,

 

не

 

могу

 

не
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указать,

 

что

 

въ

 

послѣднюю

 

русско-японскую

 

войну

 

почти

всѣ

 

рядовые-японцы

 

имѣли

 

при

 

себѣ

 

компасы,

 

благодаря
которымъ

 

они

 

умѣло

 

оріентировались

 

въ

 

незнакомой

 

имъ

мѣстности,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

въ

 

нашей

 

арміи,

 

не

 

говоря

уже

 

объ

 

отсутствіи

 

компасовъ,

 

ни

 

одинъ

 

рядовой

 

не

съумѣлъ-бы

 

воспользоваться

 

имъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

усвоивъ

 

въ

 

ребенкѣ

 

знаніе

 

компаса,

 

народная

 

школа

одыимъ

 

уже

 

этимъ

 

сослужила-бы

 

великую

 

службу

 

своей

родинѣ.

При

 

помощи

 

того-же

 

компаса

 

и

 

кольевъ

 

весьма

 

легко

наглядно

 

показать

 

ученикамъ,

 

какимъ

 

образомъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

увеличенія

 

солнечнаго

 

пути,

 

при

 

чемъ

 

увеличеніе

это

 

отмѣчается

 

кольями,

 

прибавляется

 

день.

Насту паетъ

 

весна,

 

веселые

 

ручьи

 

потекли

 

во

 

всѣ

стороны,— и

 

вотъ

 

на

 

лицо

 

новыя

 

темы

 

для

 

внѣкласснаго

преподаваыія,

 

новая

 

возможность

 

наглядно

 

объяснить

ученикамъ

 

значеніе

 

склона,

 

силы

 

теченія,

 

возможность

пользоваться

 

водою,

 

урегулируя

 

ея

 

русло,

 

принципъ

 

-

наливного

 

и

 

подливного

 

колеса,

 

образованіе

 

рѣкъ,

 

зато-

ровъ

 

и

 

наводненій.

 

Передъ

 

глазами

 

слушателей

 

цѣлый

міръ

 

и,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

какъ

 

легко

 

воспламеняется

воображеніе

 

ребенка,

 

вполнѣ

 

возмояшо

 

увлечь

 

благодар-

ныхъ

 

слушателей,

 

лишь

 

бы

 

учитель

 

добросовѣстно

 

отнесся

къ

 

своей

 

задачѣ.

 

Будьте

 

увѣрены,

 

что,

 

уже

 

достигнувъ

зрѣлости,

 

бывшій

 

ученикъ

 

всегда

 

съ

 

любовью

 

будетъ

вспоминать

 

весенніе

 

ручьи

 

и

 

тѣ

 

первыя

 

знаыія,

 

которыя

онъ

 

усвоилъ

 

себѣ

 

умѣлымъ

 

объясненіемъ

 

явленій

 

природы

внѣ

 

школы.

Тою -же

 

весною

 

необходимо

 

пользоваться

 

и

 

въ

 

цѣляхъ

развитія

 

въ

 

дѣтяхъ

 

наблюдательности.

 

Богатый

 

міръ

пернатыхъ,

 

ежіегодно

 

прилетающихъ

 

къ

 

намъ

 

съ

 

пѣснями

на

 

сѣверъ,

 

даетъ

 

обильный

 

матеріалъ

 

для

 

наблюденій,

которыми

 

они

 

будутъ

 

дѣлиться

 

между

 

собою

 

въ

 

школѣ,

занося

 

ихъ

 

въ

 

особую

 

школьную

 

тетрадь,

 

пополняя

 

этимъ

матеріаломъ

 

тѣ

 

знанія,

 

которыя

 

не

 

дастъ

 

имъ

 

книга.
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Несомнѣнно,

 

что

 

>дѣти,

 

узнавъ,

 

что

 

И

 

въ

 

сосѣдней

школѣ

 

ведутся

 

такія-же

 

наблюдешя/

 

выкажутъ

 

и

 

весьма

полезное

 

соревнование.

 

Тѣ-же

 

наблюденія

 

о

 

прилетѣ

 

птиігь

дадутъ

 

возможность

 

учителю

 

попутно

 

объяснить

 

дѣтямъ

всю

 

пользу,

 

приносимую

 

маленькими

 

пернатыми

 

человѣку,

заставивъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

дѣтей

 

понять

 

и

 

полюбить

птицъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

разорять

 

ихъ

 

гнѣзда*

 

и

 

мучить

оеззащитныхъ.

Во

 

второмъ

 

періодѣ

 

весны,

 

когда

 

начинается

 

жизнь

растительнаго

 

царства,

 

необходимы

 

наблюденія

 

и

 

надъ

нимъ,

 

при

 

чемъ

 

дѣтскія

 

наблюденія

 

должны

 

быть

 

такя^е

заносимы

 

въ

 

общую

 

школьную

 

тетрадь,

 

включая

 

въ

 

нее-

же

 

все

 

то,

 

что

 

ими

 

было

 

замѣчено

 

изъ

 

наиболѣе

 

инте-

реснаго.

 

Сводка

 

этихъ

 

свѣдѣній,

 

собранныхъ

 

цѣлымъ

рядомъ

 

школъ,

 

нееомнѣнно,

 

можетъ"

 

дать

 

весьма

 

цѣнный

матеріалъ

 

и

 

для

 

науки.

Наступаетъ

 

болѣе

 

теплое

 

время

 

и

 

необходимо

 

поду-

мать

 

о

 

посадкѣ

 

хотя

 

нѣсколькихъ

 

деревьевъ

 

въ

 

той

самой

 

деревнѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

школа,

 

причемъ

 

посадки

эти

 

могутъ

 

быть

 

сдѣланы,

 

какъ

 

при

 

самой

 

школѣ,

 

такъ

и

 

по

 

улицѣ

 

оеленія.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

при

 

этомъ

взрослый

 

элементъ

 

деревни

 

не

 

откажетъ

 

въ

 

своей

 

помощи.

Полезно

 

также

 

на

 

посаженныхъ

 

деревьяхъ

 

навѣсить

 

яр-

лыки

 

съ

 

обозначеніемъ

 

года

 

того,

 

школьнаго

 

выпуска,

который

 

производилъ

 

посадку,

 

вмѣнивъ

 

ученикамъ

 

въ

обязанность

 

по

 

возможности

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

ограждать,

ухаживать

 

и

 

вообще

 

слѣдить

 

за

 

своими

 

дѣтищами.

 

Мнѣ

кая«ется,

 

что

 

и

 

посадка

 

хотя

 

нѣсколькихъ

 

зеренъ

 

сосны

и

 

ели

 

была-бы

 

чрезвычайно

 

полезна

 

въ

 

особенности

 

для

иервогодниковъ.

 

Дѣти

 

наглядно

 

убѣдились-бы,

 

какъ

 

туго

растуть

 

наиболѣе

 

цѣнныя

 

у

 

насъ

 

породы

 

лѣся

 

и

 

какъ

необходимо

 

вообще

 

беречь

 

деревья.

Съ

 

началомъ

 

лѣ.та

 

районъ

 

внѣкласснаго

 

преподавания

необходимо

 

расширить,

 

такъ

 

какъ

 

является

 

уже

 

возмож :

иость

 

собирать -коллекции

 

растеній

 

и

 

насѣкомыхъ,

 

а.равно
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и

 

минераловъ,

 

причѳмъ

 

наиболѣе

 

интересные

 

предметы,

послѣ

 

объясненій

 

ихъ,

 

должны

 

быть

 

сохраняемы

 

въ

школѣ,

 

образуя,

 

такъ

 

сказать,

 

первую

 

ячейку

 

маленькаго

школьнаго

 

музея.

 

При

 

собираніи

 

коллекцій

 

весьма

 

полезно

пользоваться

 

увеличительнымъ

 

стекломъ;—

 

нормальный

дѣтскій

 

умъ

 

по

 

природѣ

 

своей

 

пытливъ

 

и

 

его

 

необхо-

димо

 

лишь

 

воспитывать

 

и

 

направлять,

 

открывая

 

ему

 

все

новые

 

и

 

новые

 

міры.

 

Съ

 

тѣмъ

 

же

 

увеличительнымъ

 

сте-

кломъ

 

могутъ

 

быть

 

сдѣланы

 

опыты

 

разведенія

 

огня

 

гдѣ

нибудь

 

въ

 

полѣ.

Природа,

 

окружающая

 

насъ,

 

даетъ

 

неисчерпаемый

 

за-

пасъ

 

для

 

производства

 

наблюденій

 

и

 

для

 

пріобрѣтенія

знаній.

 

Въ

 

силу

 

этого

 

необходимо,

 

чтобы

 

учитель

 

умѣлъ

пользоваться

 

каждымъ

 

случаемъ,

 

объясняя

 

попутно

 

тотъ

или

 

другой

 

предметъ

 

или

 

явленіе

 

наглядно.

 

Такъ

 

напри-

мѣръ,

 

совершая

 

свою

 

образовательную

 

прогулку,

 

школа

будетъ

 

проходить

 

по

 

берегу

 

рѣки,

 

крутой

 

берегъ

 

которой

обнажилъ

 

свои

 

наслоенія,

 

вотъ

 

и

 

готовая

 

тема

 

для.инте-

реснаго

 

разсказа.

 

Повернули

 

школьники

 

въ

 

поле,

 

густо

усыпанное

 

камнями,

 

и

 

снова

 

является

 

возможность,

 

не

вдаваясь

 

въ

 

мелочи,

 

ознакомить

 

дѣтей

 

съ

 

тѣмъ

 

процес-

сомъ,

 

благодаря

 

которому

 

эти

 

камни

 

попали

 

на

 

ихъ

поле.

 

Что-же

 

касается

 

близъ

 

лежащаго

 

торфяного

 

болота,

то

 

внимательный

 

и

 

энергичный

 

учитель

 

не

 

пройдетъ

 

мимо

него,

 

а

 

воспользуется

 

случаемъ

 

наполнить

 

запасъ

 

прак-

тическихъ

 

знаній,

 

произведя

 

съ

 

помощью

 

мальчиковъ

опытъ

 

добычи

 

торфа,

 

ручнымъ

 

его

 

прессованіемъ,

 

высу-

шиваніемъ

 

на

 

солнцѣ

 

и,

 

наконецъ,

 

доказать

 

имъ,

 

какймъ

прекраснымъ

 

топливомъ

 

и

 

удобреніемъ

 

можетъ

 

быть

торфъ.

 

Весьма

 

возможно,

 

что

 

подъ

 

слоемъ

 

торфа

 

найдется

и

 

глина,

 

которая

 

въ

 

рукахъ

 

учителя

 

быстро

 

приметъ

форму,

 

скажемъ,

 

черепицы,

 

кирпича.

 

Пройдетъ

 

всего

 

нѣ-

сколько

 

дней,

 

тотъ-же

 

кирпичъ

 

можетъ

 

быть

 

обожженъ

школьниками.

Въ

 

лѣсу

 

кромѣ

 

знакомства

 

съ

 

породами

 

его,

 

полезно,

пользуясь

 

увеличительнымъ

 

стекломъ,

 

указать

  

на

 

тѣхъ
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паразитовъ,

 

которые

 

его

 

губятъ,—

 

обратить

 

вниманіе

 

уче-

никовъ

 

на

 

смолу,

 

посредствомъ

 

которой

 

дерево

 

какъ-бы

старается

 

залечить

 

свои

 

раны,

 

и

 

наконецъ

 

на

 

то,

 

какъ

полезна

 

человѣку

 

сама

 

по

 

себѣ

 

смола

 

и

 

что

 

изъ

 

нея

выдѣлывается.

Особенно

 

полезно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

Прави-

тсльствомъ

 

въ

 

первую

 

очередь

 

выдвинуть

 

вопросъ

 

о

крестьянскомъ

 

землеустройствѣ,

 

сдѣлать

 

всею

 

школою

иѣсколько

 

практическихъ

 

работъ

 

по

 

опредѣленію

 

площади

той

 

или

 

иной

 

крестьянской

 

усадьбы

 

и

 

еще

 

лучше

 

цѣлаго

надѣла,

 

расположенлаго

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

поляхъ

 

и

 

поло-

сахъ.

 

Такая

 

работа,

 

если

 

она

 

усвоится

 

учениками,

 

явится

крупнымъ

 

успѣхомъ

 

и

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

школа

вполнѣ

 

способна

 

дать

 

ученику

 

не

 

только

 

отвлеченныя,

 

но

и

 

практическія

 

знанія.

 

Во

 

время

 

производства

 

обмѣровъ

желательно,

 

чтобы

 

учитель

 

развивалъ

 

въ

 

ученикахъ

глазомѣръ, — свойство

 

весьма

 

цѣнное

 

въ

 

особенности

 

для

тѣхъ,

 

которымъ

 

придется

 

служить

 

родинѣ

 

въ

 

рядахъ

 

на-

шей

 

арміи.

Совершая

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

дальнія

 

прогулки,

 

полезно

цѣлой

 

школой

 

посѣтить

 

сосѣднюю

 

школу,

 

познакомиться

 

съ

ея

 

устройствомъ

 

и

 

тѣми

 

наглядными

 

пособіями

 

и

 

коллек-

ніями,

 

которыя

 

сосѣдняя

 

школа

 

съумѣла

 

собрать.

 

Обще-
иіе

 

дѣтей

 

между

 

собою,

 

совмѣстное

 

пѣніе

 

учениковъ

двухъ

 

школъ,

 

устроенные

 

тутъ-же

 

бѣга,

 

все

 

это

 

разви-

ваетъ

 

корпоративный

 

духъ;

 

выработываетъ

 

общительность,

ловкость,

 

вызываеть

 

соревнованіе,

 

пробуждаетъ

 

энергію.

Учитель,

 

умѣло

 

пользующийся

 

внѣкласснымъ

 

преподава-

иіемъ,

 

станетъ

 

скоро

 

кумиромъ

 

школы

 

и

 

онъ

 

достигнетъ

у

 

себя

 

небывалыхъ

 

результатовъ.

 

Необходимо

 

помнить

при

 

этомъ,

 

что

 

наиболѣе

 

способнымъ

 

ученикамъ

 

во

 

время

прогулки

 

можно

 

давать

 

нѣкоторыя

 

самостоятельный

 

по-

рученія:

 

обойти

 

близъ-лежащій

 

лѣсокъ,

 

опредѣливъ

 

его

приблизительную

 

площадь,

 

розыскать

 

въ

 

полѣ

 

тотъ

 

или

иной

 

видъ

 

растенія,

 

послать

 

впередъ

 

для

   

выбора

 

мѣста
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отдыха,

 

словомъ

 

все

 

то,

 

что

 

потребуетъ

 

отъ

 

ученика

 

его

собственнаго

 

я,

 

его

 

сноровки,

 

сообразительности,

 

вкуса

 

и

сметки,

 

все

 

то,

 

что

 

будетъ

 

способствовать

 

воспитанно

 

въ

немъ

 

разумной

 

самостоятельности

 

и

 

самодѣятолы-юсти.

Всѣ

 

такого

 

рода

 

занятія

 

обогатятъ

 

учащихся

 

боль-

шимъ

 

запасомъ

 

лшвыхъ

 

наблюдения,

 

знаній

 

и

 

умѣнія,

пробудятъ

 

интересъ

 

къ

 

окружающей

 

жизни

 

и

 

природѣ,

иробудятъ

 

истинную

 

любознательность

 

и

 

настоящій

 

инте-

ресъ

 

къ

 

хорошей

 

книгѣ.

 

Послѣ

 

этого

 

и

 

классное

 

препо-

даваніе

 

сдѣлается

 

болѣе

 

живымъ

 

и

 

содержательнымъ,

невольно

 

сблизится

 

съ

 

окружающей

 

действительной

жизнью:

 

читая

 

статьи

 

о

 

природѣ

 

и

 

ея

 

явленіяхъ,

 

будетъ-ли

то

 

статья

 

научно-дѣловая

 

или

 

художественно-написанная,

ученикъ

 

невольно

 

перенесется

 

къ

 

пережитому

 

и

 

обслѣ-

дованному

 

во

 

время

 

внѣшкольнаго

 

преподаванія,

 

а

 

не

будетъ

 

повторять

 

только

 

слова,

 

которыя

 

ничего

 

не

 

гово-

рятъ

 

его

 

душѣ,

 

какъ

 

нерѣдко,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

это

 

бываетъ

теперь.

 

Воспитательное

 

вліяніе

 

внѣшкольнаго

 

преподава-

нія

 

огромно

 

и

 

несомненно.

 

Одна

 

изъ

 

цѣлей

 

школы

 

соз-

дать

 

жизнерадостныхъ

 

счастливыхъ

 

людей.

 

Къ

 

сожалѣ-

нію

 

въ

 

современной

 

постановкѣ

 

школьнаго

 

преподаванія

многое

 

этому

 

противодѣйствуетъ.

 

Школьникамъ

 

иногда

разсказываютъ

 

о

 

заморскихъ

 

чудныхъ

 

странахъ,

 

гдѣ

 

все

такъ

 

ярко

 

роскошно

 

и

 

богато,

 

читаютъ

 

они

 

книги,

 

напи-

санныя

 

въ

 

этомъ

 

же

 

направленіи,

 

и

 

имъ

 

невольно

 

пред-

ставляется

 

родная

 

жизнь

 

и

 

природа

 

бѣдной,

 

сѣрой,

 

не-

приглядной,

 

отъ

 

которой

 

тоскливо

 

сжимается

 

душа

 

и

хочется

 

куда

 

либо

 

убѣжать.

 

Убогая

 

школьная

 

обстановка

и

 

скучное

 

преподаваніе

 

такое

 

настроеніе

 

усиливаютъ

 

во

многихъ

 

случаяхъ

 

до

 

значительной

 

напряженности.

 

Уча-

щіе

 

иногда

 

пытаются

 

подкрасить

 

неприглядную

 

действи-

тельность,

 

устраиваютъ

 

школьные

 

праздники,

 

преимуще-

ственно

 

елки.

 

Въ

 

тѣсномъ

 

помѣщеніи

 

собираютъ

 

дѣтей

 

и

множество

 

любопытныхъ,

 

украшаютъ

 

всякой

 

мишурой

 

елку,

добываютъ

 

плохонькій

 

граммрфонъ,

   

устраиваютъ

   

чтеніе
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въ

 

лицахъ,

 

иногда

 

и

 

въ

 

маскахъ,

 

басенъ,

 

иногда

 

ставятъ

даже.дѣтскіе

 

спектакли.

 

Все

 

это

 

въ

 

эстетическомъ

 

отно-

шены

 

очень

 

невысокаго

 

качества,

 

а

 

въ

 

воспитательномъ

имѣетъ

 

слишкомъ

 

много

 

отрицательныхъ

 

сторонъ;

 

такіе

праздники

 

пріучаіотъ

 

искать

 

эстетическаго

 

наслажденія

въ

 

празднично— наряженной

 

толпѣ

 

и

 

въ

 

весьма

 

искус-

ственной

 

обстановкѣ

 

городской

 

жизни,

 

родная-же

 

деревня

пачинаетъ

 

казаться

 

еще

 

болѣе

 

неприглядной

 

п

 

несчаст-

ной.

 

И

 

питомецъ

 

школы

 

нерѣдко

 

неудержимо

 

рвется

 

изъ

родной

 

среды

 

въ

 

невѣдомую

 

даль,

 

въ

 

городъ,

 

и

 

дай

 

Богъ,

чтобы

 

онъ

 

нашелъ

 

тамъ

 

нравственное

 

удовлетворение;

 

но

къ

 

несчастно

 

этого

 

почти

 

никогда

 

не

 

бываетъ.

 

Противо-

действовать

 

этому

 

необходимо,

 

и

 

лучшее

 

средство

 

въ

:-ітомъ

 

отношении— внѣшкольное

 

преподаваніе.

 

Природа,

даже

 

самая

 

бѣдная

 

и

 

скудная,

 

ыеизмѣримо

 

прекрасна,

величественна

 

и

 

богата,

 

съ

 

нею

 

не

 

можетъ

 

сравниться

никакое

 

произведете

 

искусства;

 

нужно

 

только

 

умѣть

 

ее

видѣть

 

и

 

чувствовать.

 

Научить

 

этому— значитъ

 

сдѣлать

человѣка

 

счастливымъ,

 

открыть

 

ему

 

источникъ

 

безконеч-

иаго

 

наслажденія.

 

Тотъ,

 

кто

 

понялъ

 

красоту

 

звѣзднаго

неба

 

и

 

облаковъ,

 

не

 

будетъ

 

ходить

 

съ

 

поникшей

 

головой

и

 

не

 

пойдетъ

 

искать

 

дешевыхъ

 

развлеченій:

 

онъ

 

полюбитъ

свое

 

„скудное

 

поле"

 

и

 

не

 

промѣняетъ

 

его

 

на

 

соблазны

города,

 

ш

На

 

ряду

 

съ

 

внѣшкольнымъ

 

преподаваніемъ

 

весьма

полезны

 

и

 

болѣе

 

отдаленный

 

школьныя

 

экскурсіи:

 

самое

путешествие

 

учащихся,

 

подъ

 

руководствомъ

 

учащихъ,

можетъ

 

быть

 

весьма

 

богато

 

разумными

 

впечатлѣніями:

осмотры

 

городовъ,

 

фабрикъ,

 

заводовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

несомнѣнно

обогащаютъ

 

разнообразными

 

впечатлѣніями,

 

пробуждають

любознательность

 

и

 

расширяютъ

 

кругозоръ

 

школьниковъ.

Чрезвычайно

 

полезны

 

и

 

экскурсіи

 

съ

 

цѣлыо

 

ознакомления

съ

 

памятниками

 

религіозно-историческими.

 

Церковная

старина

 

и

 

связанный

 

съ

 

нею

 

преданія

 

имѣются

 

повсюду,

и

 

толковое

 

ознакомленіе

 

съ

 

ними

 

школьниковъ

 

въ

 

высо-
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кой

 

степени

 

полезно.

 

Въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

конечно,

 

должны

принять

 

посильное

 

участіе

 

прежде

 

всего

 

законоучители.

На

 

ихъ

 

прямой

 

обязанности

 

лежитъ

 

ознакомить

 

учащихся

съ

 

особо

 

чтимыми

 

мѣстными

 

святынями

 

и

 

ихъ

 

значеніемъ

историческимъ

 

и

 

современнымъ.

 

Весьма

 

полезно

 

осмотрѣть

наиболѣе

 

замѣчательные

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

храмовъ

 

и

 

ихъ

достопримѣчательности.

 

Многочисленные

 

весьма

 

древніе

монастыри

 

Тверской

 

губерніи

 

даютъ

 

неисчерпаемо-богатый

матеріалъ

 

для

 

образовательныхъ

 

экскурсій.

 

Святыни

 

и

преданія

 

этихъ

 

монастырей-

 

-незамѣнимыя

 

воспитатель-

ный

 

средства.

 

Однѣ

 

святыни

 

города

 

Твери

 

даютъ

 

чрезвы-

чайно

 

много:

 

мощи

 

св.

 

Благовѣрнаго

 

Михаила

 

Ярославича,
Святителя

 

Арсенія,

 

келія

 

Митрополита

 

Филиппа

 

и

 

т.

 

и.

Ознакомленіе

 

учащихся

 

съ

 

древними

 

иконами,

 

съ

 

монас-

тырской

 

службой,

 

съ

 

особенностями

 

старинныхъ

 

церков-

ныхъ

 

напѣвовъ

 

Все

 

это

 

-

 

такое

 

богатство,

 

что

 

трудно

оцѣнить,

 

и

 

жаль,

 

что

 

это

 

богатство

 

остается

 

мертвымъ

капиталомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія.

 

Современная

 

школа

должна

 

имъ

 

воспользоваться

 

возможно

 

широко,

 

и

 

она

создастъ

 

русскихъ

 

людей,

 

знагощихъ

 

и

 

горячо

 

любящихъ
свою

 

родину,

 

какъ

 

въ

 

ея

 

прошломъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ея

 

настоя-

щей

 

живой

 

жизни,

 

для

 

которыхъ

 

подвижники

 

русской

земли

 

снова

 

сдѣлаются

 

живыми

 

свѣточами,

 

скрашиваю-

щими

 

сѣренькую

 

бѣцную

 

жизнь

 

и-

 

вдохновляющими

 

на

скромную

 

и

 

упорную

 

работу

 

не

 

только

 

лично

 

для

 

себя

 

и

для

 

своихъ

 

удовольствій,

 

но

 

и

 

во

 

славу

 

великой

 

родины

съ

 

ея

 

незыблемыми

 

основами — православной

 

вѣрой

 

и

православнымъ

 

Царемъ.

Воспитанные

 

по

 

такому

 

плану

 

ученики,

 

безъ

 

сомнѣнія,

въ

 

жизни

 

своей

 

не

 

разъ

 

скажу тъ

 

спасибо

 

школѣ,

 

давшей

правильное

 

направленіе

 

ихъ

 

способностямъ,

 

а

 

родина— за

воспитаніе

 

смѣлыхъ,

 

сообразительныхъ,

 

жизнеспособныхъ,

энергичныхъ

 

и

 

патріотичныхъ

 

гражданъ.

Затронутая

 

мною

 

тема

 

такъ

 

интересна,

 

такъ

 

обширна,

такъ

 

жизненна,

 

необходимость

 

измѣнить

  

схоластичность
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пынѣшняго

 

преподаванія

 

для

 

меня

 

такъ

 

ясна

 

и

 

убѣди-

тельна,

 

что

 

я,

 

сознавая

 

всѣ

 

недочеты

 

записки,

 

считаю

все

 

же

 

нужнымъ

 

доложить

 

ее

 

Училищному

 

Совѣту.

Цѣль

 

моей

 

докладной

 

записки

 

не

 

рѣшеніе

 

всей

 

за-

дачи

 

въ

 

полномъ

 

ея

 

объемѣ,

 

а

 

лишь

 

желаніе

 

указать

тотъ

 

путь,

 

по

 

которому

 

должна

 

итти

 

народная

 

школа

 

и

тѣ

 

способы,

 

которыми

 

необходимо

 

сдвинуть

 

ее

 

съ

 

мертвой

точки,

 

оживить

 

и

 

придать

 

ей

 

національный

 

и

 

практиче-

ский

 

характеръ.

Я

 

прибавлю

 

еще,

 

что

 

каждая

 

школа,

 

отправляясь

 

на

образовательную

 

прогулку,

 

несла

 

бы

 

съ

 

собою

 

нашъ

 

на-

ціональный

 

флагъ;

 

какъ

 

это

 

ни

 

стыдно,

 

но

 

большинство

и

 

взрослыхъ

 

не

 

зпаютъ

 

нашего

 

русскаго

 

національнаго

флага,

 

подъ

 

сѣныо

 

котораго

 

Россія

 

уже

 

давно

 

вступила

ко

 

второе

 

тысячелѣтіе

 

своего

 

существованія.

Заканчивая

 

свою

 

докладную

 

записку,

 

не

 

могу

 

умол-

чать

 

о

 

томъ,

 

что

 

если

 

наша

 

земская

 

народная

 

школа,

 

не

смотря

 

на

 

всю

 

невыгодную

 

обстановку,

 

сдѣлала

 

все,

 

что

могла,

 

и

 

чѣмъ

 

она

 

выгодно

 

отличается

 

отъ

 

многихъ

 

дру-

гихъ

 

школъ

 

сосѣднихъ

 

уѣздовъ,

 

то

 

этимъ

 

мы

 

всецѣло

обязаны

 

образцовой

 

самопожертвованной

 

и

 

глубоко

 

патріо-

тичной

 

дѣятельности

 

нашего

 

инспектора

 

Д.

 

А.

 

Исакова,

труды

 

котораго

 

уже

 

отмѣчены

 

присвоеніемъ

 

его

 

имени

одной

 

изъ

 

лучшихъ

 

школъ

 

нашего

 

уѣзда.

10-го

 

февраля

 

1909

 

года

 

Вышневолоцкій

 

Уѣздный

Училищный

 

Совѣтъ,

 

выслушавъ

 

докладную

 

записку

 

своего

Председателя

 

Князя

 

А.

 

А.

 

Ширинскаго-Шихматова

 

поста-

новилъ:

 

записку

 

принять,

 

отпечатать

 

и

 

разослать

 

по

 

всѣмъ

школамъ

 

уѣзда

 

для

 

точнаго

 

и

 

неуклоннаго

 

исполненія

 

и

руководства,

 

копію

 

препроводить

 

въ

 

Тверской

 

Губернски*

Училищный

 

Совѣтъ.

На

 

сей

 

докладной

 

запискѣ,

 

присланной

 

авторомъ

 

и

Его

 

Высокопреосвященству,

 

послѣдовала,

 

отъ

 

8

 

Апрѣля

1909

 

года

 

за

 

№

 

2290

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Владыки:
„Въ

 

Редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

 

Нахожу

 

весьма

•
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полезнымъ

 

(ознакомить

 

духовенство

 

и

 

учительскій

 

персо-

иалъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

спархіи

 

съ

 

запискою

 

князя

Ширинскаго-Шихматова,

 

дающею

 

прекрасные

 

руководящіе

советы

 

по

 

учебно-воспитательнымъ

 

вопросамъ

 

русской

школы".

iij

 

i _____________

Первая

 

выставка

 

по

 

'алкоголизму

 

въ

 

Россіи.

Первая

 

выставка

 

по

 

алкоголизму

 

въ

 

Россій

 

устроена

въ

 

г.

 

Москвѣ

 

московскимъ

 

обществомъ

 

народныхъ

 

чтецій

при

 

матеріальномъ

 

содѣйствіи

 

Министерства

 

Финансовъ.

Она

 

занимаетъ

 

скромное

 

помѣщеыіе

 

въ

 

домѣ

 

Полякова,

у

 

Малаго

 

Каменнаго

 

моста.

Всѣ

 

выставочные

 

экспонаты

 

подробно

 

и

 

всесторонне

освѣщаютъ

 

вопросъ

 

объ

 

алкоголизме

 

и

 

наглядно

 

знако-

мятъ

 

посѣтителя

 

со

 

всѣми

 

подробностями

 

государственной,

общественной

 

и

 

частной

 

жизни,

 

связанными

 

съ

 

употреб-

леніемъ

 

алкогольныхъ

 

напитковъ.

 

Вопросъ

 

объ

 

алкого-

лизме

 

изучается

 

и

 

литературою

 

и

 

наглядными

 

пособіями.

Такъ

 

какъ

 

литературное

 

изученіе

 

алкоголизма

 

затруд-

нительно,

 

а

 

для

 

многихъ

 

и

 

недоступно,

 

съ

 

другой

 

сто-

роны,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

наглядныя

 

пособія

 

по

 

алкоголизму

имѣютъ

 

несравненное

 

преимущество

 

по

 

силѣ

 

впечатлѣнія

въ

 

сравненіи

 

съ

 

литературою

 

по

 

сему

 

предмету,

 

то

 

уст-

ройство

 

этой

 

первой

 

въ

 

Россіи

 

выставки

 

слѣдуетъ

 

съ

восторгомъ

 

приветствовать.

 

Несомненно,

 

Московская

 

вы-

ставка

 

по

 

алкоголизму

 

съ

 

массой

 

наглядныхъ

 

пособій
будетъ

 

иметь

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

деле

 

борьбы

 

въ

Россіи

 

съ

 

пьянствомъ.

    

■"

Наглядныя

 

пособія,

 

представляющія

 

коллекціи

 

моде-

лей,

 

фотографическихъ

 

онимкоВъ,

 

рисунковъ,

 

картограммъ,

діаграммъ,

 

таблицъ

 

и

 

пр.

 

систематизированы

 

въ

 

отдель-

ныя

 

группы

 

и

 

подразделены

 

на

 

четыре

 

отдела.

1-й

 

отдѣлъ.

 

Здесь

 

помещаются

 

экспонаты,

 

характери-

4
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зующіе

 

производство

 

и

 

потребленіе

 

хмельныхъ

 

напитковъ

въ

 

главйыхъ

 

государствахъ

 

Европы;

 

географическое

 

рас-

предѣленіе

 

потреб ленія

 

спирта

 

въ

 

нагаемъ

 

отечестве

 

и

въ

 

дополненіе

 

карта,

 

отмечающая

 

места

 

селеній

 

ино-

родцевъ

 

съ

 

указаніемъ

 

на

 

употребленіе

 

ими

 

спеціальныхъ

епиртныхъ

 

напитковъ.

 

Изъ

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

Россія
по

 

количеству

 

потребленія

 

спирта

 

занимаетъ

 

почи

 

послед-

нее

 

место,

 

но

 

это

 

не

 

доказываешь,

 

что

 

русскій

 

народъ

грезвъ,

 

нѣтъ.

 

—

 

онъ

 

только

 

пьетъ

 

порывами,

 

съ

 

промежут-

ками,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

другіе

 

народы

 

постоянно — мето-

дически.

Здѣсь

 

же

 

таблица,

 

изображающая

 

меры

 

отрезвленія

народа:

 

законодательныя,

 

прямыя

 

и

 

косвенныя;

 

таблица

съ

 

нагляднымъ

 

анализомъ

 

процентнаго

 

содержанія

 

сахара

и

 

алкоголя

 

въ

 

различныхъ

 

винахъ;

 

отсюда

 

видно,

 

что

 

и

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

легкихъ

 

виноградныхъ

 

винахъ

есть

 

большой

 

процентъ

 

чистаго

 

спирта,

 

и

 

потому

 

взглядъ

па

 

невинность

 

ихъ

 

употребленія

 

является

 

самообманомъ;

экспонаты,

 

знакомящіе

 

съ

 

производствомъ

 

пива

 

въ

 

Россіи

и

 

вредными

 

суррогатами,

 

попадающими

 

въ

 

этотъ

 

напи-

токъ;

 

модели,

 

поясняющія

 

вредъ

 

и

 

отъ

 

умѣреннаго

 

упо-

требленія

 

хмельныхъ

 

напитковъ.

Далее,

 

въ

 

этомъ

 

же

 

общемъ

 

отдѣлѣ

 

крайне

 

инте-

ресны

 

діаграммы

 

и

 

таблицы,

 

изображающія

 

вліяніе

 

алко-

голя

 

на

 

продолжительность

 

жизни,

 

заболеваемость,

 

мало-

кровіе,

 

смертность,

 

душевныя

 

болезни,

 

самоубійство,

 

нес-

частные

 

случаи

 

въ

 

жизни

 

рабочихъ;

 

связь

 

алкоголизма

съ

 

преступностью;

 

отношеніе

 

рабочаго

 

и

 

креетьянскаго

бюджета

 

къ

 

расходамъ

 

на

 

водку

 

и 'др.

 

охмѣляющіе

 

на-

питки

 

(на

 

водку

 

тратится

 

отъ

 

J /-i

 

до

 

'/з

 

изъ

 

всехъ

 

рас-

ходуемыхъ

 

денегъ).

Изъ

 

таблицы,

 

уясняющей

 

отношеніе

 

между

 

малокро-

віемъ

 

и

 

возрастомъ,

 

съ

 

котораго

 

началось

 

употребленіе

епиртныхъ

 

напитковъ,

 

видно:

 

чѣмъ

 

раньше

 

началось

питье,

 

тѣмъ

 

выше

 

процентъ

 

малокровныхъ.

   

Самый

   

вы-
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сокій

 

процентъ

 

вообще

 

начинающихъ

 

пить

 

относится

 

къ

возрасту

 

отъ

 

15

 

до

 

24

 

летъ.

Изъ

 

діаграммы,

 

рисующей

 

употребленіе

 

алкоголя

детьми— школьниками

 

виденъ

 

очень

 

печальный

 

фактъ
алкоголизма

 

въ

 

школе;

 

трезвенниковъ

 

детей

 

только

 

6°/о—

9°/о,

 

а

 

остальные

 

или

 

пробовали

 

пить

 

или

 

были

 

даже

пьяны.

 

Діаграмма

 

„причины

 

самоубійствъ"

 

показывает ъ,

что

 

42

 

случая

 

изъ

 

100

 

самоубійствъ

 

произошли

 

отъ

пьянства.

 

Большое

 

количество

 

дълъ,

 

разбираемыхъ

 

въ

Окружныхъ

 

Судахъ,

 

вызваны

 

алкоголизмомъ.

 

Изъ

 

діаг-

раммы,

 

изображающей

 

отношеніе

 

несчастныхъ

 

случаевъ

съ

 

рабочими

 

въ

 

фабрикахъ

 

и

 

заводахъ

 

къ

 

днямъ

 

недели

видно,

 

что

 

большинство

 

несчастій

 

бываетъ

 

въ

 

понеде.ть-

никъ,

 

затемъ— въ

 

субботу,

 

а

 

наименьшее — въ

 

четвергъ,

что

 

стоитъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

злоупотреблепія

 

алкого-

лемъ.

 

Изъ

 

таблицы

 

„причины

 

душевныхъ

 

болезней

 

въ

Россіи"

 

видно,

 

что

 

въ

 

ряду

 

причинъ

 

душевныхъ

 

болез-

ней

 

алкоголизмъ

 

у

 

мужчинъ

 

занимаетъ

 

первое

 

место

(37%).

 

у

 

женщинъ— второе

 

(12%),

 

а

 

первое —душевное

потрясеніе.

Взаимоотношеніе

 

алкоголизма

 

и

 

болезней

 

человече-

скихъ

 

органовъ

 

прямо

 

поражаетъ:

 

здесь

 

восковыя

 

модели

здоровыхъ

 

и

 

пораженныхъ

 

органовъ

 

и

 

анатомическіе

препараты

 

въ

 

спирту

 

(сердце,

 

печень,

 

почки,

 

мозгъ).

 

съ

ужасными

 

последствіями

 

отравленія

 

алкоголемъ.

 

Въ

 

этомъ

Же

 

общемъ

 

отделе

 

обращаетъ

 

особое

 

вниманіе

 

„дерево-

эмблема

 

пьянства";

 

корень

 

его— пьянство,

 

а

 

плоды— на

дереве

 

бутылки

 

съ

 

такими

 

характерными

 

надписями:

самоубийство,

 

сумасшествіе,

 

ссоры,

 

тюрьма,

 

бездомностыі

др.

 

Эта

 

модель

 

особенно

 

ярко

 

и

 

наглядно

 

изображаетъ

последствія

 

пьянства

 

и

 

вліяніе

 

алкоголизма

 

на

 

народ-

ную

 

жизнь.

2-й

 

отдѣлъ—

 

справочный.

 

Здѣсь— бюро

 

выставки

 

для

справокъ

 

и

 

объясненій

 

выставочныхъ

 

экспонатовъ.
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3-й

 

отдѣлъ.

 

Борьба

 

съ

 

алкоголизмомъ

 

въ

 

Россіи

 

и

заграницей.

 

Здесь

 

экспонируютъ

 

главнымъ

 

образомъ

С.-Петербургское

 

и

 

Московское

 

столичныя

 

попечительства

о

 

народной

 

трезвости,

 

знакомящія

 

съ

 

деятельностью

 

своихъ

разнообразныхъ

 

учрежденій;

 

экспонаты

 

С.-Петербургскаго

Александро-Невскаго

 

Общества

 

трезвости,

 

съ

 

массою

 

об-

разцовъ

 

своихъ

 

изданій,

 

фотографій,

 

статистическихъ

данныхъ.

 

Способы

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ

 

заграницей:

виды

 

лечебницъ

 

для

 

алкоголиковъ

 

со

 

сведѣніями

 

о

 

нихъ,

снимки

 

пріютовъ

 

для

 

вытрезвленія

 

пьяныхъ;

 

свѣденія

объ

 

обществахъ

 

трезвости

 

заграницей;

 

данныя

 

о

 

„Готе-

боргской"

 

и

 

„американской"

 

системахъ

 

борьбы

 

съ

 

пьян-

ствомъ.

 

Проекты

 

нормальныхъ

 

пріютовъ

 

для

 

вытрезвленія

въ

 

Россіи;

 

представлены

 

результаты

 

лѣченія

 

алкоголи-

ковъ

 

посредствомъ

 

гипноза.

.

 

4-й

 

отдѣлъ.

 

Этотъ

 

отдѣлъ

 

пвеимущественно

 

для

 

на-

рода

 

и

 

очень

 

любопытенъ:

 

картины

 

антиалкогольнаго

содержанія,

 

печатныя

 

воззванія,

 

поученія

 

и

 

различный

дешевыя

 

изданія

 

о

 

вреде

 

пьянства.

 

Для

 

изображенія

вреда

 

здоровью

 

отъ

 

епиртныхъ

 

напитковъ — коллекція

органовъ

 

человѣка

 

(разъемная)

 

какъ

 

здоровыхъ

 

такъ

 

и

ловрежденныхъ

 

алкоголемъ.

Вниманіе

 

очень

 

многихъ

 

и

 

подолгу

 

останавливаетъ

поучительная

 

коллекція,

 

изображающая

 

непроизводитель-

ность

 

затратъ

 

на

 

водку:

 

съестные

 

продукты,

 

которые

можно

 

купить

 

за

 

25

 

коп.

 

вместо

 

'до

 

ведра

 

водки

 

(из-

вестное

 

количество

 

мяса,

 

колбасы,

 

сельдей,

 

картофеля,
чернаго

 

и

 

белаго

 

хлѣба

 

и

 

др.)

 

Посетителей

 

на

 

выставкѣ

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

бываетъ

 

очень

много,

 

по

 

буднямъ— меньше.

 

Выставка

 

открыта

 

ежедневно,

кромѣ

 

понедѣльниковъ

 

и

 

пятницъ.

По

 

окончаніи

 

обзора

 

всей

 

выставки

 

остается

 

сильное

впечатлеыіе

 

о

 

томъ

 

ужасномъ

 

пагубномъ

 

вліяніи

 

на

 

все

стороны

 

народной

 

жизни,

 

которое

 

производятъ

 

алкоголь-

ные

 

напитки;

 

укрепляется

 

сознаніе

   

необходимости

  

уси-



—

 

516

 

—

ленной

 

борьбы

 

съ

 

страшнымъ

 

бичемъ

 

человечества

 

—

алкоголизмомъ,

 

и

 

вместе

 

съ

 

этимъ

 

естественно

 

возни-

каетъ

 

чувство

 

искренней

 

и

 

глубокой

 

благодарности

 

ини-

ціаторамъ

 

и

 

устроителямъ

 

этой

 

„Первой

 

выставки

 

по

алкоголизму",

 

вложившимъ

 

массу

 

научныхъ

 

знаній,

 

труда,

времени

 

и

 

любви

 

къ

 

делу

 

въ

 

это

 

новое

 

доброе

 

начинаніс.

Священникъ

 

I.

 

Виноградовъ.

Содѳржаніе

 

части

 

нѳоф§иціальной:

 

Благодареніе

 

Господу

 

Богу,
дивному

 

во

 

святыхъ

 

Своихъ!— Рѣчь

 

высокопреосвященнаго

 

Алек-
сія,

 

архіепископа

 

тверскаго

 

при

 

встрѣчѣ

 

Ея

 

Высочества

 

В.

 

К.
Елисаветы

 

Ѳеодоровны

 

въ

 

Кашинскомъ

 

ВоскресеИскомъ

 

соборѣ.

Памяти

 

Благовѣрной

 

княгини

 

Анны

 

Кашинской.—Крестный

 

ходъ

изъ

 

г.

 

Твери

 

въ,г.

 

Кашинъ.— Къ

 

200-лѣтнему

 

юбилею

 

Полтав-
ской

 

битвы.— Отъ

 

Вышневолоцкаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.— Первая
выставка

 

по

 

алкоголизму

 

въ

 

Россіи.

Редакторъ

 

священникъ

 

Ж.

 

Любокій.

Печатать

 

дозволяется.

 

21

 

іюня

 

1909

 

года.

  

Архіепыскопъ

 

Алексій.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

 

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

ІПиканова.
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