
ж
809.

 

Въ

 

Р,

г.

  

Heap

$

     

T3MjbC^I#

ЕПАРХМЬНЫЯ

 

ВШМОСТИ

1

 

—

 

8

 

апрѣля.

(56-й

 

годъ

 

изданы).

       

І/и*

 

I

 

%JJj

№

 

13-14.

              

1917' года.

 

JLWV/
У

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
/

 

J

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.
По

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

22

 

февраля

 

1917

 

года,

управляющимъ

 

на

 

правахъ

 

настоятеля

 

Бѣлевекаго

 

Спаео-Пре-
ображенскаго

 

монастыря

 

назначенъ

 

Преосвященный

 

Михей,

бывшій

 

Епиекопъ

 

Уфимскій.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Рукоположены:

 

псаломщикъ-діаконъ

 

Тихвинской,

 

что

 

при

убѣжищѣ

 

Трухиной,

 

гор.

 

Тулы

 

церкви,

 

Леонидъ

 

Рахторицъ

 

во

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ломиполоза,

 

Новосильскаго

 

уѣзда

 

—

26

 

февраля

 

1917

 

года.

 

Діаконъ

 

12-ти

 

Апостольской

 

гор.

 

Тулы

церкви,

 

Іоаннъ

 

Бимберековъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Тара-

скова,

 

Каширскаго

 

уѣзда

 

—

 

26-го

 

февраля

 

1917

 

года.

 

Діаконъ

с.

 

Ильинскаго-Маклецъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Извольскій

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Лошачей,

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

—

5

 

марта

 

1917

 

года.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Благодати,

 

Ефремовскаго

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Сахаровъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Левенскаго,

Одоевскаго

 

уѣзда

 

— 12

 

марта

 

1917

 

года.

 

Діаконъ

 

с.

 

Веригина,

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Алексапдръ

 

Щегловъ

 

во

 

священвика

 

къ

 

цер-

кви

 

того

 

же

 

села

 

— 18

 

марта

 

1917

 

года.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Троиц-

каго

 

на

 

Филиной

 

Зушицѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Мерцаловъ

во

 

діакона,

  

съ

  

оставленіемъ

  

на

  

псаломщической

  

вакансіи

 

—
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18

 

марта

 

1917

 

года.

 

Діаконъ

 

церкви

 

с.

 

Богословскаго,

 

Кащир-
скаго

 

уѣзда,

 

Дмитрій

 

Подливаевъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

с.

 

Каргашина,

 

Каширскаго

 

уѣзда

 

— 19

 

марта

 

1917

 

года.

Определены:

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

—

 

къ

 

церкви

 

с.

 

То-

карева,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

заштатный

 

священникъ

 

церкви

 

се-

ла

 

Никитскаго

 

Бредихина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Вознесен-

скііі

 

—

 

24

 

февраля

 

1917

 

года.

 

На

 

діаконскія

 

мѣста

 

—

 

къ

 

Возне-

сенской

 

гор.

 

Каширы

 

церкви,

 

мѣстный

 

псаломщикъ-діаконъ

Николай

 

Успеискгй —

 

6

 

марта

 

1917

 

года.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Савин-

скаго

 

Высотскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ -діаконъ

с.

 

Скоморошекъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Цреображен-

скій — 17

 

марта

 

1917

 

года.

Допущены:

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщиковъ — къ

 

церкви

 

с.

 

Бере-

зовки,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

ученикъ

 

Тульской

 

духовной

семинаріи,

 

Дмитргй

 

Померанцевъ —

 

27

 

февраля

 

1917

 

года.

 

Къ

церкви

 

с.

 

Хотяновки,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Васи-

лій

 

Оычевь

 

—

 

7

 

марта

 

1917

 

года.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Большого

 

Ску-

ратова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

сего

села

 

Максимъ

 

Иваново

 

—

 

7

 

марта

 

1917

 

года.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Мо-

ногарова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Никита

 

Трушинъ

 

—

9

 

марта

 

1917

 

года.

 

Въ

 

с.

 

Варѳоломѣево,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Петръ

 

Шалгімовъ — 14

 

марта

 

1917

 

года.

 

Въ

 

село

Благодать,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Романъ

 

Павли-

новъ — 18

 

марта

 

1917

 

года.

 

Въ

 

с.

 

Ломиполозъ,

 

Новосильскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Котовъ

 

—

 

7

 

марта

 

1917

 

года.

 

Въ

с.

 

Рождествено,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

умершаго

 

псалом-

щика

 

Илья

 

Вознесеискій

 

— 16

 

марта

 

1917

 

года.

Перемещены:

 

священникъ

 

села

 

Казанскаго

 

Шелубяковъ,

Вепевскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Остроумовъ

 

и

 

священникъ

 

церкви

с.

 

Гритчина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Грибковъ

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

другого

 

—

 

28

 

февраля

 

1917

 

года.

 

Священникъ

 

церкви

с.

 

Боскресенскаго

 

на

 

Роскѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Зиновьева

къ

 

церкви

 

села

 

Сторожей,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда.

 

Священникъ

церкви

 

с.

 

Симакова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Илъинскій

 

на

 

службу

по

 

военному

 

вѣдомству — 11-го

 

марта

 

1917

 

года.

 

Псаломщикъ

Троицкоіі

 

г.

 

Каширы

 

церкви,

 

Александра

 

Маккавеевъ

 

къ

 

церкви

с.

 

Нижняго

 

Скворчаго,

 

Новосильскаго

 

уѣзда-— 27

 

февраля

 

1917

года.

 

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Слободскаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Семенова

  

къ

 

церкви

 

с.

 

Ананскаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда

 

—
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11

 

марта

 

1917

 

года.

 

Священникъ

 

церкви

 

с.

 

Страхова,

 

Кашир-

скаго

 

уѣзда,

 

Владимгръ

 

Богословскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Воскресенска

на

 

Роснѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда

 

— 17

 

марта

 

1917

 

года.

 

Протоіерей

Соборной

 

церкви

 

города

 

Богородицка

 

Іоаннъ

 

Рождественскгй

 

къ

церкви

 

с.

 

Глубокаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда.

 

Діаконъ

 

с.

 

Савинекаго

Высотскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Лебедевъ

 

къ

 

Собор-

ной

 

Николаевской

 

гор.

 

Епифани

 

церкви

 

— 17

 

марта

 

1917

 

года.

Діаконъ

 

с.

 

Краснаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Боброва

 

къ

Христорождественской

 

церкви,

 

что'^ъ

 

Чулковой

 

слободѣ,

 

на

псаломщическое

 

мѣсто

 

— 18-го

 

марта

 

1917

 

года.

 

Псаломщикъ

с.

 

Антончикова

 

—

 

Пятницы,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Влади-

мирскій

 

къ

 

Троицкой

 

г.

 

Каширы

 

церкви

 

— 15

 

марта

 

1917

 

года.

Діаконъ- псаломщикъ

 

Тульскаго

 

Кафедральнаго

 

собора

 

Сте-

фанъ

 

Капустина

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

пріюта

имени

 

Трухиной

 

въ

 

городѣ

 

Тулѣ

 

—

 

15-го

 

марта

 

1917

 

года.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Папоротки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Козьма

Чадаевъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Карамышева,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда

 

—

16-го

 

марта

 

1917

 

года.

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Колычева,

 

Крапи-

венскаго

 

уѣзда,

 

Емиліаиъ

 

Марѣевъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Веригина,

Одоевскаго

 

уѣзда

 

—

 

20-го

 

марта

 

1917

 

года.

Утверждены

 

въ

 

должности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

се-

ла

 

Любикова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Тихона

 

Соколова

 

—

 

1

 

марта

1917

 

года.

 

И.

 

д.

 

казначеи

 

Успенско-Иверскаго

 

монастыря

 

мо-

нахиня

 

Нина

 

—

 

28-го

 

февраля

 

1917

 

года.

 

Церковными

 

старо-

стами

 

—

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кузнецова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда

 

—

 

мѣ-

щанинъ

 

Александръ

 

Киселева.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Буйцъ,

 

Епифанскаго

уѣзда

 

—

 

крестьянинъ

 

Максима

 

Ромашина.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Бѣлаго

Колодезя,

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

—

 

крестьянинъ

 

Максимъ

 

Гришинъ..

Къ

 

церквамъ

 

селъ

 

Алексинскаго

 

уѣзда:

 

Татарскаго

 

—

 

крестья-

нинъ

 

Андрей

 

ЛІукипъ

 

и

 

Никулина

 

—

 

крестьянинъ

 

Ѳеодотъ

 

Су-

слит.

 

Къ

 

церквамъ

 

селъ

 

Каширскаго

 

уѣзда:

 

Яковскаго

 

—

 

кре-

стьянинъ

 

Андрей

 

Калабушкииъ,

 

Таптыкова — крестьянинъ

 

Григорій

Ѳедоровъ,

 

Барабанова

 

—

 

крестьянинъ

 

Ивапъ

 

Краснова,

 

Сивкова

 

—

крестьянинъ

 

Гриюрій

 

Филимонова

 

и

 

Жерновки

 

—

 

крестьянинъ

Афанасій

 

Грибовъ.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Гурова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда

 

—

крестьянинъ

 

Александрь

 

Хуторской.

 

Къ

 

церквамъ

 

селъ

 

Богоро-

дицкаго

 

уѣзда:

 

Папорошокъ

 

—

 

крестьянинъ

 

Сериъй

 

Шапкииъ

 

и

Коломенскаго

 

—

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Голевь.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Про-

нина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда

 

—

 

Василій

 

Акимовъ.

 

Къ

 

церквамъ

 

селъ
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Веневскаго

 

уѣзда:

 

Мочилъ

 

—

 

крестьянинъ

 

Сергѣй

 

Мартынова

 

и

Малыни

 

—

 

крестьянинъ

 

ІІетръ

 

Антонова.

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Покров-

скаго- Камынина,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда

 

—

 

крестьянинъ

 

Николай

Моисеево.

 

Къ

 

церквамъ

 

селъ

 

Тульскаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Зарытова

 

—

крестьянинъ

 

Николай

 

Кирюхинь

 

и

 

Суходолъ-Кишкина

 

—

 

кре-

стьянинъ

 

Василій

 

Чернова.

 

По

 

г.

 

Тулѣ,

 

Богородице-Рождествен-
ской

 

на

 

Ржавцѣ

 

церкви

 

—

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Рябчиковъ

 

и

Благовѣщенской

 

церкви

 

—

 

мѣщанинъ

 

Серіѣй

 

Воробьевъ.

Уволены:

 

за

 

штатъѴ-

 

священникъ

 

церкви

 

с.

 

Ананскаго,
Тульскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Надеоюдинъ —-'11-го

 

марта

 

1917

 

года.

Отъ

 

должности

 

—

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Варѳоломеева,

 

Алексин-

скаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Карницкій — 14

 

марта

 

1917

 

года.

 

Пса-

ломщикъ

 

с.

 

Березовки,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Калинни-

кова —

 

6

 

февраля

 

1917

 

года.

Исключены:

 

изъ

 

списковъ,

 

за

 

смертью —.священникъ

 

се-

ла

 

Рождествена

 

Мешерина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Іианнъ

 

Богоявлен-

скій — 10

 

января

 

1917

 

года.

 

Діаконъ

 

Соборной

 

гор.

 

Епифани

церкви

 

Николай

 

Боголюбовъ

 

—

 

28

 

февраля

 

1917

 

года.

 

Священ-

никъ

 

церкви

 

с.

 

Липицъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Троицкгй

25

 

февраля

 

1917

 

года.

 

Псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Прудного,

 

Туль-

скаго

 

уѣзда,

 

Левъ

 

Нокровскій

 

—

 

26

 

февраля

 

1917

 

года.

 

Мона-

хини

 

Тульскаго

 

Успенскаго

 

монастыря

 

Ангелина

 

—

 

20

 

февраля

1917

 

года

 

и

 

Соломія

 

—

 

21

 

февраля

 

1917

 

года.

Присоединен

 

къ

 

православію.

20

 

мая

 

1916

 

года

 

священникомъ

 

церкви

 

с.

 

Малыни,

 

Ве-

невскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣемъ

 

Смирновымъ

 

совершено

 

присоеди-

неніе

 

къ

 

Православной

 

церкви

 

Вицентія

 

Яновича

 

Садовника

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

православнаго

 

имени

 

Викентій.

Списокъ

 

пожертвованій.

Поступили

 

слѣдующія

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Кру-

тицъ,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

лица

 

236

 

руб.

на

 

ремонтъ

  

храма

 

и

 

крестьянки

  

Матроны

  

Плужниковой

  

кви-
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танція

 

Тульскаго

 

Отдѣленія

 

Государственная

 

Банка

 

въ

 

100

 

р.;

въ

 

церковь

 

с.

 

Бородина,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

мѣстнаго

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

137

 

руб.

 

на

 

постройку

храма;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Миленина,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

отъ

князя

 

Петра

 

Волконскаго

 

полное

 

священническое

 

и

 

діаконское

облаченія

 

и

 

другія

 

предметы

 

на

 

сумму

 

1200

 

руб.;

 

въ

 

Макаріев-

скую

 

Жабынскую

 

г.

 

Тулы

 

церковь,

 

отъ

 

Варвары

 

Бѣлобородо-

вой*

 

5°/о

 

краткосрочное

 

обязательство

 

государственнаго

 

казна-

чейства

 

на

 

сумму

 

1000

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Глухихъ

 

Полянъ,

Тульскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

Наталіи

 

Каржавиной

 

110

 

руб.

 

на

 

вѣчное

поминовеніе;

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Острецова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

отъ

неизвѣстнаго

 

3000

 

руб.

 

и

 

ковровъ

 

на

 

550

 

руб.;

 

въ

 

Бѣлевскую

Введенскую

 

Макарьевскую

 

пустынь,

 

отъ

 

Александры

 

Богояв-

ленской

 

200

 

руб.

 

на

 

поминовеніе,

 

отъ

 

Софіи

 

и

 

Ольги

 

Будыл-

ниныхъ

 

50

 

руб.

 

на

 

поминовеніе.

Отъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училища.

Пріемныя

 

испытанія

 

поступающимъ

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Туль-

скаго

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища

 

имѣютъ

 

быть

 

про-

изведены

 

4

 

и

 

5

 

мая

 

1917

 

года.

Отъ

 

Правленія

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Изъ

 

средствъ

 

Попечительства

 

за

 

вторую

 

половину

 

1916

 

—

1917

 

учебнаго

 

года

 

назначено

 

пособіе

 

слѣдугощимъ

 

воспитан-

никамъ

 

семинаріи:

Ѵ-го

 

класса.
Богословскому

 

Петру

  

. 7

 

р.

Мещерскому

 

Владиміру 5

 

р.

Троицкому

 

Владиміру

 

. 7

 

р. Осокину

 

Дмитрію

    

.

    

. 7

 

Р.

Никитскому

 

Вячеславу. 7

 

Р. Соболеву

 

Антонію

   

.

    

. 7

 

р.

Рудневу

 

Сергѣю

 

.

   

".

    

. 7

 

Р. Терновскому

 

Виктору

 

. 7

 

р.

Георгіевскому

 

Николаю 7

 

Р. Покрывалову

 

Евгенію

 

. 5

 

р.

Русанову

 

Ѳеодору

    

.

    

. 7

 

р. Богородицкому

    

Миха-

Рождественскому

    

Ми- 7

 

Р-

хаилу — Аннинскому 5

 

р. Добросклонскому

   

Сер-

Сахарову

 

Ивану

 

.

    

.

    

. 7

 

р. 7

 

Р.
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Коликову

 

Прохору

  

..4р.

Ткачеву

 

Михаилу

    

..4р.

БогоявленскомуСергѣю

    

5

 

р.

Никольскому

 

Анатолію

    

4

 

р.

Нектарову

 

Вячеславу

  

.

 

25

 

р.

изъ

 

Страхового

 

Об-

щества,

 

какъ

   

сыну

страхователя.

П-го

 

класса.

Лебедеву

 

Николаю

 

.

    

. 7

 

р.

Сперанскому

 

Веніамину 7

 

Р.

Конардову

 

Михаилу.

    

. 5

 

р.

Извольскому

 

Антонину. 7

 

Р.

Сотинскому

 

Петру

   

.

    

. 7

 

Р.

Позднышеву

 

Николаю . 5

 

р.

Георгіевскому

 

Констан-

7

 

Р.

Твердовскому

 

Андрею

 

. 7

 

Р-

Троицкому

 

Семеону.

    

. 7

 

Р.

Лебяженскому

 

Алексан-

дру

    

...... 7

 

Р.

Изъ

 

средствъ

  

Правленія

  

Семинаріи

  

назначено

   

15

 

марта

сего

 

года

 

пособіе

 

слѣдующимъ

 

ученикамъ:

IV

 

—

 

1

 

отд.
Сахарову

 

Виктору

   

.

    

. 7

 

р.

Глаголеву

 

Анатолію.

    

. 7

 

Р.
Глаголеву

 

Александру

 

. 7

 

Р. Сперанскому

 

Ивану .

    

. 7

 

Р.

Вельтищеву

    

Владими- Сахарову

 

Феодору

   

.

    

. 7

 

р.

ру

 

—

 

Чернскому

 

.

    

. 7

 

Р. Щеглову

 

Тихону .

    

.

    

. 7

 

Р.

Драчеву

 

Гавріилу

    

.

    

. 7

 

р. Докторову

 

Ивану.

    

.

    

. 3

 

р.

Иванову

 

Николаю

   

.

    

. 3

 

р. Калинникову

 

Василию

 

. 3

 

р.

Вельтищеву

    

Владими- Кедрову

 

Алексѣю

    

.

    

. 7

 

Р.

ру — Богородицкому 7

 

Р. Алферьеву

 

Михаилу.

    

. 7

 

р.

Сперанскому

 

Вячеславу 7

 

р. Богоявленскому

   

Нико-

Рождественскому

   

Вла- 7

 

р.

3

 

р. Корсунскому

 

Николаю. 7

 

р.
Сотинскому

 

Василію

   

. 7

 

р. Рудневу

 

Дмитрію

    

.

    

. 7

 

Р.

Глаголеву

 

Тихону

    

.

    

. 7

 

р. Архангельскому

   

Феод. 7

 

Р.

Сахарову

 

Василію

   

..7р.

Лебедеву

 

Георгію.

    

..7р.

Покровскому

 

Анатолію

    

7

 

р.

Глаголеву

    

Николаю

 

—

Богородицкому

   

..7р.

Смирнову

 

Александру

 

.

    

7

 

р.

Глаголеву

    

Михаилу

 

—

Крапивенскому

   

..5р.

Рудневу

 

Павлу

    

...

    

7

 

р.

Солодовникову

 

Кон-

стантину

    

....

    

7

 

р.

Архангельскому

    

Васи-

лію ...... 7

 

р.

Глаголеву

    

Михаилу

 

—

Одоевскому

    

...

    

7

 

р.

Богословскому

 

Але-

ксандру

 

..... 5

 

р.

Борисоглѣбскому

 

Сер-

гею

   

...... 7

 

р.

Русакову

 

Сергѣю.

    

..7р.

Богословскому

 

Василію

    

7

 

р.

Сахарову

 

Николаю

 

..7р.
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Введенскому

   

Алексан-

дру

    

...... 3

 

р.

Глаголеву

 

Борису

    

.

    

.

    

3

 

р.

IV

 

— 2

 

отд.

Богоявленскому

 

Ивану.

    

7

 

р.

II

 

класса.

Преображенскому

 

Ти-

хону

 

...... 3

 

р.

Цвѣткову

 

Евгенію

   

.

    

.

    

3

 

p.

Рождественскому

   

Але-

ксѣю...... 3

 

p.

Изъ

 

средствъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Дамскаго

 

Комитета

за

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

назначено

 

пособіе

 

слѣдующимъ

 

ученикамъ:

V

 

—

 

2

 

отд.

Щеглову

 

Александру

 

.

IV

 

—

 

1

 

отд.

Никольскому

 

Николаю

Никольскому

 

Павлу

   

.

IV

 

— 2

 

отд.

Никитскому

 

Сергѣю

 

.

Солнцеву

 

Николаю.

    

.

10

 

р.

10

 

р.

10

 

р.

10

 

р.

10

 

р.

II

 

—

 

1

 

отд.

Сотинскому

 

Петру.

    

.

    

10

 

р.

Троицкому

 

Петру

 

—

Одоевскому

  

.

    

.

    

.

    

10

 

р.

Смирнову

 

Василію.

    

.

    

10

 

р.

II

 

— 2

 

отд.

Шереметьеву

 

Петру

   

.

    

10

 

р.

II

 

— 3

 

отд.

Наумову

 

Сергѣю

    

.

    

.

    

10

 

р.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
Комитета

 

по

 

сооруженію

 

храма -памятника

 

имени

 

свят.

 

Сергія
на

 

КуЛиковомъ

 

полѣ

 

за

 

1916

 

годъ.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

1)

  

Остатокъ

 

на

 

1-е

 

января

 

1916

 

года

2)

  

Пожертвовано

3)

  

Сборъ

  

8

 

сентября

   

черезъ

   

Тульскую

Духовную

 

Консисторію

4)

   

Продана

 

лошадь

5)

  

Продано

 

10

 

боченковъ

 

цемента

6)

  

Укосъ

 

травы

 

.

7)

  

Аренда

  

земли

  

за

  

исключеніемъ

  

pa

схода

        

......

Итого.

Остатокъ

 

на

 

1

 

января

 

1917

 

года

 

.

.

  

7743 Р- 37

 

к

350 Р- —

 

к

0

.

  

6618 Р- 83

 

к

150 Р- —

 

к

110 Р- —

 

к

5 Р- —L

 

к

331 Р- 20

 

к

.

 

15305 Р- 40

 

к

.

  

1083 Р- 15

 

к
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Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

1)

  

Кровельныя

 

работы

2)

  

Столярная

 

работа

 

подсвѣчниковъ

3)

  

Лѣсъ

 

для

 

подсвѣчниковъ.

4)

  

Разный

 

мелочной

 

расходъ

5)

  

Вознагражденіе

 

десятнику

6)

  

Жалованье

 

сторожу

7)

   

Покупка

 

желѣзныхъ

 

связей,

 

болтовъ

и

 

гвоздей.....

8)

  

Покупка

 

каменныхъ

 

плитъ

 

для

 

пола

9)

  

Распилка

   

досокъ

  

для

 

рѣшетника

 

на

главѣ

        

.

10)

   

Кирпичныя

 

раббты

 

по

 

отдѣлкѣ

11)

  

Провозъ

 

и

 

тарифъ

 

разнаго

 

матеріала

12)

  

Уплачено

 

въ

 

счетъ

 

Ф.

 

Я.

 

Мишукову

за

 

утварь

 

.......

13)

  

Уплачено

 

сполна

 

П.

 

Н.

 

Шабарову

 

за

слесарныя

 

работы

       

.

         

.

14)

  

Плотничья

 

работа .

15)

   

Кузнечная

 

работа

 

.

16)

  

Уборка

 

на

 

зиму

    

.

 

.

17)

   

Покупка

 

кровельнаго

 

желѣза

18)

  

Настилка

 

каменнаго

 

пола

19)

  

Настилка

 

дубоваго

 

пола.

20)

  

Дубъ

 

для

 

лѣстницы

Итого

2875

 

р.

150

 

р.

55

 

р.

315

 

р.

618

 

р.

282

 

р.

59

 

р.

2295

 

р.

2000

  

р.

826

  

р.

2100

  

р.

59

  

р.

67- р.

515

  

р.

413

  

р.

360

  

р.

50

  

р.

—

 

к.

—

 

к.

75

 

к.

99

 

к.

—

 

к.

—

 

к.

732

 

р.

 

25

 

к.

247

 

р.

 

25

 

к.

55

 

к.

90

 

к.

202

 

р.

 

32

 

к.

—

 

к.

—

 

к.

70

 

к.

20

 

к.

—

 

к.

34

 

к.

—

 

к.

—

 

к.

14225

 

р.

 

25

 

к.

Предсѣдатель

 

Комитета

 

графъ

 

Ю.

 

Олсуфъевь.

Вакантный

 

мѣста,

*|

                                   

Священническгя.

С.

 

Лииицъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

февраля

 

1917

 

года.

Земли

 

церковной

 

58

 

дес.

 

1425

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

940.
Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

1

 

діаконѵ

 

и

 

2

 

пса-

ломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

286

 

руб.

66

 

коп.

 

и

 

540

 

руб.

 

38

 

коп.

 

°/о°/о

 

въ

 

годъ.
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С.

 

Симакова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

марта

 

1917

 

года.

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

618.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

1

 

священнику

 

и

 

1

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

казеннаго

 

жалованья

 

400

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

священника

имѣется

 

помѣщеніе.

С.

 

Страхова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

марта

 

1917

 

года.

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

1475

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

366.

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священнику

 

и

 

1

 

псаломщику.

 

Причтъ

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

400

 

руб.

 

и

 

°/0

 

°/0

 

съ

 

200

 

руб.

Для

 

священника

 

имѣется

 

помѣщеніе.

При

 

Соборной

 

церкви

 

города

 

Богородицка,

 

съ

 

16

 

марта

1917

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

106

 

десят.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

905.

Причта

 

положено

 

быть:

 

протоіерею,

 

2

 

священникамъ,

 

Ч

 

діако-

ну

 

и

 

3

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

750

 

руб.

 

и

 

362

 

руб.

 

32

 

коп.

 

въ

 

годъ.

С.

 

Слободскаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

марта

 

1917

 

г.

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

320

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

495.

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священнику

 

и

 

1

 

псаломщику.

 

Причтъ

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

392

 

р.

 

и

 

86

 

р.

 

57

 

к.

 

°/о°/о

 

въ

 

годъ.

Дгаконскія.

С.

 

Богословскаго,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

марта

 

1917

 

г.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

152.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

настоятелю,

 

вто-

рому

 

священнику

 

и

 

діакону.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

784

 

рубля

 

и

144

 

руб.

 

°/о°/о

 

съ

 

капитала.

С.

 

Краснаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

марта

 

1917

 

года.

Земли

 

церковной

 

55

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1228.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

1

 

священнику,

 

1

 

діакону

 

и

 

1

 

псаломщику.

 

Причтъ

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

269

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

32

 

руб.

30

 

коп.

 

°/0°/0

 

въ

 

годъ.

Псаломщичеекгя.

С.

 

Прудного,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

февраля

 

1917

 

года.

Земли

 

церковной

 

ЗІѴз

 

десят.

 

Прихожанъ

 

м. (

 

п.

 

1403.

 

Причта

положено

 

быть:

 

1

 

священнику,

 

1

 

діакону

 

и

 

1

 

псаломщику.

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

половинномъ

 

раз-

мѣрѣ.

С.

 

Антончикова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15-го

 

марта

1917

 

года.

   

Земли

   

церковной

  

36

 

десят.

   

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

549.
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Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священнику

 

и

 

1

 

псаломщику.

 

Причтъ

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

392

 

руб.

 

и

 

37

 

руб.

 

84

 

коп.

°/о°/о

 

въ

 

годъ.

При

 

Тульскомъ

 

Кафедральномъ

 

соборѣ,

 

съ

 

16-го

 

марта

1917

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

76

 

дес.

 

1814

 

кв.

 

саж.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

1

 

кафедральному

 

протоіерею,

 

1

 

ключарю,

 

2

 

свя-

щенникамъ,

 

1

 

протодіакону,

 

2

 

діаконамъ,

 

2

 

иподіаконамъ

 

и

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

жалованья

 

3594

 

р.

 

48

 

к.,

1930

 

руб.

 

30

 

коп.

 

°/о°/о

 

и

 

арендныхъ

 

денегъ

 

1940

 

руб.

 

въ

 

годъ.

С.

 

Папоротки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

марта

 

1917

 

г.

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

900

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1736.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

1

 

діакону

 

и

 

2

 

пса-

ломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

поло-

винномъ

 

размѣрѣ.

С.

 

Скоморошекъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

марта

 

1917

 

г.

Земли

 

церковной

 

61

 

дес.

 

2074

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1784.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

1

 

діакону

 

и

 

2

 

пса-

ломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

950

 

руб.

въ

 

годъ.

   

,

С.

 

Колычева,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20

 

марта

 

1917

 

г.

Земли

 

церковной

 

35

 

дес.

 

2180

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1376.

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священнику,

 

1

 

діакону

 

и

 

1

 

псалом-

щику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

269

 

руб.

 

50

 

коп.

и

 

14

 

руб.

 

56

 

коп.

 

%%

 

въ

 

годъ.

С.

 

Алексѣевскаго

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20-го.

 

марта

1917

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

 

225

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

м.

 

п.

 

471.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священнику

 

и

 

1

 

псалом-

щику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

392

 

рубля

 

и

21

 

руб.

 

90

 

коп.

 

%%

 

въ

 

годъ.

і»

Редакторъ

 

И.

 

Савичъ.

А



ту^ЬсщЯ'

1ПАРШЛЫШ

 

ВЕДОМОСТИ
1

 

—

 

8

 

апрѣля.

           

№

 

13—14.

               

1917

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ХРИСТОСЪ

 

ВОСКРЕСЕ!

Скоро

 

снова

 

и

 

снова

 

пронесутся

 

по

 

христіанскому

 

міру

эти

 

святыя

 

нобѣдныя

 

слова

 

торжествующей

 

Жизни

 

надъ

 

по-

пранной

 

смертью.

 

Слова

 

нашей

 

свѣтлой

 

надежды

 

въ

 

сумракѣ

тяжелыхъ

 

разочарованій,

 

слова

 

нашей

 

непоколебимой

 

вѣры

среди

 

мрака

 

гнетущихъ

 

еомнѣній,

 

безжалостно

 

попираемыхъ

идеаловъ.

 

Слова

 

нашей

 

радости

 

и

 

бодрости,

 

когда

 

вокругъ

столько

 

печали

 

и

 

унынія!

Христосъ

 

воскресе!

 

Побѣждена

 

смерть,

 

восторжествовала

Жизнь.

 

Смерть!..

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

ужаснѣе

 

ея!

 

Представьте,

что

 

съ

 

вами

 

случилось

 

бы

 

что-либо

 

самое

 

худшее,

 

какое-либо

величайшее

 

несчастіе.

 

И

 

все

 

же

 

это

 

бѣдствіе,

 

это

 

горе

 

будетъ

меньше,

 

будетъ,

 

можно

 

сказать,

 

ничто

 

по

 

сравненію

 

съ

 

вашей

смертью

 

для

 

васъ.

 

А

 

она

 

васъ

 

ждетъ.

 

Она

 

тяготѣетъ

 

надъ

вами.

 

Когда-нибудь

 

вы

 

непремѣнно

 

умрете,

 

и

 

это,

 

можетъ

быть,

 

будетъ

 

въ

 

слѣдующее

 

мгновеніе.

Теперь

 

вообразите

 

себѣ

 

любимаго,

 

самаго

 

дорогого

 

чело-

вѣка.

 

И

 

онъ

 

тоже

 

умретъ.

 

И

 

его

 

не

 

будетъ,

 

и

 

можетъ

 

быть

скоро,

 

очень

 

скоро.

 

Въ

 

каждое

 

мгновеиіе

 

умираетъ

 

на

 

землѣ

какой-либо

 

человѣкъ.

 

А

 

въ

 

нынѣшнее

 

время

 

кровопролитнѣй-

шей

 

войны

 

каждое

 

мгновеніе

 

умираютъ

 

сотни,

 

даже

 

тысячи,

можетъ

 

быть.

Если

 

бы

 

человѣкъ

 

могъ

 

представить

 

себѣ

 

весь

 

ужасъ

 

тя-

готѣющей

 

надъ

 

нимъ

 

и

 

его

 

близкими

 

ежеминутно

 

смерти,

 

онъ

или

 

сошелъ

 

бы

 

съ

 

ума

 

или

 

рѣшилъ

 

бы,

 

что

 

не

 

стоитъ

 

жить.

И

 

вотъ

 

этотъ

  

кошмаръ,

 

тяготѣющій

  

надъ

  

каждымъ

 

человѣ-
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комъ

 

и

 

надъ

 

всѣмъ

 

человѣчествомъ,

 

Воскресеніемъ

 

Христо-

вымъ

 

уничтоженъ.

 

Воскресеніемъ

 

Христа

 

человѣкъ

 

обнадеженъ,

что

 

онъ

 

будетъ

 

жить

 

по

 

смерти,

 

что

 

смерти,

 

слѣдовательно,

все

 

равно,

 

что

 

нѣтъ.

 

Вотъ

 

источникъ

 

и

 

основаніе

 

той

 

какой-то

невольной,

 

неудержимой,

 

безпредѣльной

 

радости,

 

которая

 

обу-

реваетъ

 

всѣхъ

 

въ

 

Свѣтлое

 

Христово

 

Воскресеніе!

Когда

 

мы

 

поздравляемъ

 

другъ

 

друга

 

съ

 

этимъ

 

праздни-

комъ,

 

мы

 

не

 

больше,

 

не

 

меньше

 

какъ

 

поздравляемъ

 

другъ

друга

 

съ

 

уничтоженіемъ

 

смерти

 

на

 

землѣ,

 

съ

 

возвращеніемъ

жизни

 

намъ

 

и

 

всѣмъ

 

близкимъ

 

нашимъ.

 

Какъ

 

же

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

не

 

цѣловаться

 

и

 

не

 

обниматься!

Когда

 

поздравляютъ,

 

то

 

и

 

желаютъ

 

чего-нибудь.

 

Чего

 

же

пожелать

 

намъ

 

другъ

 

другу

 

въ

 

этотъ

 

день

 

уничтоженія

 

смерти?

Смерть

 

Христовымъ

 

Воскресеніемъ

 

хотя

 

и

 

уничтожена,

 

но

 

унич-

тожена

 

въ

 

принципѣ,

 

потенціально.

 

Еще

 

гидра

 

эта

 

дышетъ,

хотя

 

она

 

на

 

послѣднемъ

 

издыханіи.

 

Она

 

уничтожится

 

совсѣмъ,

когда

 

и

 

мы

 

совоскреснемъ

 

со

 

Христомъ.

 

Воскресеніе

 

же

 

это

должно

 

произойти

 

прежде

 

всего

 

силою

 

духа

 

нашего.

Нужно

 

препобѣдить

 

въ

 

жизни

 

нашей

 

и

 

жизни

 

близкихъ

нашихъ

 

все

 

мертвенное,

 

бездушное,

 

весь

 

тлѣнъ,

 

«да

 

сооживемъ

и

 

воцаримся

 

со

 

Христомъ».

Итакъ,

 

читатели -друзья,

 

дружно

 

и

 

бодро

 

за

 

работу

 

на-

шего

 

духовнаго

 

со

 

Христомъ

 

совоскресенья!

Трудомъ

 

и

 

жертвами

 

укрѣпляется

 

свобода.

Мы

 

только

 

что

 

получили

 

гражданскую

 

свободу

 

и

 

право

самимъ

 

устраивать

 

свое

 

государство.

 

Это

 

—

 

общепризнанный

блага.

 

Но

 

надо

 

умѣть

 

ими

 

пользоваться.

 

Великое

 

благо

 

—

огонь,

 

необходимѣйшее

 

благо

 

—

 

вода;

 

но

 

то

 

и

 

другое,

 

при

 

не-

умѣломъ

 

или

 

неосторожномъ

 

пользованіи,

 

можетъ

 

сдѣлаться

для

 

насъ

 

иеточникомъ

 

величайшихъ

 

несчастій

 

и

 

страданій.

Какъ

 

же

 

намъ

 

всего

 

лучіпе

 

воспользоваться

 

только

 

что

 

полу-

ченными

 

благами?

 

—

 

Предадимся -ли

 

бездѣятельной

 

радости

 

и

ликованію

 

по

 

поводу

 

того,

 

что

 

получили

 

блага

 

свободы?

 

По-

зволимъ

 

ли

 

себѣ

 

каждый

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

ему

 

угодно?

 

Начнемъ

ли

 

всѣ

 

добиваться

 

осуществленія

 

своей

 

личной

 

или

 

классовой

воли

 

въ

 

общественныхъ

 

и

 

государственныхъ

 

дѣлахъ? —

 

Но

 

ясно,
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что

 

такое

 

использованіе

 

свободы

 

поведетъ

 

къ

 

застою,

 

разстрой-

ству

 

и

 

крушенію

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

и

 

всей

 

жизни

 

нашей.

 

Нѣтъ,

 

въ

этомъ

 

гибель;

 

нужно

 

другое.

 

Свою

 

волю

 

мы

 

должны

 

подчи-

нить

 

волѣ

 

Новаго

 

Правительства

 

и

 

поставленныхъ

 

имъ

 

новыхъ

и

 

неотставленныхъ

 

имъ

 

прежнихъ

 

начальниковъ.

 

Это

 

тѣмъ

естественнѣе

 

и

 

легче

 

сдѣлать,

 

что

 

Новое

 

Правительство

 

воз-

никло

 

и

 

желаетъ

 

управлять

 

страной

 

въ

 

согласіи

 

съ

 

волей

 

на-

рода.

 

И

 

какъ

 

это

 

ни

 

странно

 

на

 

первый

 

взглядъ,

 

но

 

сейчасъ,

при

 

свободѣ,

 

мы

 

несравненно

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

прежде,

 

должны

думать

 

и

 

заботиться

 

о

 

повиыовеніи

 

начальству.

 

При

 

отсутствіи

свободы

 

малѣйшее

 

расхожденіе

 

съ

 

властью

 

встрѣчало

 

препят-

ствія,

 

и

 

отъ

 

случаевъ

 

неповиновенія

 

государство

 

терпѣло

 

мало.

Теперь,

 

при

 

расширенной

 

области

 

дозволительнаго,

 

мы

 

сами

должны

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

повредить

 

власти

 

и

 

го-

сударству

 

какимъ-нибудь

 

своимъ

 

дѣйствіемъ

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

неповиновеніемъ.

 

Если

 

же

 

мы

 

не

 

позаботимся

 

объ

 

этомъ,

 

то

придемъ

 

къ

 

анархіи

 

и

 

всеконечной

 

гибели:

 

исторія

 

учитъ,

 

что

страна,

 

въ

 

которой

 

нѣтъ

 

повиновенія

 

власти

 

обречена

 

на

 

ги-

бель.—

 

Затѣмъ

 

нужно

 

намъ

 

теперь

 

имѣть

 

большое

 

вниманіе

 

и

разсужденіе

 

о

 

такихъ

 

государетвенныхъ

 

дѣлахъ,

 

о

 

которыхъ

прежде

 

мало

 

было

 

нужды

 

намъ

 

думать.

 

Они

 

дѣлались

 

безъ

насъ,

 

и

 

мы

 

не

 

чувствовали

 

себя

 

отвѣтственными

 

за

 

нихъ.

Теперь

 

отвѣтственность

 

за

 

многое

 

будетъ

 

ложиться

 

на

 

насъ,

такъ

 

какъ

 

мы

 

сами

 

призываемся

 

исторіей

 

и

 

событіями

 

къ

участію

 

въ

 

устроеніи

 

своего

 

государства.

Вслѣдствіе

 

разныхъ

 

взглядовъ

 

и

 

желаній,

 

при

 

устройствѣ

государетвенныхъ

 

дѣлъ,

 

могутъ

 

возникнуть

 

разногласія

 

среди

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

и

 

классовъ

 

населенія.

 

Это

 

естественно,

 

но

въ

 

этомъ —-и

 

великая

 

опасность.

 

Надо,

 

чтобы

 

общественные

дѣятели

 

страны

 

и

 

различные

 

классы

 

населенія

 

терпѣливо

 

и

мирно

 

договорились

 

до

 

пріемлемаго

 

рѣшенія

 

спорныхъ

 

вопро-

совъ

 

и

 

дѣлъ.

 

Всѣ

 

при

 

этомъ

 

должны

 

быть

 

готовы

 

идти

 

на

уступки

 

и

 

даже

 

на

 

жертвы

 

во

 

имя

 

гражданскаго

 

мира

 

и

 

об-

щаго

 

блага.

 

Если

 

мы

 

не

 

сдѣлаемъ

 

всего

 

этого,

 

мы

 

будемъ

недостойны

 

свободы,

 

и

 

она

 

отнимется

 

у

 

насъ.

 

Нѣтъ

 

другихъ

средствъ

 

удержать

 

ее

 

какъ

 

только

 

трудъ

 

и

 

жертвы.

Но

 

что

 

же

 

это

 

за

 

свобода,

 

если

 

во

 

имя

 

ея

 

призываютъ

не

 

къ

 

радости

 

и

 

ликованію,

 

а

 

къ

 

труду

 

и

 

жертвамъ?

 

Можетъ

быть,

 

кто

 

нибудь

 

подумаетъ

 

такъ.

 

Да,

 

къ

 

труду

 

и

 

къ

 

жертвамъ

во

 

имя

 

свободы

 

и

 

во

 

имя

 

своего

 

собственнаго

 

спасенія

 

призы-
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ваютъ

 

насъ

 

обстоятельства

 

времени.

 

Всего

 

менѣе

 

сейчасъ

можно

 

намъ

 

предаваться

 

безпечной

 

радости

 

и

 

торжеству:

 

не-

когда

 

и

 

рано

 

еще

 

торжествовать.

 

Радоваться

 

будемъ

 

послѣ,

когда

 

благополучно

 

окончимъ

 

войну

 

и

 

устроимъ

 

свое

 

раз-

строенное

 

государство.

 

А

 

пока

 

только

 

въ

 

трудѣ

 

и

 

жертвахъ

все

 

наше

 

епасеніе,

 

вся

 

наша

 

свобода,

 

вся

 

наша

 

побѣда!

О

 

повиновеніи

 

временному

 

правительству.

Крупный

 

политическія

 

событія

 

совершились

 

у

 

насъ

 

въ

послѣднее

 

время.

 

Государь

 

Императоръ,

 

для

 

блага

 

страны

 

и

народа,

 

отрекся

 

отъ

 

престола.

 

Безъ

 

воли

 

народной

 

не

 

согла-

сился

 

принять

 

на

 

себя

 

монаршее

 

бремя

 

великій

 

князь

 

Михаилъ

Александровичъ.

 

И

 

вотъ,

 

временно,

 

во

 

главѣ

 

правительства

нашего

 

стали

 

наши

 

избранники -члены

 

Государственной

 

Думы.

Въ

 

трудную,

 

тяжкую

 

годину

 

великихъ

 

испытаній

 

приняли

 

на

себя

 

управленіе

 

наши

 

лучшіе

 

люди,

 

печальное

 

наслѣдіе

 

оста-

вила

 

имъ

 

прежняя

 

власть,

 

много

 

нужно

 

силъ,

 

энергіи,

 

мудрости

и

 

опытности,

 

чтобы

 

спасти

 

страну

 

отъ

 

окончательной

 

погибели.

Только

 

при

 

твердой

 

увѣренности

 

въ

 

согласіи,

 

единеніи

 

и

 

содѣй-

ствіи

 

всего

 

народа

 

можно

 

взяться

 

въ

 

такой

 

критичеекій

 

мо-

ментъ

 

за

 

управленіе

 

страной.

 

И

 

нашъ

 

дѣйствительно

 

долгъ,

наша

 

прямая,

 

святая

 

обязанность,

 

какъ

 

членовъ

 

государства

 

и

тѣмъ

 

болѣе

 

христіанъ,

 

оказать

 

временному

 

правительству

 

вся-

ческую

 

поддержку

 

и

 

прежде

 

всего

 

повиновеніе.

Для

 

насъ,

 

христіанъ,

 

происшедшій

 

государственный

 

пере-

воротъ

 

есть

 

неисповѣдимый

 

путь

 

Промысла

 

Божія

 

о

 

насъ

 

и

нашей

 

роцинѣ.

 

Благоиромыслительный

 

Богъ,

 

обращающій

 

свою

заботливость

 

и

 

на

 

участь

 

воробья

 

и

 

на

 

полевую

 

травку

 

(Мѳ.

 

10г

29;

 

Лук.

 

12,

 

28),

 

особенное

 

и

 

большее

 

имѣетъ

 

попеченіе

 

о

 

лю-

дяхъ,

 

сохраняя

 

и

 

благоустрояя

 

союзъ

 

ихъ

 

въ

 

быту

 

семейномъ

и

 

гражданскомъ.

 

Въ

 

десницѣ

 

Всевышняго

 

содержатся

 

всѣ

 

го-

сударства,

 

страны

 

и

 

народы,

 

по

 

Его

 

всемогущей

 

волѣ

 

происхо-

дятъ

 

въ

 

нихъ

 

тѣ

 

или

 

другія

 

перемѣны.

 

Для

 

благоденствія

 

и

благоустроенія

 

людей

 

Онъ

 

устанавливаетъ

 

среди

 

нихъ

 

власти

и

 

нашъ

 

долгъ

 

повиноваться

 

послѣднимъ,

 

какъ

 

Божію

 

устано-

 

•

вленію:

 

«всяка

 

душа

 

властемъ

 

предержащимъ

 

да

 

повинуется,

говоритъ

 

ап.

 

Павелъ,

 

нѣсть

 

бо

 

власть

 

аще

 

не

 

отъ

 

Бога,

 

сущіи.
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же

 

власти

 

отъ

 

Бога

 

учинены

 

суть

 

(Рим.

 

13,

 

1).

 

Эта

 

священная

обязанность

 

заповѣдана

 

намъ

 

—

 

христіанамъ

 

и

 

Самимъ

 

Спаси-
телемъ.

 

Господь

 

нашъ

 

ІисіуЪъ

 

Христосъ

 

не

 

только

 

оставилъ

намъ

 

завѣтъ

 

повиновенія,

 

сказавъ:

 

«воздадите

 

кесарева

 

кеса-

реви»,

 

но

 

освятилъ

 

его

 

собственнымъ

 

примѣромъ.

 

Вся

 

земная

жизнь

 

Спасителя

 

—

 

отъ

 

самаго

 

рожденія

 

до

 

смерти

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

намъ,

 

что

 

Онъ

 

«не

 

пререкъ

 

ниже

 

возопилъ

 

когда

 

про-

тиву

 

власти

 

земной»

 

(Мѳ.

 

12,

 

19),

 

не

 

подалъ

 

ни

 

малѣйшаго

повода

 

къ

 

противленію

 

ей,

 

исполнялъ

 

всѣ

 

обязанности,

 

возла-

гаемыя

 

ею,

 

кротостью

 

и

 

смиреніемъ

 

подвергся

 

суду

 

ея,

 

бывъ

послушливъ

 

даже

 

до

 

смерти

 

и

 

смерти

 

крестной,

 

позорной,

 

не-

заслуженной

 

(Фил.

 

2^8).

 

Какъ

 

Царь

 

Царствующихъ

 

и

 

Господь

госиодствующихъ,

 

Онъ

 

не

 

обязанъ

 

былъ

 

къ

 

такому

 

послуша-

нію

 

предъ

 

своими

 

рабами.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

на

 

это

 

была

 

воля

Господня,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

нужно

 

было

 

для

 

славы

 

Божіей,

 

то

Господь,

 

какъ

 

агнецъ

 

безгласный,

 

покорно

 

предалъ

 

себя

 

въ

руки

 

судей

 

и

 

владыкъ.

Такому

 

же

 

безпрекословному

 

послушанію

 

предержащимъ

властямъ

 

научаютъ

 

насъ

 

и

 

первые

 

христіане,

 

которые

 

своимъ

смиреніемъ

 

и

 

безропотнымъ

 

перенесеніемъ

 

страданій

 

нерѣдко

покоряли

 

черствыя

 

сердца

 

владыкъ

 

—

 

гонителей.

 

«Въ

 

чемъ

 

мы

христіане

 

не

 

повиновались

 

земнымъ

 

властямъ?

 

спрашивалъ

св.

 

Іустинъ

 

мученикъ

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

христіанъ

 

у

 

своихъ

 

вла-

стелиновъ

 

гонителей.

 

Мы

 

первые

 

изъ

 

всѣхъ

 

стараемся

 

платить

подати,

 

какъ

 

намъ

 

заповѣдано

 

Іисусомъ

 

Христбмъ.

 

Мы

 

покла-

няемся

 

единому

 

Богу,

 

а

 

вамъ

 

съ

 

радостью

 

служимъ

 

и /

 

вмѣстѣ

молимся

 

за

 

царей».

 

И

 

дѣйствительно,

 

помимо

 

одной

 

религіи,

во

 

всемъ

 

остальномъ

 

они

 

безпрекословно

 

повиновались

 

своимъ

повелителямъ.

 

Когда,

 

напримѣръ,

 

богоотступникъ

 

Юліанъ

 

по-

велѣвалъ

 

«принести

 

жертву

 

идоламъ»,

 

христіане

 

отказались,

 

а

когда

 

онъ

 

говорилъ:

 

«ступайте

 

—

 

сражайтесь»,

 

они

 

немедленно

исполнили

 

его

 

приказаніе.

Какъ

 

легко,

 

братіе,

 

и

 

свободно

 

мы

 

можемъ

 

исполнить

 

эту

заповѣдь

 

Божію

 

и

 

Господню

 

теперь.

 

Во

 

главѣ

 

нашего

 

прави-

тельства

 

стоятъ

 

не

 

деспоты,

 

изверги,

 

гонители

 

первыхъ

 

вѣковъ

христіанства,

 

за

 

одно

 

имя

 

Христово

 

сажавшіе

 

на

 

колья,

 

сожи-

гавшіе

 

на

 

кострахъ

 

и

 

возноеившіе

 

на

 

позорные

 

столбы;

 

но

 

—

наши

 

русскіе

 

люди,

 

по

 

большей

 

части

 

православные,

 

наши

избранники,

 

тѣ

 

лучшіе,

 

разумные

 

люди,

 

которыхъ

 

мы

 

послали

въ

 

Государственную

 

Думу.

 

Не

 

для

 

славы

 

и

 

власти

 

только

 

взяли
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они

 

управленіе

 

страной,

 

но

 

чтобы

 

спасти

 

свою

 

родину

 

отъ

 

по-

гибели

 

и

 

иноземнаго

 

и

 

иновѣрнаго

 

порабощенія.

 

Они

 

исполнены

однимъ

 

желаніемъ,

 

они

 

преслѣдуютъ

 

одну

 

задачу

 

—

 

доставить

своему

 

народу

 

миръ,

 

благоденствіе

 

и

 

счастье.

 

Какъ

 

же

 

такому

правительству

 

намъ

 

не

 

повиноваться?

 

Какъ

 

его

 

не

 

поддержи-

вать?

 

Какъ

 

около

 

него

 

не

 

объединяться?

 

Какъ

 

по

 

его

 

призыву

не

 

удвоить

 

свою

 

энергію?

 

Какъ

 

усиленно

 

и

 

упорно

 

не

 

трудиться?

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

мы

 

при

 

прежнемъ

 

правительствѣ

 

тру-

дились

 

и

 

работали,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

должны

 

трудиться

 

и

 

рабо-

тать

 

теперь,

 

когда

 

знаемъ,

 

что

 

новое

 

народное

 

правительство

преслѣдуетъ

 

съ

 

нами

 

одну

 

задачу

 

—

 

счастье

 

страны.

 

Если

 

мы

прежнему

 

правительству

 

повиновались

 

не

 

за

 

страхъ

 

только,

 

но

и

 

за

 

совѣсть,

 

то

 

тѣмъ

 

больше

 

имѣетъ

 

основаній

 

къ

 

повино-

венію

 

тѣмъ,

 

которыхъ

 

мы

 

сами

 

избрали.

 

Въ

 

такомъ

 

безпре-

кословномъ

 

повиновеніи,

 

объединеніи

 

вокругъ

 

народной

 

власти

никогда

 

кажется

 

наше

 

правительство

 

такъ

 

не

 

нуждалось,

 

какъ

сеіічасъ.

 

Не

 

было

 

еще

 

кажется

 

столь

 

побудительныхъ

 

причинъ

къ

 

дружной,

 

мирной,

 

любовной

 

работѣ

 

на

 

пользу

 

отечества,

какъ

 

теперь,

 

потому

 

что

 

во

 

всей

 

исторіи

 

ея

 

не

 

было

 

столь

опаснаго

 

момента

 

для

 

цѣлости

 

и

 

независимости

 

нашей

 

родины,

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Мы

 

должны

 

помнить,

 

что

 

грозный,

упорный

 

внѣшній

 

врагъ

 

стоитъ

 

стальной

 

стѣной

 

на

 

нашей

землѣ,

 

зорко

 

присматривается

 

къ

 

нашимъ

 

внутреннимъ

 

непо-

рядкамъ,

 

внимательно

 

слѣдитъ

 

за

 

каждымъ

 

нашимъ

 

движе-

ніемъ

 

и

 

несомнѣнно

 

выжидаетъ

 

удобнаго

 

момента

 

нанести

нашимъ

 

героямъ

 

рѣшительный

 

ударъ.

 

Эта

 

страшная

 

опасность

отъ

 

внѣшняго

 

врага

 

должна

 

сплотить

 

насъ

 

во

 

едино

 

настолько

крѣпко,

 

какъ

 

неразрывно

 

связаны

 

между

 

собою

 

члены

 

нашего

организма.

 

Предъ

 

этой

 

грозной

 

опасностью

 

—

 

подпасть

 

подъ

власть

 

тевтоновъ,

 

должны

 

смолкнуть

 

веѣ

 

домашнія

 

распри

 

и

несогласія.

 

Эта

 

нависшая

 

надъ

 

нашимъ

 

отечествомъ

 

грозная

туча

 

тѣмъ

 

болѣе

 

заставляетъ

 

насъ

 

поддержать

 

наше

 

прави-

тельство

 

и

 

оказывать

 

ему

 

всяческое

 

повиновеніе,

 

потому

 

что

всѣ

 

благія

 

намѣренія

 

и

 

начинанія

 

его

 

останутся

 

безплодными,

если

 

мы

 

—

 

подчиненные

 

не

 

будемъ

 

проводить

 

ихъ

 

въ

 

жизнь.

Итакъ,

 

братіе,

 

для

 

блага

 

нашей

 

родины

 

и

 

насъ

 

самихъ,

для

 

сохраненія

 

вѣры

 

православной,

 

объединимся

 

вокругъ

 

но-

ваго

 

народнаго

 

временнаго

 

правительства,

 

окажемъ

 

ему

 

всяче-

скую

 

поддержку

 

въ

 

благихъ

 

начинаніяхъ,

 

направленныхъ

 

къ

счастью

 

страны,

 

поможемъ

 

ему

 

вывести

 

нашу

 

родину

 

на

 

путь
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внутренняго

 

и

 

внѣшняго

 

процвѣтанія,

 

будемъ

 

повиноваться

 

и

исполнять

 

его

 

повелѣнія

 

не

 

за

 

страхъ

 

только,

 

но

 

единственно

за

 

совѣеть,

 

будемъ

 

слушаться

 

его

 

не

 

какъ

 

человѣческаго

 

изо-

брѣтенія,

 

но

 

какъ

 

Божественнаго

 

установленія.

 

Аминь.

Свящ.

 

П.

 

Невскій.

Поученіе

 

о

 

свободе

 

совести.

Братіе

 

христіане.

 

Среди

 

екорбей

 

и

 

испытаній,

 

переживае-

мыхъ

 

нашимъ

 

отечествомъ

 

въ

 

настоящую

 

тяжелую

 

войну,

 

мы

услышали

 

радостную

 

вѣсть

 

о

 

свободѣ.

 

Наше

 

временное

 

прави-

тельство

 

объявило

 

русскому

 

народу,

 

что

 

онъ

 

отнынѣ

 

призванъ

самостоятельно

 

устраивать

 

судьбу

 

своей

 

родины;

 

изъ

 

обыва-

теля —

 

русскій

 

человѣкъ

 

сдѣлался

 

теперь

 

полновравнымъ

 

гра-

жданиномъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

правами

 

гражданина

 

русскій

 

человѣкъ

получилъ

 

и

 

право

 

на

 

свободу

 

совѣсти,

 

слова,

 

неприкосновен-

ности

 

личности.

Великое

 

слово

 

свобода.

 

Много

 

говоритъ

 

оно

 

нашему

 

сердцу

и

 

великія

 

обязанности

 

возлагаетъ

 

на

 

насъ,

 

дарованная

 

намъ

свобода.

 

Что

 

же

 

такое

 

свобода,

 

о

 

которой

 

теперь

 

такъ

 

много

говорятъ

 

и

 

пишутъ.

 

И

 

почему

 

люди

 

такъ

 

восторженно

 

привѣт-

ствуютъ

 

наступившіе

 

дни

 

свободы.

 

Слово

 

Божіе

 

ясно

 

говоритъ

намъ,

 

что

 

основаніе

 

свободы

 

заключается

 

въ

 

самомъ

 

Богѣ.

Богъ

 

свободенъ

 

и

 

свобода

 

вѣнецъ

 

Его

 

совершенствъ.

 

Человѣка

Богъ

 

сотворилъ

 

по

 

образу

 

Своему

 

и

 

по

 

подобію,

 

слѣдовательно,

и

 

человѣкъ,

 

какъ

 

образъ

 

Божій,

 

есть

 

существо

 

разумно-сво-

бодное.

 

Онъ

 

на

 

то

 

и

 

созданъ,

 

чтобы

 

разумно

 

и

 

сознательно

стремиться

 

къ

 

Богу,

 

добру

 

и

 

правдѣ.

 

Человѣкъ

 

долженъ

 

быть

сознательнымъ

 

и

 

свободнымъ

 

сыномъ

 

Бога,

 

а

 

не

 

рабомъ,

 

ко-

тораго

 

иасильно

 

заставляютъ

 

служить

 

своему

 

господину.

 

Та-

кова,

 

братіе,

 

нравственная

 

свобода

 

человѣка,

 

вложенная

 

въ

него

 

Самимъ

 

Творцомъ.

 

Но,

 

но

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

человѣкъ

 

раз-

вивается

 

умственно

 

и

 

нравственно,

 

онъ

 

начинаетъ

 

искать

 

сво-

боды

 

для

 

себя

 

и

 

во

 

внѣшнемъ

 

мірѣ.

 

Человѣкъ

 

желаетъ

 

жить

и

 

устраивать

 

свою

 

жизнь

 

«такъ,

 

какъ

 

онъ

 

находитъ

 

это

 

луч-

шимъ

 

для

 

себя.

 

Онъ,

 

напримѣръ,

 

хочетъ

 

думать

 

и

 

вѣрить

 

такъ,

какъ

 

ему

 

подсказываетъ

 

его

 

разумъ

 

и

 

совѣсть;

 

онъ

 

всячески

желаетъ

 

оградить

 

свою

   

личную

   

жизнь

  

отъ

 

вмѣшательства

 

и
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произвола

 

внѣшней

 

опеки;

 

однимъ

 

словомъ

 

—

 

человѣкъ

 

ищетъ

гражданской

 

свободы,

 

какъ

 

основы

 

для

 

своей

 

жизни

 

и

 

дѣя-

тельности.

 

И

 

Св.

 

Писаніе,

 

хотя

 

и

 

цѣнитъ

 

выше

 

всего

 

свободу

духа,

 

но

 

и

 

гражданскую

 

свободу

 

считаетъ

 

дѣломъ

 

очень

 

важ-

нымъ.

 

Ап.

 

Павелъ

 

пишетъ

 

рабу

 

христіанину:

 

если

 

ты

 

можешь

сдѣлаться

 

свободнымъ,

 

то

 

лучшимъ

 

воспользуйся

 

(I

 

Кор.

 

VII,

 

21).

Значитъ,

 

гражданская

 

свобода

 

есть

 

лучшее

 

состояніе,

 

чѣмъ

рабство

 

или

 

хоть

 

правительственная

 

опека.

 

Тотъ

 

же

 

апостолъ,

когда

 

его

 

подвергали

 

истязаніямъ

 

на

 

судѣ,

 

ссылался

 

на

 

одну

изъ

 

дарованныхъ

 

теперь

 

свободъ

 

—

 

на

 

неприкосновенность

 

своей

личности,

 

какъ

 

римскаго

 

гражданина.

 

Всѣ

 

апостолы

 

и

 

пропо-

вѣдники

 

евангелія

 

широко

 

пользовались

 

свободой

 

слова

 

и

 

вѣ-

роисповѣданія,

 

отстаивая

 

это

 

право

 

иредъ

 

судьями

 

и

 

началь-

никами.

 

Та

 

свобода

 

совѣсти,

 

которой

 

требовали

 

проповѣдники

евангелія,

 

дана

 

теперь

 

всѣмъ

 

людямъ.

 

Всякій

 

можетъ

 

держаться

той

 

религіи,

 

какую

 

онъ

 

признаетъ

 

для

 

себя

 

лучшей.

 

Никакихъ

принужденій

 

и

 

насилій

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры

 

быть

 

не

 

можетъ

 

и

 

не

должно.

 

По

 

отношенію

 

ко

 

всѣмъ

 

иновѣрцамъ

 

и

 

иномыслящимъ

можно

 

дѣйствовать

 

однимъ

 

способомъ:

 

терпѣніемъ,

 

любовью,

убѣжденіемъ

 

и

 

просвѣщеніемъ.

Но

 

эта

 

свобода

 

совѣсти,

 

возвѣщенная

 

гражданами

 

рос-

сійскаго

 

государства,

 

возлагаетъ

 

на

 

насъ,

 

православныхъ

 

хри-

стіанъ,

 

болыпія

 

обязанности.

 

Нельзя

 

думать,

 

что,

 

получивъ

свободу

 

совѣсти,

 

люди

 

успокоятся

 

и

 

станутъ

 

жить

 

мирно.

Противники

 

православной

 

церкви

 

—

 

невѣрующіе

 

и

 

сектанты

могутъ

 

воспользоваться

 

данной

 

свободой,

 

чтобы

 

вести

 

усилен-

ную

 

борьбу

 

противъ

 

православія

 

и

 

отторгнутъ

 

отъ

 

него

 

воз-

можно

 

болѣе

 

людей.

 

Христосъ

 

Спаситель

 

предостерегаетъ

 

насъ

отъ

 

безпечности

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры.

 

Въ

 

притчѣ

 

о

 

плевелахъ

 

Онъ

говоритъ:

 

«когда

 

люди

 

спали,

 

т.

 

е.

 

предавились

 

праздности

 

и

духовной

 

безпечности,

 

пришелъ

 

врагъ

 

и

 

посѣялъ

 

между

 

пше-

ницею

 

плевелы,

 

посѣялъ

 

сѣмена

 

раздора

 

и

 

соблазна

 

въ

 

серд-

цахъ

 

вѣрующихъ>.

Чтобы

 

избѣжать

 

всѣхъ

 

этихъ

 

раздоровъ

 

и

 

соблазновъ,

мы

 

теперь

 

должны,

 

какъ

 

преданные

 

Христу

 

работники,

 

объ-

единиться

 

въ

 

одну

 

дружную

 

семью

 

православныхъ

 

людей.

Пастыри

 

и

 

пасомые— всѣ

 

ДЬлжны

 

тѣснѣе

 

сблизиться

между

 

собою

 

и

 

проникнуться

 

заботой

 

о

 

благѣ

 

и

 

цѣлости

 

церкви.

Въ

 

этомъ

 

объединеніи

 

и

 

дружной

 

братской

 

работѣ

 

лежитъ

 

На-

чало

 

истинной

 

церковной

 

жизни,

 

въ

 

этомъ

 

путь

 

къ

 

исцѣленію
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нашихъ

 

церковныхъ

 

нестроеній,

 

здѣсь

 

же

 

и

 

заяогъ

  

побѣды

 

и

торжества

 

свѣта

 

надъ

 

тьмою,

 

истины

 

надъ

 

ложью.

 

Аминь."

Свящ.

 

А.

 

Неждановъ.

   

.

Поученіе

 

о

 

свободѣ

 

слова.
Глаголю

 

(оке)

 

вамъ,

 

яко

 

всяко

слово

 

праздное,

 

еоюе

 

аще

 

рекутъ

человтьцы,

 

воздадятъ

 

о

 

немъ

 

слово

въ

 

день

 

судный.

 

(Мѳ.

 

12,

 

36).

Братіе

 

христіане,

 

приспѣло

 

время.

 

Трудно

 

новѣрить

 

тому,

въ

 

какое

 

время

 

мы

 

живемъ,

 

и

 

кто

 

знаетъ,

 

что

 

грядущіе

 

дни

несутъ

 

намъ

 

съ

 

собою.

 

Мы

 

вступили

 

въ

 

новую

 

жизнь

 

—

 

жизнь

свободы

 

и

 

обновлепія.

 

Мысль

 

человѣческая

 

рисуетъ

 

бездну

плановъ

 

и

 

радужныхъ

 

надеждъ,

 

и

 

бѣдное

 

слово

 

наше

 

едва

 

ус-

пѣваетъ

 

выразить

 

наши

 

завѣтныя

 

думы

 

и

 

чувства.

 

Всѣмъ

 

и

каждому

 

отъ

 

«избытка

 

сердца >

 

хочется

 

говорить,

 

писать,

 

за-

давать

 

безчисленные

 

вопросы

 

и

 

читать

 

безъ

 

конца.

 

Слову

теперь

 

придается

 

огромное

 

значеніе,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

служитъ

единственнымъ

 

средствомъ

 

обмѣна

 

нашихъ

 

внутреннихъ

 

на-

строеній

 

и

 

желаній.

 

Сознаніе

 

людское,

 

привыкшее

 

двигаться

въ

 

извѣстномъ

 

направлении,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

переживаемыхъ

 

событій,

 

ищетъ

 

новыхъ

 

путей,

 

и

 

люди

съ

 

жадностью

 

и

 

замираніемъ

 

сердца

 

прислушиваются

 

къ

 

тому,

что

 

говорятъ

 

и

 

пишутъ,

 

такъ

 

какъ

 

свобода

 

слова,

 

печати

 

и

собраній,

 

какъ

 

бы

 

отворила

 

врата

 

въ

 

какое

 

то

 

новое,

 

сказочное

царство,

 

въ

 

которое

 

общею

 

толпою

 

спѣшатъ

 

всѣ,

 

чтобы

 

тамъ

найти

 

успокоеніе

 

душъ

 

и

 

осуществленіе

 

всѣхъ

 

мечтаній.

Но,

 

христіане,

 

если

 

когда,

 

то

 

теперь

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

быть

особенно

 

осторожнымъ

 

со

 

всякимъ

 

словомъ

 

устнымъ

 

или

печатнымъ,

 

чтобы

 

не

 

повредить

 

ближнему

 

и

 

самому

 

не

 

дать

отвѣтъ

 

«въ

 

день

 

судный».

 

Вѣдь

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

знаетъ,

 

что

не

 

всякое

 

свободное

 

и

 

не

 

свободное

 

слово

 

свято

 

и

 

дѣйственно.

О

 

многомъ

 

говорятъ

 

и

 

пишутъ,

 

но

 

не

 

все

 

на

 

пользу.

 

Для

 

того,

чтобы

 

знать

 

намъ,

 

кого

 

слушать

 

и

 

за

 

кѣмъ

 

идти,

 

необходимо

избрать

 

судью,

 

который

 

бы

 

оцѣнивалъ

 

наши

 

слова

 

и

 

поступки.

А

 

таковымъ

 

можетъ

 

быть

 

только

 

слово

 

Божіе,

 

ибо

 

«оно

 

жи-

во

 

и

 

дѣйственно

 

и

 

острѣе

 

всякаго

 

меча

 

обоюдоостраго»,

 

(Евр.

4,

 

12)

 

и

 

наша

  

совѣсть.

   

Всякое

  

наше

  

слово

 

—

 

будетъ

  

ли

  

оно

;
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устное

 

или

 

печатное

 

—

 

мы

 

должны

 

износить

 

изъ

 

своего

 

сердца

только

 

согласно

 

ученію

 

Слова

 

Божія,

 

которое

 

требуетъ

 

отъ

каждаго

 

изъ

 

насъ:

 

«любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

любви

 

къ

 

ближнему».

Если

 

кто

 

скажетъ,

 

что

 

люблю

 

Бога,

 

а

 

брата

 

своего

 

ненавидитъ,

ложь

 

есть

 

(Іоан.

 

I,

 

4,

 

20),

 

говоритъ

 

апостолъ

 

любви.

 

Вотъ

 

съ

какою

 

осторожностью

 

должно

 

быть

 

произносимо

 

каждое

 

слово,

чтобы

 

не

 

повредить

 

душѣ

 

и

 

благополучію

 

слушающаго

 

и

 

чи-

тающаго.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

настоящую

 

минуту

 

всеобщаго

 

смя-

тенія

 

умовъ,

 

о

 

каждомъ

 

предметѣ

 

судятъ

 

различно

 

до

 

проти-

воположности,

 

а

 

посему

 

такое

 

слово

 

не

 

уснокаиваетъ

 

ума

 

и

сердца,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

возмущаетъ.

 

Но

 

дерево,

 

говоритъ

 

Господь,

узнается

 

по

 

плодамъ,

 

ибо

 

добрый

 

человѣкъ

 

износитъ

 

отъ

 

сво-

его

 

сердца

 

только

 

доброе,

 

а

 

лукавый

 

только

 

злое.

 

Сообразно

сему,

 

братіе

 

христіане,

 

и

 

мы

 

должны

 

различать

 

въ

 

каждомъ

словѣ

 

доброе

 

и

 

злое.

 

Если

 

скажутъ

 

тебѣ,

 

что

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

—

есть

 

простой

 

предразсудокъ

 

невѣжественныхъ

 

людей

 

—

 

пред-

разсудокъ,

 

съ

 

которымъ

 

должно

 

давно

 

покончить,

 

то

 

ясно,

 

что

это

 

слово

 

злого

 

человѣка,

 

невѣрующаго,

 

могущаго

 

погубить

твою

 

душу,

 

и

 

слова

 

такого

 

человѣка

 

ложь,

 

ибо

 

Христосъ

 

и

Евангеліе

 

выше

 

и

 

дороже

 

всего.

 

Русь

 

искони

 

была

 

святою

 

и

съ

 

вѣрою

 

—

 

этимъ

 

драгоцѣннымъ

 

сокровищемъ

 

мы

 

никогда

не

 

разстанемся.

 

Если

 

скажутъ

 

тебѣ,

 

что

 

между

 

вѣрою

 

одного

человѣка

 

и

 

вѣрою

 

другого

 

нѣтъ

 

различія,

 

что

 

всѣ

 

вѣроиспо-

вѣданія:

 

христіанское,

 

магометанское

 

и

 

даже

 

языческое

 

—

 

ра-

вны

 

и

 

одинаковы

 

по

 

своему

 

значенію,

 

то

 

таковой

 

также

 

не

истиненъ

 

и

 

слова

 

такого

 

не

 

искренни

 

и

 

разсчитаны

 

на

 

то,

чтобы

 

ослабить

 

въ

 

тебѣ

 

твою

 

вѣру

 

и

 

произвести

 

смятеніе

 

въ

душѣ

 

и

 

раздѣленіе

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Много

 

теперь,

 

во

 

имя

свободы

 

слова,

 

готовы

 

разсуждать

 

не

 

объ

 

одной

 

вѣрѣ,

 

но

 

и

нравственности

 

и

 

другихъ

 

предметахъ,

 

касающихся

 

политиче-

ской,

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизни,

 

и

 

всему

 

придавать

 

окра-

ску,

 

сродную

 

своимъ

 

убѣжденіямъ.

 

Разсуждаютъ

 

люди

 

разнаго

возраста,

 

званія

 

и

 

профессіи,

 

но

 

сужденія

 

таковыхъ

 

подчасъ

не

 

имѣютъ

 

единства.

 

Хорошо

 

пользоваться

 

словомъ,

 

чтобы

 

би-

чевать

 

имъ

 

общественные

 

недостатки,

 

ведущіе

 

къ

 

неустройству

и

 

вреду

 

людей,

 

но

 

плохо

 

бываетъ

 

отъ

 

того

 

же

 

слова,

 

если

 

имъ

преслѣдуется

 

какая-либо

 

неблаговидная

 

цѣль,

 

напримѣръ

 

ос-

корбить

 

какую-либо

 

отдѣльную

 

личность,

 

подорвать

 

его

 

рели-

гіозныя,

 

нравственный

 

убѣжденія,

 

его

 

обычаи,

 

служебное

 

и

общественное

 

положеніе,

 

таковое

 

слово

 

хуже

  

всякаго

 

насилія.
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Горе

 

тому,

 

чрезъ

 

кого

 

приходитъ

 

соблазиъ,

 

говоритъ

 

Господь.

Между

 

тѣмъ,

 

какая

 

бездна

 

печатныхъ

 

изданій,

 

разсчитанныхъ

на

 

возбужденіе

 

низменныхъ,

 

грѣховныхъ

 

вожделѣній!

 

Къ

 

стыду

нашему,

 

молодежь

 

всѣмъ

 

этимъ

 

зачитывается

 

до

 

упоенія.

 

Въ

витринахъ

 

магазиновъ

 

выставляются

 

картины

 

порнографиче-

скаго

 

содержанія,

 

предъ

 

которыми

 

останавливаются

 

не

 

только

взрослые,

 

но

 

и

 

дѣти.

 

Неужели,

 

во

 

имя

 

свободы

 

и

 

добра,

 

всему

этому

 

отводится

 

первое

 

мѣсто.

 

Во

 

имя

 

тѣхъ

 

же

 

принциповъ,

на

 

всевозможныхъ

 

собраніяхъ,

 

особенно

 

молодежи,

 

раздаются

рѣчи

 

только

 

извѣстнаго

 

направленія;

 

всякому

 

другому

 

слову,

хотя

 

бы

 

и

 

правдивому,

 

не

 

дается

 

мѣста.

 

На

 

веемъ

 

—

 

въ

 

рѣ-

чахъ

 

и

 

печатномъ

 

словѣ

 

лежитъ

 

какой-то

 

особый

 

отпечатокъ,

усвояемый

 

какою-либо

 

извѣстною

 

группою

 

людей.

Идеи

 

не

 

продуманный,

 

нанесенный

 

извнѣ

 

въ

 

чаду

 

разгара

страстей,

 

не

 

даютъ

 

успокоенія,

 

душа

 

томится

 

въ

 

разрѣшеніи

все

 

тѣхъ

 

же

 

вопросовъ,

 

какіе

 

выдвигаетъ

 

жизнь.

Жизнь

 

человѣческая

 

еще

 

не

 

находитъ

 

основы,

 

а

 

слово

не

 

направляется

 

въ

 

свое

 

русло,

 

и

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

оно

 

одинаково,

такъ

 

какъ

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

не

 

во

 

всемъ

 

согласуется

 

съ

нимъ.

 

Если

 

послѣ

 

каждаго

 

слова

 

душа

 

наша

 

не

 

находитъ

 

мира,

если

 

сердце

 

неспокойно

 

за

 

будущее,

 

если

 

слова

 

сопровождаются

дѣяніями,

 

несвойственными

 

доброму

 

христіанину

 

и

 

вѣрному

сыну

 

отечества,

 

если

 

будутъ

 

раздаваться

 

вѣсти

 

о

 

насиліи

 

и

лжи,

 

оскорбленіяхъ,

 

враждѣ,

 

невѣріи,

 

глумленіи

 

надъ

 

дорогимъ

и

 

священнымъ

 

въ

 

области

 

вѣры

 

и

 

повседневной

 

жизни,

 

то

 

что

пользы

 

отъ

 

такихъ

 

словъ

 

и

 

какъ

 

судить

 

о

 

тѣхъ,

 

кто

 

ихъ

 

произно-

сить

 

или

 

издаетъ.

 

Не

 

будетъ

 

ли

 

такая

 

свобода

 

хуже

 

рабства?

Итакъ,

 

братіе

 

христіане,

 

трудная

 

задача

 

лежитъ

 

предъ

каждымъ

 

изъ

 

насъ,

 

желающимъ

 

блага

 

церкви

 

и

 

отечеству.

Съ

 

чувствомъ

 

живѣйшей

 

радости

 

привѣтствуя

 

свободу,

 

а

 

съ

нею

 

и

 

обновленіе

 

жизни

 

отъ

 

того,

 

что

 

ее

 

уродовало,

 

дѣлало

тяжелой,

 

неприглядной,

 

намъ

 

необходимо

 

быть

 

крайне

 

осмо-

трительными,

 

чтобы

 

каждое

 

слово

 

сопровождалось

 

и

 

опра-

вдывалось

 

добрыми

 

дѣлами

 

и

 

узнавалось,

 

какъ

 

дерево,

 

по

своимъ

 

плодамъ.

 

Апостолъ

 

Іаковъ

 

говоритъ:

 

«если

 

кто

 

ду-

маетъ,

 

что

 

онъ

 

благочестивъ,

 

и

 

не

 

обуздываете

 

своего

 

языка,

но

 

оболыцаетъ

 

свое

 

сердце,

 

у

 

того

 

пустое

 

благочестіе»

 

(I.

 

26).
Будемъ

 

же,

 

христіане,

 

осторожны

 

во

 

всякомъ

 

словѣ,

 

дабы

 

не

повредить

 

ближнему.

 

Каждое

 

слово

 

наше

 

пусть

 

исходитъ

 

изъ

устъ

 

нашихъ

 

съ

 

любовью,

 

вѣрою

 

въ

 

Бога

 

и

 

пользою

 

для

 

брата
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твоего.

 

Русскій

 

народъ,

 

по

 

выраженію

 

одного

 

великаго

 

писа-

теля

 

(Достоевскаго),

 

народъ

 

—

 

богоносецъ

 

и

 

живетъ

 

въ

 

етранѣ,

гдѣ

 

свѣтъ

 

православія

 

горитъ

 

неугасимо,

 

согрѣвая

 

и

 

озаряя

простое

 

русское

 

сердце,

 

ищущее

 

правды,

 

мира,

 

благочестія

 

и

любви.

 

И

 

любовь

 

эта

 

исходитъ,

 

по

 

ученію

 

Христа,

 

не

 

изъ

земного

 

царства

 

и

 

не

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

конечной

 

цѣли,

 

она

 

на-

правляется.

 

«Ищите

 

прежде

 

всего

 

царствія

 

Божія

 

и

 

сіе

 

все

приложится

 

вамъ».

 

Земное

 

царство

 

—

 

не

 

замѣна

 

небеснаго,

 

а

только

 

слѣдствіе

 

трудового

 

и

 

дѣятельнаго

 

стремленія

 

къ

 

цар-

ству

 

небесному.

 

И

 

если

 

земное

 

царство

 

не

 

устроено,

 

то

 

не

 

хри-

стіанство

 

въ

 

томъ

 

виновато,

 

а

 

наше

 

неисполненіе

 

заповѣдей

Христа

 

и

 

грѣховное

 

наше

 

состояніе.

 

Теперь

 

дороже

 

всего

 

слово

о

 

Христѣ,

 

и

 

нашемъ

 

духовномъ

 

возрожденіи

 

и

 

обновленіи,

 

а

съ

 

нимъ

 

обновится

 

и

 

наша

 

земная

 

жизнь.

 

Аминь.

Свящ.

 

А.

 

Князевъ.

Религіозное

 

чувство

 

и

 

ркзвитіе

 

его.

(Окончаніе).

Религіозное

 

чувство

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

различныхъ

 

ус-

ловій

 

можетъ

 

принимать

 

разнообразный

 

формы

 

*).

Вопросъ

 

объ

 

основномъ

 

чувствѣ

 

въ

 

группѣ

 

чувствованій

религіозныхъ

 

2 )

 

вызывалъ

 

и

 

вызываетъ

 

разногласіе.

Одни

 

отводятъ

 

первенствующее

 

мѣсто

 

чувству

 

страха

 

3),

другіе

 

—

 

чувству

 

зависимости 4);

 

нѣкоторые

 

чувству

 

возвышен-

наго

 

5),

 

еписк.

 

Ѳеофанъ

 

(Говоровъ)

 

—

 

чувству

 

вѣры

 

6).

 

Вообще

нужно

 

сказать,

 

что

 

рѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

весьма

 

трудно.

!)

 

Въ

 

цнт.

 

ст.

 

прот.

 

Магнитскаго

 

перечислено

 

до

 

30

 

разновидностей

религіознаго

 

чувства

 

—

 

стр.

 

152.

2)

   

Этому

 

вопросу

 

посвящена

 

цит.

 

ст.

 

Магнитскаго,

 

Отд.

 

Христ.

1914

 

г.

 

№

 

7

 

—

 

8,

 

9

 

—

 

10.

3)

   

Демокрптъ,

 

Эпикуръ,

 

Лукрецій,

 

Фейербахъ,

 

Дарвинъ,

 

Штра-
усъ

 

и

 

друг.

*)

 

Якоби,

 

Шлейермахеръ,

 

Бэнъ,

 

Геффдпнгъ,

 

Ульрици,

 

Переверзевъ,

прот.

 

Магнитскій.

5)

  

Напр.,

 

проф.

 

Владиславлевъ.

6)

  

„Когда

 

образуется

 

вѣра

 

п

 

сердце

 

сочетается

 

съ

 

Господомъ,

 

тот-

часъ

 

раждаются

 

пзъ

 

сего

 

другія

 

чувства

 

и

 

расположенія,

 

какъ

 

лучи

 

отъ

солнца"

 

(Письма

 

о

 

христ.

 

жизни,

 

ч.

 

I,

 

331).
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Возможно,

 

конечно,

 

что

 

въ

 

области

 

религіозныхъ

 

эмоцій

не

 

одно,

 

а

 

нѣсколько

 

основныхъ

 

чувствъ.

 

Вѣдь

 

«требованіе

единства

 

есть

 

только

 

требованіе

 

нашего

 

разума

 

и

 

его

 

часто

 

не

прпзнаетъ

 

дѣйствительность,

 

не

 

представляя

 

изъ

 

себя

 

этого

единства»

 

х).
Да

 

притомъ

 

ставить

 

во

 

главу

 

угла

 

религіозныхъ

 

чувство-

ваній

 

всѣхъ

 

людей

 

одно

 

какое-либо

 

чувство

 

(общее

 

для

 

всѣхъ),

по

 

нашему

 

разумѣнію,

 

нельзя.

 

Каждый

 

человѣкъ

 

—

 

индивиду-

умъ,

 

и

 

у

 

разныхъ

 

людей

 

центральное

 

мѣсто

 

среди

 

религіоз-

ныхъ

 

чувствованій

 

могутъ

 

занимать

 

и

 

разныя

 

чувства.

 

Все

зависитъ

 

отъ

 

особенностей

 

духовнаго

 

организма

 

каждаго

 

от-

дѣльнаго

 

человѣка

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

отъ

 

внѣшней

 

обстановки

 

2).

Одно

 

несомнѣнно,

 

что

 

какія

 

бы

 

формы

 

ни

 

принимало

религіозное

 

чувство,

 

оно

 

всегда

 

остается

 

по

 

своему

 

существу

выраженіемъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

стремленія

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

без-

!)

 

Прот.

 

Магнитскій.

 

Цит.

 

соч.,

 

299,

 

примѣч.

 

3.

2)

 

Одни,

 

напр.,

 

„видятъ

 

въ

 

небесахъ

 

Бога",

 

„когда

 

волнуется

 

жел-

тѣющая

 

нива

 

и

 

свѣжій

 

лѣсъ

 

шумитъ

 

при

 

звукѣ

 

вѣтерка",

 

„когда

 

студе-

ный

 

ключъ,

 

играя

 

по

 

оврагу,

 

лепечетъ"...

 

У

 

нихъ

 

появляется

 

чувство

тихой

 

радости

 

(„тогда

 

смиряется

 

души

 

моей

 

тревога,

 

тогда

 

расходятся

морщины

 

на

 

челѣ"),

 

которое

 

и

 

является

 

основою,

 

ядромъ

 

среди

 

другихъ

релпгіозныхъ

 

чувствъ.

 

Ср.

 

3

 

Цар.

 

19,

 

11

 

— 13;

 

у

 

другихъ

 

первенствующее

мвсто

 

занпмаетъ

 

чувство

 

благоговѣйнаго

 

страха;

 

они,

 

„когда

 

слышатъ

громъ

 

могучій,

 

видятъ

 

молніи

 

извивы",

 

„чувствуютъ

 

Бога"

 

(„мнѣ

 

поня-

тенъ

 

голосъ

 

Бога

 

въ

 

грозовыхъ

 

ударахъ,

 

въ

 

тучѣ,

 

блескъ

 

лучей

 

его

 

чер-

тога

 

въ

 

ореолѣ

 

огяезвучій").

 

У

 

нѣкоторыхъ

 

дивная,

 

величавая

 

красота

звѣзднаго

 

неба

 

вызываетъ

 

чувство

 

безграничнаго

 

удивленія

 

и

 

восторга

и

 

заставляетъ

 

воскликнуть:

 

„Господи,

 

Господь

 

нашъ,

 

яко

 

чудно

 

имя

 

Твое

по

 

всей

 

земли"

 

(пс.

 

8,

 

10;

 

ср.

 

пс.

 

18,

 

1;

 

пс.

 

96,

 

6).

 

(Вспомнимь

 

слова

 

Канта:

„существуютъ

 

два

 

предмета,

 

которые,

 

чѣмъ

 

чаще

 

и

 

внимательнѣе

 

мы

всматриваемся

 

въ

 

нихъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

наполняютъ

 

душу

 

все

 

снова

 

и

 

все

болѣе

 

возрастающими

 

удивленіемъ

 

и

 

благоговѣпіемъ:

 

звѣздное

 

небо

 

надо

мною

 

и

 

моральный

 

законъ

 

во

 

мнѣ"

 

—

 

Аквилоновъ.

 

Цит.

 

соч.,

 

418).

 

См.,

напр.,

 

житіѳ

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары

 

(4

 

декабря).

Одно

 

чувство

 

можетъ

 

лежать

 

въ

 

основѣ

 

религіозныхъ

 

эмоцій

 

ка-

кого-нибудь

 

папуаса

 

и

 

другое

 

у

 

Ньютона,

 

одно

 

у

 

бурятскаго

 

шамана

 

и

иное

 

у

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

ставить,

 

напр.,

 

вопросъ,

 

какое

 

вліяніе

 

оказала

 

и

оказываетъ

 

война

 

на

 

религіозное

 

чувство,

 

по

 

нашему

 

мпѣнію,

 

нельзя.

Однихъ

 

она

 

можетъ

 

сдѣлать

 

и

 

сдѣлала

 

совсѣмъ

 

бѳзрелигіозными,

 

дру-

гихъ

 

„толкнула"

 

къ

 

Богу...

 

Все

 

зависитъ

 

отъ

 

духовныхъ

 

особенностей

человѣка,

 

обстановка

 

же

 

лишь

 

помогаетъ

 

развиваться

 

тому

 

или

 

другому

„духовному

 

зародышу".
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конечной,

 

абсолютно

 

совершенной

 

личности

 

х)

 

и

 

оказываетъ

на

 

душу

 

бодрящее

 

и

 

возвышающее

 

дѣйствіе

 

2).

«Степень

 

ясности,

 

живости,

 

правильности

 

и

 

чистоты

 

ре-

лигіознаго

 

чувства

 

зависятъ

 

отъ

 

условій,

 

въ

 

которыхъ

 

живетъ

и

 

развивается

 

личность»

 

3).

Прежде

 

всего,

 

развитіе

 

религіознаго

 

чувства

 

зависитъ

 

отъ

общаго

 

еостоянія

 

духовнаго

 

организма.

Сущность

 

здороваго

 

духовно-нравственнаго

 

состоянія

 

че-

ловѣка

 

заключается

 

въ

 

единеніи

 

съ

 

Богомъ,

 

а

 

потому

 

всякое

удаленіе

 

отъ

 

Него

 

болѣзненно

 

отзывается

 

на

 

духовной

 

жизни

и,

 

въ

 

частности,

 

на

 

религіозномъ

 

чувствѣ.

 

Удаленное

 

отъ

 

Бога

сердце

 

омрачается

 

(Рим.

 

1,

 

21),

 

и

 

созерцаніе

 

«свѣта

 

незримаго»

или

 

затуманивается

 

или

 

совсѣмъ

 

прекращается.

 

Только

 

«чи-

стые

 

сердцемъ

 

узрятъ

 

Бога»

 

(Мѳ.

 

5,

 

8);

 

«всяка

 

душа»

 

лишь

«чистотою

 

возвышается»

 

до

 

того

 

состоянія,

 

когда

 

она

 

слы-

шитъ

 

и

 

видитъ

 

Бога

 

и

 

«свѣтлѣется

 

тройческимъ

 

единствомъ»

(Степенны

 

4

 

гласа).

 

Наоборотъ,

 

испорченное

 

сердце

 

человѣка

не

 

только

 

является

 

источникомъ

 

возникновенія

 

въ

 

его

 

душѣ

дурныхъ

 

поступковъ,

 

но

 

и

 

помысловъ

 

(Мѳ.

 

15,

 

17

 

—

 

19),

 

въ

 

ча-

стности

 

приводитъ

 

человѣка

 

къ

 

извращенному

 

понятію

 

о

 

Богѣ,

напримѣръ,

 

къ

 

j

 

идолопоклонству.

 

Носителемъ

 

естественнаго

нравственнаго

 

закона

 

является

 

также

 

сердце

 

4).

 

Поэтому

 

«всѣ

1 )

  

Невольно

 

припоминаются

 

слова

 

блаж.

 

Августина:

 

„Ты,

 

Господи,

создалъ

 

насъ

 

для

 

Себя,

 

и

 

нагие

 

сердце

 

неспокойно,

 

пока

 

не

 

обрящетъ

своего

 

успокоенія

 

въ

 

Тебѣ"

 

—

 

см.

 

Аквилоновъ,

 

Цит.

 

соч.,

 

406.

2)

  

„Жизнь

 

моя

 

земная

 

соприкасается

 

уже

 

съ

 

новою,

 

безконечною,

невѣдомою,

 

но

 

близко

 

грядущею

 

жизнію,

 

отъ

 

предчувствія,

 

которой

трепещетъ

 

душа

 

моя,

 

сіяетъ

 

умъ

 

и

 

радостно

 

плачетъ

 

сердце",

 

такъ

говоритъ

 

старецъ

 

Зосима

 

въ

 

романѣ

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго

 

„Братья

 

Кара-
мазовы",

 

т.

 

1,

 

стр.

 

347.

3)

  

Свѣтловъ.

 

Цпт.

 

соч.,

 

18.

4)

  

Рим.

 

2,

 

15.

 

По

 

ученію

 

Новаго

 

Завѣта,

 

„понятія

 

и

 

сужденія

 

на-

шею

 

теоретическаго

 

разума,

 

когда

 

послѣднему

 

приходится

 

имѣть

 

дѣло

съ

 

вопросами

 

религіи

 

и

 

морали,

 

бываютъ

 

истинными

 

или

 

ложными

 

въ

полной

 

зависимости

 

отъ

 

того,

 

насколько

 

нормальными

 

или

 

ненормаль-

ными,

 

съ

 

этической

 

точки

 

зрѣнія,

 

оказываются

 

функціи

 

нашего

 

сердца".—

Чаленко,

 

Цит.

 

ст.,

 

866.

О

 

сердцѣ,

 

какъ

 

сѣдалпщѣ

 

нашихъ

 

чувствованійилп

 

эмоцій,

 

поз-

навательныхъ

 

и

 

волевыхъ

 

функцій

 

см.

 

1

 

Ін.

 

2,

 

3 — 11;

 

ср.

 

3,

 

6 — 11;

 

23 — 24;

4,

 

7

 

— 16,

 

21;

 

1

 

Петр.

 

3,

 

15;

 

3,

 

4;

 

Рим,

 

9,

 

2;

 

10,

 

1;

 

1,

 

21;

 

1,

 

24;

 

1

 

Кор.

 

4,

 

5;

7,

 

37;

 

2

 

Кор.

 

6,

 

11;

 

7,

 

3;

 

3,

 

15;

 

Ефес.

 

1,

 

18;

 

4,

 

18;

 

5,

 

19;

 

6,

 

22;

 

Филип.

 

4,

 

7;
Колос.

 

3,

 

15,

 

22;

 

1

 

Сол.

 

2,

 

17;

 

3,

 

13;

 

2

 

Сол.

 

2,

 

17;

 

1

 

Тпм.

 

1,

 

5

 

и

 

друг.

  

По-
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внутреннія

 

условія

 

развитія

 

религіознаго

 

чувства

 

заключаются

въ

 

чистотѣ

 

сердца,

 

въ

 

добродѣтели»

 

х).

Безъ

 

сомнѣнія,

 

это

 

не

 

даетъ

 

намъ

 

права

 

отрицать

 

гро-

маднаго

 

значенія

 

въ

 

дѣлѣ

 

развитія

 

религіознаго

 

чувства

 

и

 

ум-

ственнаго

 

состоянія

 

даннаго

 

субъекта.

 

«Кромѣ

 

интеллектуаль-

ныхъ

 

чувствъ,

 

ни

 

одно

 

проявленіе

 

чувствованій

 

не

 

зависитъ

въ

 

большей

 

степени

 

отъ

 

развитія

 

интеллекта,

 

чѣмъ

 

религіоз-

ное»,

 

говоритъ

 

Рибо

 

2).

 

Для

 

правильнаго

 

развитія

 

религіознаго

чувства

 

нужно

 

еще

 

ясное

 

сознаніе

 

требованій

 

религіи,

 

правиль-

ное

 

пониманіе

 

религіозныхъ

 

истинъ,

 

ибо

 

всякая

 

религія

 

пред-

ставляетъ

 

извѣстное

 

міросозерцаніе,

 

т.

 

е.

 

понятіе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

объ

отношеніяхъ

 

Его

 

къ

 

міру.

 

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

интеллектуальное

развитіе

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

религіоз-

наго

 

чувства.

 

Вообще

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

религіозныя

 

чув-

ства

 

весьма

 

тѣсно

 

связаны

 

съ

 

интеллектуальными

 

переЖива-

ніями,

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

взаимно

 

пронизываютъ

 

другъ

 

друга.

«Религіозное

 

чувство,

 

по

 

самой

 

своей

 

природѣ,

 

есть

 

чувство,

проникнутое

 

разумомъ.

 

Оно

 

можетъ

 

принадлежать

 

единственно

разумному

 

существу,

 

ибо

 

только

 

разумное

 

существо

 

стремится

выйти

 

изъ

 

своей

 

ограниченности

 

и

 

соединиться

 

съ

 

безконеч-

нымъ»

 

3).

Если

 

религіозное

 

чувство,

 

не

 

регулируясь

 

и

 

не

 

контроли-

руяеь

 

разумомъ,

 

сдѣлается

 

исключительнымъ

 

мотивомъ

 

рели-

гіозной

 

жизни,

 

то

 

оно

 

можетъ

 

выявиться

 

въ

 

болѣзненномъ

чуветвѣ

 

религіознаго

 

экстаза

 

4)

 

и

 

фанатизма

 

б),

 

которое

 

«гра-

ничить

 

съ

 

безуміемъ»

 

6).

Въ

 

нравственномъ

 

же

 

отношеніи

 

обычнымъ

 

слѣдствіемъ

исключительнаго

  

преобладанія

  

религіознаго

  

чувства

 

бываютъ

дробно

 

о

 

воззрѣніяхъ,

 

напримѣръ,

 

апост.

 

Павла

 

на

 

сердце,

 

какъ

  

центръ

всей

 

душевной

 

жизни,

 

см.

 

у

 

Ѳеодора

 

Симона:

 

„Психологія

 

апост.

 

Павла"
русскій

 

пореводъ

 

еппскопа

 

Георгія,

 

Москва,

 

1907

 

годъ.

*)

 

Свѣтловъ,

 

Цит.

 

соч.,

 

19.

2)

  

Цит.

 

соч.,

 

270.

3)

  

Чичеринъ.

 

Цит.

 

соч.,

 

216.

4)

  

Хлысты,

 

скопцы.

5)

  

Никита

 

Пустосвятъ,

 

Циркумцелліоны

  

(см.

 

Малицкій

 

П.

 

И.

 

Исто-
рія

 

христ.

 

церкви,

 

вып.

 

II,

 

стр.

 

240)

 

и

 

многіе

 

раскольническіе

 

толки.

6)

  

Рибо.

 

Цит.

 

соч.,

 

279.

  

Припомнимъ,

 

наприм.,

 

Ѳеодора

 

Ковалева

 

и

Тираспольское

 

дѣло.
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такія

 

печальныя

 

явленія,

 

какъ

 

крайній

 

аскетизмъ

 

(ригоризмъ

 

х),

антиномизмъ

 

2)

 

или

 

квіетизмъ

 

3).

Какъ

 

всякая

 

способность

 

человѣческаго

 

духа

 

религіозное

чувство

 

можетъ

 

существовать

 

и

 

развиваться

 

подъ

 

непремѣн-

нымъ

 

условіемъ

 

надлежащаго

 

упражненія

 

или

 

воспитанія.

 

„Спе-
ціальныя

 

средства

 

къ

 

развитію

 

релиігознаго

 

чувства

 

касаются

релтіознаго

 

воепитапіл

 

вообще;

 

всѣ

 

они

 

направляются

 

къ

 

тому,

чтобы

 

постояннымъ

 

и

 

живымъ

 

уетремленіемъ

 

всѣхъ

 

силъ

 

къ

Богу,

 

къ

 

міру

 

высшему

 

ставить

 

духъ

 

человѣческій

 

передъ

Богомъ,

 

подвигать

 

и

 

открывать

 

его

 

навстрѣчу

 

воздѣйствую-

щему

 

на

 

него

 

Божеству"

 

4).

Такъ

 

какъ

 

для

 

правильной

 

дѣятельности

 

религіознаго

чувства

 

необходима

 

чистота

 

сердца,

 

то

 

поэтому,

 

прежде

 

всего,

необходимо

 

сосредоточить

 

вниманіе

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

выработать

въ

 

душѣ

 

строгое,

 

ясное

 

нравственное

 

направленіе,

 

постоянную

и

 

непоколебимую

 

склонность

 

къ

 

добру

 

и

 

постепенному

 

совер-

шенствование

 

Тогда

 

уже

 

легко

 

будетъ

 

удержать

 

чистоту

 

серд-

ца,—

 

и

 

струны

 

религіознаго

 

чувства

 

зазвучатъ

 

съ

 

дивною

 

си-

лою,

 

и

 

въ

 

чудныхъ

 

аккордахъ

 

возвѣстятъ

 

человѣку

 

бытіе

Бога

 

и

 

славу

 

Его.

Дверью,

 

ведущею

 

на

 

путь

 

привильнаго

 

развитія

 

религіоз-

наго

 

чувства

 

является

 

молитва,

 

ибо

 

«она

 

есть

 

источникъ

 

всегс-

и

 

всякаго

 

преуспѣянія»

 

б).

*■)

 

Напр.,

 

древн.

  

расколъ

 

донатиетовъ,

 

у

 

насъ

 

въ

 

Росеіи

  

особенно

   

j

старообрядцы

 

Фплипповскаго

 

толка.

2)

  

Напр.,

 

древн.

 

секта

 

нпколаитовъ,—

 

наши

 

хлысты.

3)

  

Брамины,

 

исихаты,

 

испанскіе

 

квіэтисты.

4)

  

Свѣтловъ

 

П.

 

Цит.

 

соч.,

 

19.

 

Далѣе

 

мы

 

кратко

 

скажемъ

 

о

 

рели-

гіозномъ

 

воспитаніи

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

ибо

 

только

 

это

 

ис-

тинное

 

воспитаніе,

 

и

 

только

 

оно

 

достигаетъ

 

цѣли.

 

Современный

 

же

 

по-

пытки

 

воспитать

 

религіозное

 

чувство

 

безъ

 

помощи

 

Божіей

 

^см.

 

Вѣстн.

Воен.

 

1909

 

г.

 

№

 

7

 

и

 

8.

 

Религіозное

 

начало

 

въ

 

жизни

 

и

 

воспитаніе

 

ребенка.
Е.

 

Лозинскаго)

 

несостоятельны.

5)

  

Ен.

 

Ѳеофанъ.

 

Ппсьма

 

о

 

христ.

 

жизн.,

 

5.

 

О

 

вліяніи

 

молитвы

 

на

чувство

 

см.

 

чудное

 

стихотвореніе

 

М.

 

Ю.

 

Лермонтова

 

„Молитва"

 

(„и

 

вѣ-

рптся

 

и

 

плачется

 

и

 

такъ

 

легко,

 

легко").

 

Назначеніе

 

молитвы

 

прекрасно

опредѣляетъ

 

А.

 

С.

 

Пушкинъ

 

въ

 

стих.

 

„Великопостная

 

молитва".

 

„Отцы

пустынники

 

и

 

жены

 

непорочны,

 

чтобъ

 

сердцемъ

 

возлетать

 

во

 

области

заочны,

 

сложили

 

множество

 

божественпыхъ

 

молитвъ"...

 

Прежде

всего

 

нужно

 

всегда

 

имѣть

 

на

 

устахъ

 

и

 

въ

 

сѳрдцѣ

 

молитву

 

псалмопѣвца

„Сердце

 

чисто

 

созижди

 

во

 

мнѣ,

 

Боже"

 

(пс.

 

50,

 

12)

 

и

 

молитву

 

Максима

Грека

 

„Царю

 

Небесный...

 

Душе

 

истины...

 

очисти

 

ны

 

отъ

 

всякія

 

скверны".
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Необходимо

 

также

 

читать

 

слово

 

Божіе,

 

чтобы

 

черпать

изъ

 

этого

 

«источника

 

спасенія>

 

духовный

 

восторгъ

 

и

 

силы

 

къ

борьбѣ

 

со

 

страстями,

 

загрязняющими

 

сердце.

 

«Слово

 

Божіе,

 

по

выраженію

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

освѣжаетъ

 

чувство

 

благоче-

стія...

 

и

 

окрыляетъ

 

духъ

 

изображеніемъ

 

небеснаго

 

отечества»

 

1).

Громадную

 

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

 

развитія

 

религіознаго

 

чувства

приносить

 

чтеніе

 

святоотеческихъ

 

писаній

 

и

 

житій

 

святыхъ.

Это

 

чтеніе

 

способствуетъ

 

воспитанію

 

въ

 

себѣ

 

тѣхъ

 

свѣтлыхъ

сторонъ

 

жизни,

 

которыми

 

благоухали

 

подвижники

 

вѣры

 

и

 

бла-

гочестія

 

и

 

который

 

въ

 

конечномъ

 

результатѣ

 

даютъ

 

полную

чистоту

 

сердца

 

2).

Скажемъ

 

теперь

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

вліяніи

 

на

 

воспитаніе

религіозныхъ

 

чувствъ

 

окружающей

 

человѣка

 

среды

 

3).

 

Замѣ-

тимъ

 

при

 

этомъ,

 

что

 

среда

 

въ

 

первыхъ

 

стадіяхъ

 

развитія

 

ду-

ховной

 

жизни

 

имѣетъ

 

преобладающее

 

значеніе.

 

(Когда

 

же

 

че-

ловѣкъ

 

достигаетъ

 

самосознанія,

 

то

 

преимущественное

 

значеніе

получаютъ

 

факторы

 

индивидуальные).

 

Поэтому

 

особенно

 

въ

дѣтствѣ,

 

когда

 

закладывается

 

фундаментъ

 

будущей

 

религіозной

личности,

 

необходимо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

созданіе

 

духовной

атмосферы,

 

способствующей

 

правильному

 

развитію

 

религіознаго

чувства.

 

Это

 

достигается

 

воспитаніемъ

 

ребенка

 

въ

 

сферѣ

 

цер-

ковности,

 

истиннаго

 

благочестія

 

и

 

любви.

 

«Икона

 

и

 

свѣтъ

 

лам-

пады

  

для

 

глазъ,

  

священный

  

пѣсни

  

для

 

слуха»

 

4).

   

«Церковь,

*)

 

См.

 

его

 

„правило

 

пастырское";

 

ср.

 

Евр.

 

4,

 

12.
2 )

  

Вотъ

 

какъ,

 

напр.,

 

говоритъ

 

о

 

чтеніи

 

писаній

 

и

 

житій

 

отѳчеекихъ

еписк.

 

Ѳеофанъ:

 

„хорошо

 

имѣть

 

и

 

знать

 

изложѳніе

 

утѣшеній

 

на

 

разные

скорбные

 

случаи

 

и

 

изліяніе

 

благодареній,

 

составленный

 

мужамп

 

опыт-

ными

 

въ

 

семь

 

дѣлѣ.

 

И

 

радости

 

и

 

скорби

 

такъ

 

повсгодны!...

 

Кто

 

прини-

маетъ

 

все

 

очищеннымъ

 

сердцемъ,

 

у

 

того

 

только

 

и

 

бываютъ

 

во

 

всей
силіъ

 

сги

 

чувства.

 

Ищи

 

ихъ

 

у

 

таковыхъ!

 

Сколько

 

ихъ

 

у

 

свят.

 

Злато-
уста,

 

у

 

св.

 

Дпмитрія,

 

Ростовскаго

 

чудотворца,

 

у

 

св.

 

Тихона

 

Воронежскаго
Иные

 

составляли

 

цѣлыя

 

книги

 

въ

 

утѣшеніе

 

весчастнымъ

 

и

 

скорбящимъ".
(Письма

 

о

 

христ.

 

жизни,

 

351).

 

Поэтому

 

то

 

говорится

 

въ

 

„книгѣ

 

о

 

должно-

стяхъ

 

пресвитеровъ

 

церковныхъ"

 

§

 

42

 

—

 

„многа

 

полезна

 

суть

 

святыхъ

отецъ

 

писанія".

3 )

  

Мысль

 

о

 

болыпомъ

 

значеніи

 

среды

 

хорошо

 

выражена

 

въ

 

рус-

ской

 

пословицѣ

 

—

 

„съ

 

кѣмъ

 

поведешься,

 

отъ

 

того

 

и

 

наберешься".
4 )

  

Еп.

 

Ѳеофанъ.

 

Путь

 

ко

 

спасенію.

 

Изд.

 

8.

 

Москва.

 

1899

 

г.,

 

стр.

 

34.
И

 

на

 

душу

 

взрослаго

 

человѣка

 

„прозрачный

 

сумракъ,

 

лучъ

 

лучъ

 

лам-

пады,

 

кивотъ

 

и

 

крестъ

 

—

 

символъ

 

святой"

 

производятъ

 

весьма

 

большое
дѣйствіе,

 

создаютъ

 

„миръ

 

и

 

отраду"

 

въ

 

душѣ

 

и

 

настраиваютъ

 

религіозно
(см.

 

М.

 

10.

 

Лермонтова

 

„Вѣтка

 

Палестины").
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церковность

 

и

 

Св.

 

Тайны,

 

какъ

 

скинія

 

для

 

дѣтей,

 

подъ

 

коею

они

 

должны

 

быть

 

неисходно»

 

х).

Но,

 

конечно,

 

самыми

 

главными

 

средствами

 

развитія

 

ре-

лигіознаго

 

чувства

 

являются

 

таинства, —

 

въ

 

нихъ

 

изливается

на

 

человѣка

 

«Божественная

 

благодать,

 

всегда

 

немощная,

 

вра-

чующая

 

и

 

оскудѣвающая

 

восполняющая»,

 

развивающая

 

и

 

ук-

рѣпляющая

 

всѣ

 

его

 

духовный

 

силы.

Закончимъ

 

опять

 

указаніемъ

 

на

 

то,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

рели-

гіозномъ

 

чувствѣ

 

весьма

 

труденъ

 

для

 

всесторонняго

 

освѣщенія.

Но

 

какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

фактъ

 

прирожденности

 

и

 

всеобщности

религіознаго

 

чувства

 

долженъ

 

заставить

 

призадуматься

 

тѣхъ

безумныхъ,

 

которые

 

заявляютъ:

 

«нѣсть

 

Богъ»

 

(Пс.

 

13,

 

1).

Когда

 

птицы

 

неодолимымъ

 

инстинктомъ

 

чуютъ

 

далеко

 

нахо-

дящіеся

 

теплые

 

края

 

и

 

пускаются

 

въ

 

долгій

 

путь,

 

то,

 

благо-

даря

 

вѣрному

 

инстинкту,

 

онѣ

 

достигаютъ

 

теплыхъ

 

странъ.

Неужели,

 

столь

 

безошибочно -вѣрная

 

по

 

отношенію

 

къ

 

инстин-

кту

 

животнаго

 

царства,

 

природа

 

окажется

 

лживою

 

только

 

для

высочайшаго

 

и

 

благороднѣйшаго

 

инстинкта

 

человѣческаго

 

ду-

ха —

 

религіознаго

 

чувства, —

 

влекущаго

 

людей

 

«въ

 

чудное

 

да-

леко»,

 

къ

 

небу,

 

къ

 

Богу?!

 

«Да,

 

скажемъ

 

словами

 

великаго

 

на-

шего

 

писателя

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскаго,

 

сущность

 

религіознаго

 

чувства

ни

 

подъ

 

какія

 

разсужденгя,

 

ни

 

подъ

 

какіе

 

проступки

 

и

 

престу-

пленія

 

и

 

пи

 

подъ

 

какіе

 

атеизмы

 

не

 

подходить;

 

тутъ

 

что-то

 

не

то,

 

и

 

вѣчно

 

будетъ

 

не

 

то;

 

тутъ

 

что-то

 

такое,

 

обо

 

что

 

вѣчно

будутъ

 

скользить

 

атеизмы

 

и

 

вѣчно

 

будутъ

 

не

 

про

 

то

 

гово-

рить»

 

2).

А.

 

Михайловскій.

Ближайшая

 

задача

 

настоящего

 

времени.

Совершившійся

 

государственный

 

переворотъ

 

раскрылъ

предъ

 

нами

 

широкія

 

перспективы

 

радикальнаго

 

обновленія,

перерожденія

 

нашей

 

жизни

 

во

 

веѣхъ

 

ея

 

сторонахъ,

 

выработки

новаго

 

государственнаго,

 

церковнаго

 

и

 

соціальнаго

 

строя,

 

какъ

въ

 

цѣломъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частностяхъ.

 

И

 

вся

 

эта

 

работа

 

могла-бы

Ц

 

Еп.

 

Ѳеофанъ.

 

Ibid.,

 

28

 

стр.

2)

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій.

 

Идіотъ

 

(слова

 

князя

 

Мышкина).
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начаться

 

во

 

всей

 

своей

 

широтѣ

 

сейчасъ-же,

 

если-бы

 

не

 

было

войны,

 

если-бы

 

надъ

 

нами

 

не

 

висѣла

 

грозная

 

туча

 

рѣшитель-

наго

 

удара

 

со

 

стороны

 

врага...

 

Теперь

 

этотъ

 

врагъ

 

напрягаетъ

всѣ

 

свои

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

нанести

 

намъ

 

этотъ

 

рѣшитель-

ный

 

ударъ, —

 

сломить

 

наше

 

сопротивленіе,

 

раздавить

 

насъ

 

и

принудить

 

къ

 

миру,

 

который

 

онъ

 

продиктуетъ

 

на

 

правахъ

 

побѣ-

дителя...

 

А

 

каковъ

 

будетъ

 

этотъ

 

миръ,

 

мы

 

можемъ

 

судить

 

по

дѣйствіямъ

 

этого

 

врага

 

за

 

все

 

время

 

войны.

 

Этимъ

 

миромъ

онъ

 

сожметъ

 

великую

 

Русь

 

въ

 

своемъ

 

бронированномъ

 

кулакѣ,

онъ

 

высосетъ

 

изъ

 

нея

 

всѣ

 

ея

 

жизненные

 

соки.

 

Если

 

такой

 

миръ

былъ-бы

 

великимъ

 

бѣдствіемъ

 

ранѣе,

 

то

 

еще

 

большимъ

 

онъ

будетъ

 

теперь,

 

потому

 

что

 

онъ

 

отниметъ

 

у

 

насъ

 

возможность

обновленія

 

нашей

 

жизни,

 

онъ

 

вернетъ

 

насъ

 

къ

 

старому

 

строю,

къ

 

старому

 

режиму,

 

только-что

 

низвергнутому...

 

Перспективы

вообще

 

ужасныя!..

Отсюда,

 

если

 

и

 

ранѣе

 

при

 

прежнемъ

 

режимѣ

 

Россім

 

на-

прягала

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

не

 

дать

 

восторжествовать

врагу,

 

то

 

теперь

 

она

 

должна

 

призвать

 

въ

 

этомъ

 

направленіи
всю

 

свою

 

энергію

 

въ

 

наивысшей

 

степени.

 

Въ

 

этомъ

 

все

 

спа-

сете

 

въ

 

настоящіе

 

дни,

 

въ

 

этомъ

 

для

 

насъ

 

вопросъ

 

жизни

 

и

смерти,

 

въ

 

этомъ

 

ея

 

главная

 

задача

 

настоящаго

 

момента.

 

Во-
кругъ

 

этой

 

задачи

 

должны

 

объединиться

 

всѣ — и

 

армія,

 

и

 

тылъ.

Предъ

 

этой

 

общей

 

задачей

 

должны

 

умолкнуть

 

всѣ

 

личные,

партійные,

 

классовые

 

и

 

др.

 

интересы.

 

Если

 

мы

 

любимъ

 

свою

родину,

 

если

 

мы

 

дѣйствительно

 

желаемъ,

 

чтобы

 

на

 

развалинахъ

стараго

 

режима

 

выросла

 

новая

 

свободная

 

великая

 

Россія,

 

то

мы

 

прежде

 

всего

 

должны

 

довести

 

настоящую

 

войну

 

до

 

побѣ-

доноснаго

 

конца.

 

Тогда

 

настанетъ

 

время

 

спокойнаго

 

и

 

широкаго

реформированія

 

всей

 

нашей

 

внутренней

 

жизни.

 

Могутъ

 

сказать,

зачѣмъ

 

повторять

 

эту

 

общеизвѣстную

 

истину,

 

зачѣмъ

 

говорить

о

 

томъ,

 

что

 

понятно

 

каждому...

Повторять

 

и

 

настойчиво

 

повторять

 

въ

 

настоящіе

 

дни

 

эти

не

 

н'овыя

 

мысли

 

приходится

 

потому,

 

что

 

въ

 

эти

 

же

 

дни

 

стали

раздаваться

 

и

 

противоположные

 

призывьі — «долой

 

войну»,

 

до-

лой

 

теперь-же,

 

во

 

чтобы

 

то-ни

 

стало.

 

Эти

 

призывы

 

идутъ

 

ча-

стно

 

отъ

 

узко

 

партійныхъ

 

взглядовъ,

 

желающихъ

 

во

 

чтобы

то-ни

 

стало

 

осуществить

 

свои

 

теоріи,

 

не

 

считаясь

 

съ

 

дѣйстви-

тельностью.

 

Могутъ

 

идти

 

они

 

и

 

изъ

 

личныхъ

 

чувствъ

 

и

 

побуж-

деній

 

людей,

 

мало

 

думающихъ

 

объ

 

общемъ

 

благѣ...

 

Наконецъ,

кто

 

поручится

 

намъ,

 

что

 

здѣсь

 

за

 

этимъ

 

призывомъ

 

не

 

скры-
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ваются

 

нѣмецкіе

 

шпіоны.

 

Война

 

научила

 

насъ,

 

что

 

врагъ

 

не

пренебрегаетъ

 

никакими

 

средствами,

 

что

 

его

 

шпіонство

 

органи-

зовано

 

всюду

 

и

 

вездѣ

 

безукоризненно;

 

а

 

для

 

врага

 

этотъ

 

при-

зывъ

 

къ

 

преждевременному

 

миру

 

залогъ

 

его

 

побѣды...

 

И

 

вдругъ,

послѣдовавши

 

этому

 

призыву,

 

мы

 

окажемся

 

глупой

 

игрушкой
въ

 

рукахъ

 

хитраго

 

врага!

 

Какой

 

будетъ

 

позоръ!
Но

 

откуда-бы

 

ни

 

исходилъ

 

этотъ

 

призывъ

 

къ

 

прежде-

временному

 

прекращенію

 

войны

 

—

 

ему

 

не

 

мѣсто

 

и

 

не

 

время

 

въ

настоящіе

 

дни...

 

Война

 

до

 

конца

 

—

 

вотъ

 

наша

 

неотложная

 

за-

дача...

 

Преждевременный

 

миръ

 

—

 

это

 

гибель

 

Россіи

 

и

 

измѣна

нашимъ

 

союзникамъ.

 

Освободившись

 

отъ

 

врага

 

на

 

востокѣ,

Германія

 

обрушится

 

всѣми

 

своими

 

силами

 

на

 

западѣ,

 

она

сломитъ

 

Францію,

 

а

 

потомъ

 

и

 

Англію,

 

исполнится

 

тогда

 

ея

 

за-

вѣтная

 

мечта

 

—

 

быть

 

владыкою

 

всего

 

міра.

 

Неужели

 

мы

 

мо-

жемъ

 

хотя -бы

 

сколько-нибудь

 

способствовать

 

этому

 

печаль-

ному

 

для

 

человѣчества

 

концу?!

Къ

 

экономическому

 

кризису

 

Россіи.

Россія,

 

громаднѣйшее

 

государство

 

въ

 

мірѣ,

 

съ

 

непоча-

тымъ

 

запасомъ

 

неистощимыхъ

 

естественныхъ

 

богатствъ,

 

съ

огромными

 

духовными

 

народными

 

силами,

 

«Страна

 

обѣтован-

ная,

 

текущая

 

молокомъ

 

и

 

медомъ»,

 

способная

 

отъ

 

своего

 

из-

бытка

 

долгіе

 

годы

 

снабжать

 

чуть-ли

 

не

 

полсвѣта,

 

та

 

самая

«Святая

 

Русь»,

 

которой

 

всегда

 

такъ

 

восторгались

 

ея

 

лучтіе

сыны

 

и

 

достойнѣйшія

 

дочери,

 

предъ

 

которой

 

съ

 

изумленіемъ

и

 

какимъ-то

 

особеннымъ

 

благоговѣніемъ

 

останавливались

 

и.

разступались

 

всѣ

 

ея

 

близкіе

 

и

 

дальніе

 

сосѣди,

 

всѣ

 

ея

 

друзья

и

 

враги, —

 

теперь,

 

на

 

второмъ

 

тысячелѣтіи

 

своего

 

славнаго

 

су-

ществовала,

 

переживаетъ

 

какое-то

 

небывало-странное,

 

загадо-

чное

 

состояніе,

 

близко

 

граничащее

 

съ

 

предсмертного

 

агоніею

умирающаго

 

колосса-богатыря.

 

При

 

внушительномъ

 

простран-

ств

 

хорошо

 

обработанныхъ

 

и

 

засѣянныхъ

 

всевозможнымъ

зерномъ

 

плодородныхъ

 

полей,

 

при

 

вполнѣ

 

удовлетворительныхъ

за

 

послѣдніе

 

годы

 

урожаяхъ,

 

въ

 

Россіи

 

не

 

хватаетъ

 

хлѣба,

 

и

несчастные

 

обитатели

 

городовъ,

 

иногда

 

цѣлыми

 

сутками,

 

вы-

нуждены

 

стоять

 

въ

 

длинныхъ

 

хвостахъ

 

предъ

 

хлѣбопекарнями,

булочными

 

и

 

складами,

  

часто

 

подъ

 

давленіемъ

 

крайне

 

небла-
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гопріятныхъ

 

стихій

 

природы,

 

въ

 

надеждѣ

 

получить

 

хоть

 

что

либо

 

на

 

свою

 

долю

 

для

 

спасенія

 

своихъ

 

семействъ

 

отъ

 

голода,

расходуя

 

при

 

этомъ

 

баснословный

 

деньги!

 

Въ

 

государствѣ,

 

гдѣ

скотоводство

 

составляетъ

 

одно

 

изъ

 

видныхъ

 

занятій

 

его

 

жи-

телей,

 

не

 

стало

 

ни

 

мяса,

 

ни

 

молока,

 

ни

 

масла,

 

ни

 

кожъ,

 

и

требуется

 

чрезвычайно

 

много

 

хлопотъ

 

и

 

усилій,

 

чтобы

 

съ

 

не-

обыкновенными

 

затратами

 

достать

 

что-либо

 

изъ

 

названнаго!

Въ

 

царствѣ

 

лѣсовъ,

 

рѣкъ

 

и

 

озеръ

 

вдругъ

 

перевелись

 

звѣри,

птицы

 

и

 

рыбы,

 

а

 

самые

 

лѣсные

 

и

 

дровяные

 

матеріалы

 

подня-

лись

 

чуть

 

не

 

на

 

вѣсъ

 

золота!

 

Словомъ, —

 

все

 

какъ-будто

 

ра-

зомъ

 

провалилось,

 

исчезло,

 

чисто

 

по

 

сказочному

 

«щучьему

 

ве-

лѣнью»!

 

Куда

 

же

 

однако

 

все

 

это

 

дѣвалось?

 

Отвѣтъ

 

одинъ

 

и

очень

 

простой:

 

скрыто,

 

припрятано,

 

до

 

болѣе

 

благопріятныхъ

моментовъ,

 

съ

 

цѣлью

 

небывалыхъ

 

барышей,

 

богатой

 

наживы!..

Богатѣютъ

 

спекулянты

 

и

 

кулаки,

 

взвинчивая

 

на

 

все

 

цѣны

безъ

 

зазрѣнія

 

совѣсти,

 

и

 

не

 

по

 

днямъ, —

 

а

 

по

 

часамъ!

Задыхается

 

обыватель

 

въ

 

непосильной

 

борьбѣ

 

съ

 

дорого-

визною,

 

растерянно

 

хватаясь

 

то

 

за

 

ту,

 

то

 

за

 

другую

 

мѣру

 

для

своего

 

спасенія,

 

какъ

 

несчастный

 

утопающій

 

за

 

слабую

 

соло-

менку!

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

средство

 

для

 

выхода

 

изъ

 

создавшагося

положенія

 

имѣется

 

на

 

лицо

 

и

 

средство

 

очень

 

вѣрное

 

и

 

надеж-

ное.

 

Стоитъ

 

только

 

поставить

 

себѣ

 

основной

 

и

 

самый

 

суще-

ственный

 

вопросъ:

 

что

 

обѣщаетъ

 

всѣмъ

 

намъ

 

ближайшее

 

буду-

щее,

 

если

 

наличный

 

условія

 

жизни

 

не

 

получатъ

 

надлежащаго

разрѣшенія?

 

Полное

 

разругаеніе

 

общественныхъ

 

и

 

государствен-

ныхъ

 

устоевъ,

 

окончательное

 

крушеніе

 

вѣковыхъ

 

задачъ

 

и

стремленій

 

Россіи,

 

неизбѣжную

 

потерю

 

самобытности,

 

безпо-

воротное

 

подчиненіе

 

навсегда

 

желѣзному

 

нѣмецкому

 

кулаку!

Если

 

же

 

это

 

такъ,

 

то

 

разумно-ли,

 

выгодно-ли

 

изъ-за

 

мелоч-

ныхъ

 

и

 

притомъ

 

кратковременныхъ

 

личныхъ

 

расчетовъ

 

навѣкъ

губить

 

и

 

себя,

 

и

 

своихъ

 

близкихъ,

 

и

 

свою

 

милую,

 

дорогую

 

ро-

дину,

 

свою

 

драгоцѣнную

 

и

 

незабвенную

 

Матушку-Русь?!

 

И

 

не

лучше-ли,

 

не

 

цѣлесообразнѣе-ли

 

всѣмъ

 

слиться

 

въ

 

одну

 

друж-

ную,

 

нераздѣльную

 

семью,

 

принести

 

все

 

на

 

одинъ

 

общій

 

жер-

твенный

 

алтарь,

 

какъ

 

это

 

дѣлалось

 

встарь,

 

при

 

нашихъ

 

дѣ-

дахъ

 

и

 

прадѣдахъ?!

 

При

 

единодушномъ

 

и

 

всеобщемъ

 

объеди-

неніи,

 

все

 

разомъ

 

войдетъ

 

въ

 

свою

 

правильную

 

колею,

 

вся

жизнь

 

получитъ

 

настоящее

 

теченіе.

 

Тогда

 

ясно

 

станетъ

 

всѣмъ

нашимъ

 

недругамъ,

 

что

 

и

 

съ

 

экономической

 

стороны

 

Россія

неуязвима

  

и

 

неистощима,

   

что

 

ей

  

можно

 

только

  

грозить,

   

но
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что

 

ее

 

ни

  

запугать,

 

ни

 

опутать,

  

ни

 

запутать,

 

ни

  

тѣмъ

 

болѣе

свалить

 

и

 

подчинить!!!...

'

 

Дорогіе

 

русскіе

 

граждане!

 

вспомните

 

же

 

въ

 

переживаемую

тяжелую

 

годину

 

свой

 

священный

 

долгъ,

 

свои

 

святыя

 

завѣт-

ныя

 

обязанности

 

передъ

 

отечествомъ!

 

Усиленной

 

дружной

 

ра-

ботой

 

и

 

совмѣстной

 

заботой

 

помогите

 

Россіи

 

снова

 

выйти

 

на

просторъ,

 

на

 

свѣжій,

 

чистый

 

воздухъ!

 

Дайте

 

ей

 

законную

возможность

 

вольнѣе

 

и

 

глубже

 

вздохнуть,

 

сильнѣе

 

и

 

шире

взмахнуть

 

своими

 

крѣпкими

 

крыльями

 

и

 

легче

 

и

 

безпрепят-

ственнѣе

 

подняться

 

на

 

ту

 

неизмѣримую

 

высоту

 

могущества

 

и

славы,

 

куда

 

такъ

 

настойчиво

 

влекло

 

ее

 

все

 

ея

 

прошлое,

 

и

 

гдѣ

приготовлялось

 

для

 

нея

 

почетное

 

и

 

великое

 

мѣсто

 

самой

 

ието-

ріей!

 

Итакъ, —

Во

 

имя

 

блага

 

и

 

свободы

Плотнѣй

 

сходитеся

 

народы,

Отъ

 

германизма,

 

отъ

 

цѣпей

Спасайте

 

родину,

 

дѣтей!

Разлейте

 

въ

 

мірѣ

 

благостыню, —

Явите

 

къ

 

ближнимъ

 

милостыню!

Долой

 

наживу,

 

барыши!

Прочь,

 

прочь,

 

несчастные

 

гроши!

Отъ

 

васъ

 

погибель

 

и

 

напасти:

Не

 

нужно

 

здѣсь

 

намъ

 

вашей

 

власти!

Для

 

насъ

 

отечество

 

важнѣй:

За

 

дѣло

 

всѣ,

 

дружнѣй,

 

дружнѣй!!!...

М.

 

Соколовъ.

Къ

 

предстоящему

 

Учредительному

 

Собранію.

2

 

и

 

3

 

марта

 

сего

 

1917

 

года

 

совершилось

 

исключительной

важности

 

для

 

судьбы

 

нашего

 

дорогого

 

Отечества

 

историческое

событіе:

 

совершился

 

революціонный

 

переворотъ

 

съ

 

отреченіемъ

Императора

 

Николая

 

II

 

Александровича

 

отъ

 

Царскаго

 

Престола

съ

 

передачей

 

такового

 

Великому

 

Князю

 

Михаилу

 

Александро-

вичу.

 

Но

 

Великій

 

Князь

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

объявилъ,

что

 

онъ

 

восприметъ

 

всю

 

полноту

 

Верховной

 

Власти

 

только

при

 

условіи

 

избранія

 

его

 

на

 

Престолъ

 

всѣмъ

 

народомъ

 

на

 

Уч-
редительномъ

 

Собраніи.
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Итакъ,

 

въ

 

настоящую

 

переходную

 

пору

 

прежде

 

всего

 

на-

длежитъ

 

всѣмъ

 

намъ

 

имѣть

 

полное

 

искреннее

 

подчиненіе

 

Вре-

менному

 

полномочному

 

Правительству;

 

къ

 

тому

 

же

 

всемѣрно

призывать

 

и

 

все

 

населеніе.

 

Только

 

такъ

 

и

 

можетъ

 

быть

 

ус-

троенъ

 

желанный

 

порядокъ

 

въ

 

Отечествѣ

 

на

 

основаніяхъ

 

объ-

явленной

 

гражданской

 

свободы.

 

Это,

 

отцы

 

и

 

братіе,

 

и

 

поставьте

за

 

свою

 

первую

 

и

 

священную

 

заботу.

Наряду

 

съ

 

этимъ

 

предстоитъ

 

намъ

 

готовиться

 

къ

 

Учре-

дительному

 

Собранію,

 

на

 

которомъ

 

будетъ

 

вырѣшена

 

форма

управленія

 

Россійскимъ

 

Государствомъ

 

и

 

основные

 

для

 

того

законы.

 

Предстоитъ

 

дѣло

 

великой

 

и

 

исключительной

 

важности.

Надо

 

добиться,

 

чтобы

 

всѣ

 

мы

 

безъ

 

различія

 

званія

 

и

 

состоя-

нія

 

граждане

 

Великаго

 

нашего

 

Отечества

 

отнеслись

 

къ

 

этому

дѣлу

 

съ

 

полнымъ

 

сознаніемъ

 

и

 

пониманіемъ

 

дѣла.

 

Ошибка

 

или

неосновательность

 

въ

 

этомъ

 

повлечетъ

 

къ

 

тяжелымъ

 

испы-

таніямъ

 

и

 

потрясеніямъ

 

нашего

 

Отечества.

 

Посему

 

все

 

нужно

сдѣлать,

 

чтобы

 

Богъ

 

помогъ

 

безошибочно

 

и

 

осмотрительно

вырѣшить

 

на

 

Учредительномъ

 

Собраніи

 

поставленный

 

для

него

 

задачи.

Подготовляясь

 

къ

 

этому,

 

по

 

всей

 

Россіи

 

уже

 

начинаютъ

собираться

 

разныя

 

организаціи

 

или

 

сообщества,

 

чтобы

 

вы-

яснять

 

своимъ

 

членамъ

 

и

 

всему

 

населенно

 

предстоящее

 

дѣло.

Но

 

и

 

всѣ

 

призываемся

 

гражданскимъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

приго-

товиться

 

къ

 

историческому

 

отвѣту

 

на

 

предстоящемъ

 

Учреди-

тельномъ

 

Собраніи.

Намъ,

 

духовенству,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

православными

 

своими

христіанами

 

не

 

приходится

 

создавать

 

какую

 

либо

 

новую

 

орга-

низацію

 

или

 

сообщество.

 

У

 

насъ

 

есть

 

приходскіи

 

храмъ

 

Божій,
гдѣ

 

издревле

 

зачиналась

 

и

 

развивалась

 

не

 

только

 

церковная,

но

 

и

 

общественная

 

и

 

гражданская

 

жизнь.

 

Вотъ

 

подъ

 

кровомъ

приходскаго

 

храма

 

Божія

 

теперь

 

и

 

надлежитъ

 

пастырямъ

 

объ-

единять

 

всѣхъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

чтобы

 

дать

 

имъ

 

возмож-

ность

 

при

 

свѣтѣ

 

церковнаго

 

ученія

 

сознательно

 

подготовиться

къ

 

предстоящему

 

Учредительному

 

Собранію

 

и

 

высказать

 

свой

сознательный

 

и

 

определенный

 

отвѣтъ.

Но

 

начинать

 

это

 

объединеніе

 

слѣдуетъ

 

съ

 

существующей

уже

 

при

 

храмѣ

 

готовой

 

организаціи,

 

всегда

 

объединяющей

ревнителей

 

приходскаго

 

храма.

 

Это

 

церковно-приходскія

 

по-

печительства.

 

Посему

 

безотлагательно

 

нужно

 

приступить

 

къ

оживленію

  

церковно-приходскихъ

   

попечительствѣ.

   

Подъ

 

кро-
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вомъ

 

сихъ

 

попечительствъ

 

должны

 

объединяться

 

и

 

другія

дѣйствующія

 

во

 

всякомъ

 

приходѣ

 

организаціи;

 

братства,

кружки,

 

сестричества,

 

совѣты

 

и

 

другія

 

церковный

 

сообщества.

Такъ

 

образуется

 

основная

 

здоровая

 

ячейка

 

усердныхъ

 

ревни-

телей

 

въ

 

приходѣ.

 

Всѣ

 

же

 

они

 

для

 

успѣха

 

дѣла

 

по

 

пережи-

ваемому

 

времени

 

и

 

пусть

 

объединятся

 

подъ

 

кровомъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

попечительствъ,

 

чтобы

 

прочнѣе

 

было

 

са-

мое

 

объединеніе.

 

На

 

собраніяхъ

 

попечительствъ

 

надо

 

имѣть

опредѣленную

 

цѣль-— въ

 

виду

 

предстоящаго

 

Учредительная

Собранія

 

выяснить

 

себѣ

 

и

 

всякому

 

все,

 

что

 

предстоитъ

 

намъ

заявить

 

на

 

этомъ

 

Учредительномъ

 

Собраніи.

 

Но

 

пусть

 

всякій

членъ

 

сего

 

попечительства

 

поставитъ

 

себѣ

 

за

 

святое

 

послу-

шаніе,

 

за

 

святую

 

жертву

 

Богу

 

—

 

привести

 

въ

 

попечительство

хоть

 

одного

 

новаго

 

члена

 

изъ

 

числа

 

прихожанъ,

 

чтобы

 

этотъ

въ

 

свою

 

очередь

 

привелъ

 

тоже

 

хоть

 

одного

 

и

 

такъ

 

далѣе.

Такъ

 

постепенно

 

соберется

 

и

 

объединится

 

на

 

дѣлѣ

 

весь

 

пра-

вославный

 

приходъ.

 

Такъ

 

узнаете

 

свою

 

паству

 

на.дѣлѣ

 

са-

момъ

 

животрепещущемъ

 

теперь.

 

Объединившись

 

же,

 

сгово-

ритесь

 

между

 

собою

 

о

 

всѣхъ

 

чередныхъ

 

и

 

неотложныхъ

дѣлахъ

 

и

 

вопросахъ

 

даннаго

 

времени.

 

Конечно,

 

отъ

 

духовен-

ства

 

самъ

 

пароль

 

по

 

справедливости

 

будетъ

 

ждать

 

и

 

даже

 

тре-

бовать

 

выясненія

 

всего

 

совершившагося

 

и

 

совершающагося

 

въ

нашемъ

 

Отечествѣ,

 

а

 

равно

 

выясненія

 

и

 

указанія

 

—

 

какъ

 

го-

товиться

 

къ

 

предстоящему

 

Учредительному

 

Собранію,

 

къ

 

цѣ-

лямъ

 

и

 

предметамъ

 

его

 

учредительной

 

для

 

всей

 

Россіи

 

дѣя-

тельности.

 

Для

 

сего

 

не

 

будемъ

 

пока

 

пользоваться

 

церковною

кафедрою:

 

для

 

нея

 

достаточно

 

много

 

предметовъ

 

и

 

чисто

духовныхъ

 

о

 

томъ

 

—

 

какъ

 

спасти

 

свою

 

душу,

 

особенно

 

среди

переживаемыхъ

 

условій

 

жизни.

 

Но

 

когда

 

входите

 

въ

 

общеніе
съ

 

своими

 

прихожанами,

 

или

 

когда

 

они

 

сами

 

вызываютъ

 

на.

бесѣду

 

о

 

событіяхъ

 

времени,

 

вотъ

 

тогда

 

и

 

выясняйте

 

все

 

об-

стоятельство

 

и

 

понятно,

 

тогда

 

и

 

указывайте

 

основанія

 

для

 

рѣ-

шенія

 

прихожанами

 

важнѣйшихъ

 

вопросовъ

 

настоящаго

 

вре-

мени,

 

руководите

 

ихъ

 

сознаніемъ.

 

Такимъ

 

порядкомъ

 

явитесь

въ

 

самомъ

 

святомъ

 

и

 

смыслѣ

 

всесторонними

 

руководителями

пастырями

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

не

 

оставляя

 

ихъ

 

на

 

произволъ

судьбы

 

и

 

на

 

всякія

 

сомнѣнія

 

и

 

колебанія.

Чтобы

 

быть

 

болѣе

 

успѣшными

 

въ

 

такомъ

 

руководитель-

ствѣ

 

пастырскомъ

 

для

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

воспользуйтесь

 

для

сего

 

выше

 

указанными

 

церковно-приходскими

 

попечительства-
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ми.

 

Поступите

 

для

 

сего

 

такъ:

 

въ

 

попечительствѣ

 

весь

 

приходъ

раздѣлите

 

на

 

районы

 

или

 

отдѣлы;

 

всякій

 

отдѣлъ

 

поручайте

отдѣльному

 

члену

 

попечительства;

 

они

 

и

 

будутъ

 

ближайшимъ

образомъ

 

вѣдать

 

своими

 

отдѣлами,

 

наблюдая

 

за

 

происходя-

щимъ

 

въ

 

нихъ,

 

указывая

 

священнику — что

 

и

 

съ

 

какой

 

сто-

роны

 

требуетъ

 

вниманія

 

и

 

руководства,

 

руководя

 

членами

попечительства

 

изъ

 

своего

 

отдѣла,

 

привлекая

 

другихъ

 

въ

 

по-

печительство,

 

воодушевляя

 

всѣхъ

 

на

 

общую

 

дружную

 

работу

въ

 

церковно-народномъ

 

дѣлѣ.

 

Такъ

 

и

 

ваше

 

собственное

 

дѣло

упростится,

 

да

 

и

 

все

 

дѣло

 

упорядочится,

 

получитъ

 

стройный

планъ.

Если

 

же

 

чего

 

своими

 

силами

 

не

 

сможете

 

устроить,

 

тогда

просите

 

помощи

 

и

 

совѣта

 

у

 

сосѣдей

 

своихъ,

 

другъ

 

другу

 

по-

могая

 

и

 

другъ

 

друга

 

воодушевляя.

 

Въ

 

городахъ

 

такое

 

объеди-

неніе

 

духовенства

 

провести

 

въ

 

жизнь

 

просто.

 

Сельское

 

же

 

ду-

ховенство

 

можетъ

 

для,

 

сего

 

объединяться

 

по

 

округамъ.

Помните,

 

отцы

 

и

 

братіе,

 

переживаемъ

 

время

 

историческое,

даже

 

болѣе

 

важное

 

при

 

современныхъ

 

условіяхъ,

 

чѣмъ

 

смут-

ная

 

пора

 

триста

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Съ

 

благоговѣніемъ

 

взира-

емъ

 

мы

 

на

 

память

 

тогдашнихъ

 

спасителей

 

нашего

 

дорогого

Отечества,

 

преклоняемся

 

передъ

 

ихъ

 

свѣтлою

 

памятью

 

и

 

тѣ-

ми

 

завѣтами,

 

которые

 

они

 

намъ

 

оставили

 

и

 

передали.

 

Ихъ

высокою

 

и

 

полною

 

самопожертвованія

 

работою

 

наслѣдовали

мы

 

отечественное

 

богатство,

 

которое

 

тогда

 

погибало

 

отъ

 

вну-

тренней

 

неурядицы

 

и

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

враговъ.

 

Постоимъ

 

и

 

мы

за

 

Отечество,

 

все

 

сдѣлаемъ,

 

чтобы

 

устроить

 

его,

 

чтобы

 

врагъ

не

 

заполонилъ

 

его

 

ради

 

нашего

 

неустройства.

 

Передадимъ

 

на-

шимъ

 

нотомкамъ

 

не

 

обрывки,

 

а

 

все

 

великое

 

отечественное

 

до-

стояніе

 

на

 

дальнѣйшее

 

славное

 

процвѣтаніе

 

его

 

въ

 

роды

 

родовъ.

Отцы

 

и

 

братіе!

   

Не

 

облѣнимся,

 

не

 

пренебрежемъ

  

предле-

жащимъ

  

намъ

 

дѣломъ

  

историческимъ.

 

Свято

   

исполнимъ

 

всѣ

свой

   

гражданскій

 

долгъ,

   

какъ

 

пастыри

 

и

 

руководители

 

душъ

ввѣренныхъ

 

намъ

 

духовныхъ

 

^адъ

 

Святой

 

церкви.

 

Молитвами

Святителя

   

Патріарха

   

Гермогена-стоятеля

  

за

  

Русскую

 

землю

отъ

  

веѣхъ

  

ея

   

враговъ,

   

заступничествомъ

  

Царицы

  

Небесной,

иредстательствомъ

  

и

 

всѣхъ

  

Святыхъ

 

нашихъ

  

родныхъ

 

Божі-

ихъ

 

Угодниковъ

 

—

 

да

 

помогаетъ

 

намъ

 

Господь

 

въ

 

трудномъ

 

и

святомъ

  

дѣлѣ

 

устроенія

  

Родины

 

всенароднымъ

  

совѣтомъ

   

на

предстоящемъ

 

Учредительномъ

 

Собраніи.
(П.

 

Е.

 

В.)
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Законоучительское

 

собраніе.

22-го

 

февраля

 

е.

 

г.

 

въ

 

покояхъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

 

состоялось

 

собраніе

 

Зако-

ноучительскаго

 

Братства

 

г.

 

Тулы.

 

Собранно

 

были

 

предложены

два

 

доклада:

 

„Задачи

 

законоучителя"

 

протоіерея

 

Казанской

церкви

 

о.

 

Н.

 

Моригеровскаго

 

и

 

„Художественная

 

литература,

какъ

 

пособіе

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

старшихъ

 

клас-

сах7э

 

средне- у чебныхъ

 

заведеній"

 

законоучителя

 

Учительскаго

Института

 

свящ.

 

А.

 

К.

 

Нежданова.

 

Оба

 

доклада

 

были

 

выслушаны

собраніемъ

 

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

интересомъ

 

и

 

вызвали

оживленный

 

пренія,

 

въ

 

которыхъ

 

принимали

 

участіе

 

и

 

дирек-

тора

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Особенно

 

оживленный

 

обмѣнъ

 

мнѣ-

ніями

 

произвелъ

 

первый

 

докладъ,

 

авторъ

 

котораго,

 

нарисовавъ

идеальный

 

образъ

 

законоучителя,

 

между

 

прочимъ

 

упомянулъ,

что

 

законоучитель

 

въ

 

своемъ

 

служеніи

 

религіозно-нравствен-

ному

 

воспитанію

 

юношества

 

иногда

 

не

 

встрѣчаетъ

 

сочувствія

и

 

поддержки

 

въ

 

остальныхъ

 

членахъ

 

корпораціи.

 

Эта

 

фраза,

отчасти

 

справедливая,

 

вызвала

 

однако

 

горячія

 

возраженія

 

со

стороны

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

собранія.

 

Въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

соб-

рате

 

пришло

 

къ

 

заключению,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

случаи

открытаго

 

и

 

намѣреннаго

 

противодѣйствія

 

дѣятельности

 

зако-

ноучителя

 

со

 

стороны

 

остального

 

педагогическаго

 

персонала

очень

 

рѣдкп.

 

Для

 

болѣе

 

обстоятельнаго

 

и

 

всесторонняго

 

обсуж-

денія

 

подобныхъ

 

вопросовъ,

 

рѣшено,

 

по

 

предложение

 

Его

 

Высо-

копреосвященства,

 

на

 

слѣдующія

 

собранія

 

приглашать

 

началь-

никовъ

 

и

 

преподавателей

 

учебныхъ

 

заведеній.

Миссіонерское

 

дѣло

 

въ

 

Тульской

 

епархіи
за

 

1915

 

годъ.

(Окончаніе).

Въ

 

цѣляхъ

 

утвержденія

 

православныхъ

 

въ

 

истинной

 

вѣрѣ

и

 

нравственности

 

пастырями

 

обращено

 

было

 

особое

 

вниманіе
на

 

истовое

 

и

 

торжественное

 

отправленіе

 

церковныхъ

 

богослу-

женій.

 

По

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

церквахъ

   

совершаются

   

торжественный

  

вечерни

  

съ

   

чтеніемъ
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акаѳиетовъ.

 

Въ

 

Николаевской

 

г.

 

Новосиля

 

церкви

 

по

 

четвер-

гамъ

 

совершается

 

съ

 

участіемъ

 

хора

 

пѣвчихъ

 

торжественное

чтеніе

 

акаѳиста

 

Св.

 

Николаю,

 

при

 

чемъ

 

бываетъ

 

очень

 

много

молящихся.

 

Пастыри

 

Новосильскаго

 

уѣзда

 

усердно

 

произносятъ

поученія

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни;

 

ведутъ

 

внѣбого-

служебныя

 

чтенія

 

и

 

собесѣдованія,

 

сопровождаемый

 

часто

 

об-

щимъ

 

пѣніемъ

 

и

 

показываніемъ

 

картинъ

 

при

 

помощи

 

волшеб-

наго

 

фонаря,

 

въ

 

чемъ

 

имъ

 

помогаютъ

 

и

 

другіе

 

члены

 

причта

и

 

учащіе

 

церковныхъ

 

гаколъ. —

 

Во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

раздава-

лись

 

брошюры

 

и

 

книжки

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія,

разсылаемыя

 

Братствомъ

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

а

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

приходахъ,

 

помимо

 

этого,

 

брошюры

 

и

 

книжки

 

выписы-

вались

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

Петрограда

 

на

 

средства

 

приходекихъ

Попечительствъ,

 

обществъ

 

трезвости

 

и

 

частныхъ

 

благотвори-

телей.

 

Такъ,

 

въ

 

приходѣ

 

Соборной

 

г.

 

Новосиля

 

церкви

 

разда-

вались

 

трезвенническіе

 

листки

 

и

 

брошюры,

 

выписанныя

 

на

средства

 

Общества

 

трезвости,

 

въ

 

с.

 

Красномъ

 

брошюры

 

выпи-

сывались

 

на

 

средства

 

г-жи

 

М.

 

В.

 

Арсеньевен,

 

въ

 

с.

 

Петров-

скомъ

 

—

 

на

 

средства

 

прихожанъ,

 

въ

 

с.

 

Козари

 

—

 

на

 

средства

церкви. —

 

Въ

 

селеніяхъ,

 

отстоящихъ

 

вдали

 

отъ

 

приходекихъ

храмовъ,

 

служились

 

всенощныя

 

бдѣнія

 

и

 

молебны,

 

а

 

въ

 

при-

ходѣ

 

с.

 

Корсакова

 

совершались

 

крестные

 

ходы

 

за

 

10

 

верстъ

въ

 

дер.

 

Аграфенино

 

во

 

вновь

 

строющуюся

 

церковь

 

для

 

слу-

женія

 

тамъ

 

всенощныхъ.

Въ

 

Соборной

 

гор.

 

Новосиля

 

церкви

 

велись

 

собесѣдованія

миссіонерскаго

 

характера

 

—

 

о

 

заблужденіяхъ

 

штундистовъ,

 

па-

шковцевъ,

 

евангельскихъ

 

христіанъ

 

и

 

толстовцевъ.

7.

 

Одоевскій

 

уѣздъ.

 

Все

 

православное

 

населеніе

 

Одоевскаго
уѣзда

 

остается

 

по

 

прежнему

 

твердо

 

установившимся

 

въ

 

своей
православной

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни,

 

а

 

послѣдователи

 

раскола. и

 

сек-

тантства

 

не

 

только

 

не

 

увеличиваются

 

въ

 

числѣ

 

своемъ,

 

но,

оставаясь

 

безъ

 

руководителей

 

и

 

главарей,

 

стали

 

какъ

 

то

 

со-

вершенно

 

незамѣтными

 

для

 

окружающаго

 

ихъ

 

населенія

 

—

 

въ

массѣ

 

православнаго.

1)

 

Общее

 

число

 

раскольниковъ-австрійцевъ

 

по

 

г.

 

Одоеву
остается

 

почти

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

было

 

и

 

прежде,

 

даже

 

за

 

смер-

тію

 

двухъ

 

видныхъ

 

прежде

 

представителей

 

(Гр.

 

Д.

 

Капырина

и

 

П.

 

Б.

 

Булгаковой)

 

и

 

за

 

выходомъ

 

замужъ

 

дочери

 

Капырина
на

 

сторону,

 

оно

 

уменьшилось, —

 

и

 

не

 

столько

 

количественно,

сколько

 

качественно,

 

такъ

 

какъ

  

оставшіяся

 

семьи

  

раскольни-
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ковъ

 

оказались

 

безъ

 

руководителей,

 

безъ

 

твердой

 

опоры, —

 

и

нынѣ

 

всѣ

 

они

 

разобщены

 

между

 

собою,

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

общихъ

молитвенныхъ

 

собраній,

 

ни

 

даже

 

какихъ-либо

 

другихъ

 

сноше-

ній

 

между

 

собою.

 

Всего

 

по

 

городу

 

старообрядцевъ

 

числится

7

 

человѣкъ:

 

5

 

м.

 

п.

 

и

 

2

 

ж.

 

п.

 

Въ

 

уѣздѣ

 

же,

 

кромѣ

 

прибыв-

шихъ

 

въ

 

1915

 

году

 

нѣсколькихъ

 

раскольниковъ-бѣженцевъ

(75

 

человѣкъ:

 

34

 

м.

 

п.

 

и

 

41

 

ж.

 

п.),

 

раскольниковъ

 

нигдѣ

 

нѣтъ.

2)

  

Послѣдователями

 

сектантства

 

остаются

 

тѣ

 

же

 

семьи

и

 

лица,

 

который

 

отмѣчены

 

въ

 

прошлогоднемъ

 

отчетѣ.

 

Въ

 

се-

лѣ

 

Дряплахъ

 

1

 

домъ

 

баптистовъ

 

—

 

3

 

м.

 

п.

 

и

 

2

 

ж.

 

п.—

 

семей-

ство

 

крестьянина

 

Семена

 

Андреева

 

Карюхина,

 

служащаго

 

въ

с.

 

Сергіевскомъ,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

у

 

княг.

 

Гагариной;

 

въ

с.

 

Скобочевѣ

 

—

 

одно

 

лицо, —

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Ѳеодуловъ

Козловъ,

 

принадлежащій

 

къ

 

сектѣ

 

«евангельскихъ

 

христіанъ>.

3)

  

Въ

 

с.

 

Левенскомъ

 

—

 

одинъ

 

домъ

 

штундистовъ:

 

крестья-

нинъ

 

Ефимъ

 

Николаевъ

 

Востриковъ

 

и

 

жена

 

его

 

Татіана

 

Дми-

тріева.

 

Эти

 

Востриковы

 

—

 

старики,

 

возвратившіеся

 

н^колько

лѣтъ

 

назадъ

 

изъ

 

Екатеринославской

 

губерніи

 

съ

 

р'аботъ

 

въ

шахтахъ,

 

долгое

 

время

 

скрывали

 

свои

 

вѣрованія,

 

но

 

года

 

че-

тыре

 

назадъ

 

объявили

 

себя

 

уже

 

окончательно

 

штундистами.

Они

 

отъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

православными,

 

даже

 

съ

 

священникомъ

не

 

уклоняются,

 

но

 

заявляютъ

 

упорно,

 

что

 

теперь

 

уже

 

поздно

для

 

нихъ

 

измѣнять

 

вѣру

 

и

 

жизнь,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

давно

 

от-

стали

 

отъ

 

православія

 

и

 

сжились

 

съ

 

своею

 

свободною

 

вѣрою;

просьбы

 

и

 

мольбы

 

даже

 

родной

 

ихъ

 

дочери

 

возвратиться

 

къ

православной

 

церкви

 

не

 

имѣли

 

никакого

 

успѣха.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

единственнаго

 

сектанта,

 

отмѣченнаго

 

по

 

с.

 

Скобочеву-

Бошеву,

 

крестьянина

 

Ник.

 

Козлова,

 

30

 

лѣтъ,

 

то

 

онъ

 

только

числится

 

въ

 

спнскахъ

 

по

 

этому

 

селу,

 

а

 

живетъ

 

постоянно

 

на

югѣ

 

на

 

заработкахъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

и

 

другихъ

 

губер-

ніяхъ

 

среди

 

штундистовъ,

 

домой

 

же

 

являлся

 

очень

 

рѣдко,

 

а

около

 

двухъ

 

лѣтъ

 

ц

 

совеѣмъ

 

не

 

былъ.

Изъ

 

принадлежащихъ

 

къ

 

инославпымъ

 

вѣроисповѣданіямъ.

слѣдуетъ

 

отмѣтить

 

цѣлую

 

колонію,

 

состоящую

 

изъ

 

шести

 

се-

мействъ

 

католиковъ,

 

поселившихся

 

хуторами

 

въ

 

с.

 

Ясеневомъ

и

 

переселившихся

 

изъ

 

западныхъ

 

губерній,

 

нынѣ

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

35

 

человѣкъ:

 

22

 

м.

 

п.

 

и

 

13

 

ж.

 

п.

 

Всѣ

 

эти

 

поселенцы

 

жи-

вутъ

 

совершенно

 

особнякомъ

 

и

 

никакого

 

вліянія

 

на

 

окружаю -

щихъ

 

ихъ

 

православныхъ

 

не

 

имѣютъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

одинъ

католикъ

  

проживаетъ

 

въ

 

прих.

 

с.

 

Скобочева-Бошева, —

 

дворя-
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нинъ

 

Антонъ

 

Бернардовъ

 

Сяложенцій

 

и

 

одинъ

 

лютеранинъ

 

—

въ

 

городѣ

 

Одоевѣ,—

 

содержатель

 

аптеки

 

Рудольфъ

 

Ив.

 

Герке,

80

 

лѣтъ,

 

имѣющіи

 

православныхъ

 

дѣтей.

 

Изъ

 

евреевъ

 

въ

 

го-

родѣ

 

Одоевѣ

 

проживаютъ:

 

содержатель

 

часового

 

магазина

 

съ

семьей

 

изъ

 

семи

 

душъ

 

и

 

переплетнаго

 

заведенія

 

—

 

8

 

душъ

и

 

четыре

 

врача;

 

—

 

всего

 

19

 

человѣкъ. —

 

Другихъ

 

иновѣрцевъ

нѣтъ.

Изъ

 

2000

 

человѣкъ

 

бѣженцевъ,

 

осѣвшихъ

 

въ

 

Одоевскомъ

уѣздѣ,

 

оказалось;

 

православныхъ

 

— 1610

 

душъ

 

>(768

 

м.

 

п.

 

и

842

 

ж.

 

п.),

 

католиковъ

 

—

 

246

 

душъ

 

(118

 

м.

 

п.

 

и

 

128

 

ж.

 

п.),

протестантовъ-лютеранъ

 

—

 

66

 

человѣкъ

 

(25

 

м.

 

п.

 

и

 

41

 

ж.

 

п.)

и

 

раскольниковъ

 

—

 

75

 

человѣкъ

 

(34

 

м.

 

п.

 

и

 

41

 

ж.

 

п.).

 

Что

 

ка-

сается

 

церковно- бытовой

 

жизни

 

инославныхъ

 

бѣженцевъ

 

и

раскольниковъ

 

австрійскаго

 

священства,

 

то

 

всѣ

 

они

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

живутъ

 

совершенно

 

изолированно

 

и

 

замкнуто

 

въ

своихъ

 

семьяхъ

 

и

 

стараются

 

даже

 

не

 

заговаривать

 

о

 

во-

просахъ

 

вѣры,

 

а

 

потому

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

не

 

могутъ

вліять

 

соблазнительно

 

на

 

коренныхъ

 

православныхъ

 

жителей

уѣзда.

8.

 

По

 

Черненому

 

уѣзду

 

миссіонеръ,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

Никольскій

 

сообщаетъ

 

епархіальному

 

миссіонеру

 

слѣдующее.

«Коренное

 

населеніе

 

Чернскаго

 

уѣзда

 

—

 

все

 

православное;

 

ра-

скольниковъ

 

и

 

сектантовъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

—

 

нѣтъ.

 

Среди

 

небольшого

количества

 

лицъ

 

инославныхъ

 

исповѣданій

 

и

 

иновѣрцевъ,

 

иро-

живающихъ

 

въ

 

г.

 

Черни

 

и

 

уѣздѣ,

 

не

 

замѣтно

 

стремленій

 

къ

распространенно

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

воззрѣній

 

между

 

право-

славными.

 

Случаевъ

 

отпаденій

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

въ

1915

 

году

 

не

 

было.—

 

Религиозно- нравственное

 

состояніе

 

прихо-

довъ

 

Чернскаго

 

уѣзда

 

вполнѣ

 

можно

 

считать

 

выше

 

удовлетво-

рительнаго:

 

въ

 

народѣ,

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

свято

 

ис-

полняются

 

всѣ

 

посты,

 

установленные

 

церковію,

 

наблюдается

особенное

 

стремленіе

 

его

 

къ

 

храму

 

и

 

молитвѣ;

 

пастырямъ

церкви

 

и

 

начальствующимъ

 

лицамъ

 

сказывается

 

должное

 

ува-

женіе

 

и

 

повиновеніе».

Что

 

касается

 

уѣздовъ

 

—

 

Алексинскаго,

 

Богородицкаго,

Крапивенскаго

 

и

 

Тульскаго,

 

то

 

въ

 

мірѣ

 

расколосектантства

названныхъ

 

уѣздовъ

 

въ

 

1915

 

году

 

не

 

отмѣчено

 

какихъ-либо

выдающихся

 

событій

 

или

 

движеній,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

возбу-

ждать

 

какую-либо

 

тревогу

 

Епархіальной

 

миссіи)

 

Можно

 

сказать

жизнь

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ

 

(расколосектантства)

 

протекала

 

ровно

 

и
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малозамѣтно.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Епархіальная

 

миссія

 

не

 

оставляла

безъ

 

вниманія

 

и

 

наблюденія

 

главнѣйшіе

 

центры

 

расколосе-

ктантства

 

въ

 

означенныхъ

 

уѣздахъ.

 

Епархіальный

 

миссіонеръ

посѣщалъ

 

г.

 

Алексинъ,

 

с.

 

Сергіевское,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

а

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

онъ

 

велъ

 

бесѣды,

 

преимущественно

 

противосектант-

скаго

 

характера.

 

По

 

свѣдѣніямъ

 

Епархіальной

 

миссіи,

 

въ

 

Але-

ксинскомъ

 

уѣздѣ

 

числится

 

всего

 

старообрядцевъ

 

до

 

440

 

чело-

вѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

сектантовъ

 

до

 

18

 

человѣкъ

 

(10

 

человѣкъ

штундобаптистовъ

 

и

 

8

 

человѣкъ

 

хлыстовъ).

 

Въ

 

Крапивенскомъ

уѣздѣ

 

имѣютъ

 

мѣсто

 

послѣдователи

 

секты

 

толстовцевъ

 

и

 

па-

шковцевъ

 

(баптистовъ),

 

при

 

чемъ

 

первые

 

насчитываются

 

еди-

ницами

 

въ

 

прнходѣ

 

с.

 

Кочековъ,

 

а

 

послѣдніе

 

(пашковцы

 

или

баптисты)

 

преимущественно

 

въ

 

с.

 

Сергіевскомъ,

 

гдѣ

 

ихъ

 

про-

живаетъ

 

до

 

30

 

человѣкъ.

 

Въ

 

г.

 

Тулѣ

 

насчитывается

 

расколь-

никовъ -старообрядцевъ

 

до

 

1050

 

человѣкъ,

 

а

 

въ

 

Тульскомъ

уѣздѣ

 

—

 

до

 

160

 

человѣкъ,

 

преимущественно

 

въ

 

приходѣ

 

с.

 

Ве-

нева

 

Монастыря.

 

Поморцы

 

этого

 

прихода,

 

съ

 

присоединеніемъ

къ

 

нимъ

 

поморцевъ

 

изъ

 

сосѣдняго

 

прихода

 

с.

 

Патетина

 

—

 

изъ

дер.

 

Бурдукова,

 

имѣютъ

 

«общину».

 

Толстовцы

 

имѣются

 

въ

Тульскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

приходахъ

 

с.с.

 

Денисова,

 

Боровкова

 

и

Гайтурова,

 

но

 

только

 

единицами;

 

—

 

всего

 

насчитывается

 

до

15

 

человѣкъ. —

 

Богородицкій

 

уѣздъ

 

является

 

и

 

совсѣмъ

 

сво-

боднымъ

 

отъ

 

расколосектантства,

 

если

 

не

 

считать

 

нѣсколь-

кихъ

 

старообрядцевъ

 

(человѣкъ

 

5

 

—

 

6),

 

проживающихъ

 

въ

 

по-

сели

 

при

 

ст.

 

«Узловая».

Въ

 

заключеніе

 

настоящихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

расколосектантствѣ

въ

 

Тульской

 

епархіи

 

можно,

 

пожалуй,

 

съ

 

полнымъ

 

правомъ

повторить

 

слова

 

одного

 

сообщенія

 

«о

 

сектантствѣ

 

въ

 

Тульской

губерніи»,

 

напечатаннаго

 

на

 

страницахъ

 

мѣстнаго

 

органа

 

(«Тул.

Молва»)

 

еще

 

въ

 

1912

 

году, —

 

что

 

какъ

 

тогда,

 

такъ

 

и

 

теперь,

«въ

 

общемъ

 

Тульская

 

епархія

 

по

 

сравненію

 

съ

 

сосѣдними

 

—

Калужской,

 

Московской,

 

Рязанской

 

и

 

Орловской

 

—

 

въ

 

отноше-

ніи

 

сектантства

 

представляетъ

 

исключеніе,

 

потому

 

что

 

въ

 

ней

насчитывается

 

только

 

незначительное

 

число

 

сектантовъ».

Исполн.

 

обязан.

 

Тульскаго

 

Епархіальн.

миссіонера

 

Д.

 

Скворцовъ.



207

21.

   

В.

 

О.

 

Ле-Жюжъ:

 

а)

 

П.

 

Л.

 

Маштаковъ.

 

Списокъ

 

рѣкъ

Днѣпровскаго

 

бассейна,

 

съ

 

картой.

 

СПБ.

 

1913

 

г.

 

б)

 

Изъ

 

про-

шлаго.

 

Тула.

 

1914

 

г.

22.

  

Маріи

 

Баженовой,

 

воспит.

 

VI

 

кл.

 

Тул.

 

Епарх.

 

женск

училища:

 

Мѣдная

 

турецкая

 

монета.

23.

  

Анны

 

Воскресенской,

 

воспит.

 

VI

 

кл.

 

Тульск.

 

Епарх,

женск.

 

училища:

 

Мѣдная

 

монета

 

Ghristianus

 

VIII.

 

Dig.

 

Daniae

v.

 

.g.

 

rex.

 

1842

 

г.

24.

  

Казанскаго

 

Общества

 

Археологіи,

 

Исторіи

 

и

 

Этногра-

фіи:

 

«Извѣстія»

 

Общества

 

Т.

 

XXII,

 

вып.

 

6.

 

Т.

 

XXIX,

 

вып.

 

1

 

и

 

2.

25.

  

Тульской

 

Губернской

 

Земской

 

Управы:

 

а)

 

Каталогъ

высотъ

 

реперовъ

 

и

 

водоемовъ

 

Тульской

 

губерніи.

 

Выпускъ

 

1-й.

Состав.

 

А.

 

С.

 

Козменко

 

и

 

Б.

 

А.

 

Можаровскій.

 

Т.

 

1914

 

года,

б)

 

Гидрологическое

 

изслѣдованіе

 

Тульской

 

губерніи.

 

А.

 

С.

 

Коз-

менко.

 

М.

 

1913

 

г.

 

в)

 

Описаніе

 

водоснабженія

 

селеній

 

Тульской

губерніи.

 

А.

 

С.

 

Козменко.

 

Вып.

 

1-й.

 

Т.

 

1913

 

г.

 

г)

 

Гидрологиче-

ское

 

изслѣдованіе

 

Тульской

 

губ.

 

Районъ

 

1-й.

 

Карты.

 

Вып.

 

1-й.

Подъ

 

редакціей

 

А.

 

С.

 

Козменко.

 

М.

 

1912

 

г.

 

д)

 

Атласъ

 

продоль-

ныхъ

 

профилей

 

инструментальныхъ

 

нивеллировокъ

 

Тульской

губерніи.

 

Ч.

 

1-я.

 

Подъ

 

редакціей

 

А.

 

С.

 

Козменко.

 

М.

 

1913

 

г.

26.

  

Общества

 

Иеторіи,

 

Филологіи

 

и

 

Права

 

при

 

Варшав-

скомъ

 

Университетѣ:

 

«Записки»

 

Общества,

 

вып.

 

7-й

 

1914

 

г.

27.

  

Воронежскаго

 

Церк.

 

Истор.- Археолог.

 

Комитета:

 

«Во-

ронежская

 

Старина»,

 

вып.

 

ХШ-й,

 

1914

 

г.

28.

  

Псковскаго

 

Археологическаго

 

Общества:

 

Каталогъ

 

вы-

ставки

 

ХѴІ-го

 

Всероссійскаго

 

Археологическаго

 

Съѣзда.

29.

  

Императорскаго

 

Московскаго

 

Археологическаго

 

Обще-
ства:

 

а)

 

Императорское

 

Московское

 

Археологическое

 

Общество
въ

 

первое

 

50-лѣтіе

 

его

 

существованія

 

(1864 — 1914

 

г.).

 

Т.

 

ІІ-й.

М.

 

1915

 

г.

 

б)

 

Отчетъ

 

о

 

третьемъ

 

присужденіи

 

медали

 

графа

Ал.

 

С.

 

Уварова.

 

М.

 

1915

 

г.

30.

  

Изъ

 

приходской

 

церкви

 

с.

 

Нижняго

 

Суходола:

 

а)

 

Три

шитыхъ

 

воздуха,

 

б)

 

Шитая

 

напрестольная

 

пелена,

 

в)

 

Становой

кафтанъ

 

изъ

 

желтаго

 

глазета.

31.

  

Нижегородской

 

Губ.

 

Учен.

 

Архив.

 

Комиссіи:

 

а)

 

Люди

Нижегородскаго

 

Поволожья.

 

Вып.

 

1-й.

 

б)

 

Дѣйствія

 

Нижегород-

ской

 

Губ.

 

Учен.

 

Архивной

 

Комиссіи.

 

Сборникъ.

 

Т.

 

ХѴ-й,

 

вып.

V

 

— ѴІ-Й.

 

Т.

 

ХѴІІ-й,

 

вып.

 

II

 

—

 

ІѴ-й.

32.

    

Изъ

 

Успенской

 

церкви

 

города

 

Тулы:

 

Три

 

иконы:

а)

 

Господа

 

Вседержителя

 

съ

 

предстоящими

 

(«деисусъ»).

 

б)

 

Срѣ-
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теніе

 

Господне,

 

в)

 

Св.

 

великомученикъ

 

Георгій

 

Побѣдоносецъ

(больш.).

33.

  

Новгородскаго

 

Общества

 

любителей

 

древности:

 

«Сбор-
никъ»,

 

вып.

 

ѴІІ-й.

34.

  

Изъ

 

приходской

 

церкви

 

с.

 

Грецова-Пѣшкова:

 

а)

 

Икона

св.

 

Архистратига

 

Михаила

 

и

 

св.-муч.

 

Сисинія.

 

б)

 

Двѣ

 

створки

отъ

 

складня

 

съ

 

изображеніемъ

 

Арханг.

 

Гавріила

 

и

 

Михаила.

в)

 

Древній

 

дву- створчатый

 

кіотъ.

 

г)

 

Служба

 

на

 

Рождество

Св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Гражд.

 

печ.,

 

въ

 

кож.

 

пер.

35.

  

Тульской

 

Губ.

 

Учен.

 

Арх.

 

Комиссіи:

 

а)

 

«Труды»

 

Ко-

миссіи,

 

книга

 

1-я.

  

б)

 

Отчетъ

  

за

 

1-й

 

годъ

  

ея

  

существованія.

в)

  

Писцовыя

 

книги

 

Тульскаго

 

края.

 

Ч.

 

1-я,

 

Алексинскій

 

уѣздъ.

г)

  

В.

 

М.

 

Базилевичъ.

 

Нѣсколько

 

документовъ

 

къ

 

исторіи

 

Ве-

невскихъ

 

засѣкъ

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ.

 

д)

 

Г.

 

М.

 

Бѣлоцерковскій.

 

Изъ

Тульской

 

старины,

 

е)

 

Писцовыя

 

книги

 

Тульскаго

 

края.

 

Ч.

 

И-я.

36.

  

Псковскаго

 

Археологическаго

 

Общества:

 

«Труды»

 

Об-
щества.

 

Вып.

 

П-й.

37.

  

Владимірской

 

Учен.

 

Архив.

 

Комиссіи:

 

«Труды»

 

Ко-

миссіи.

 

Кн.

 

ХѴІ-я.

38.

  

Тульскаго

 

Общества

 

Любителей

 

Естествознанія:

 

«Из-

вѣстія»

 

Общества.

 

Вып.

 

Ш-й.

39.

  

Изъ

 

приходск.

 

церкви

 

с.

 

Волынцева,

 

Тульскаго

 

уѣзда:

Письмо

 

одного

 

путешествовавшаго

 

іудеянина

 

въ

 

древности

 

къ

учителю

 

своему

 

Равви

 

Аарону.

   

Перев.

 

съ

 

нѣмецкаго.

 

Списано
і

   

въ

 

февралѣ

 

1819

 

года-

 

Рукопись

 

въ

 

Ѵѳ

 

л.,

 

перепл.

40.

  

Таврической

 

Учен.

 

Архив.

 

Комиссия:

 

«Извѣстія»

 

Ко-

миссіи,

 

№

 

52-й.
41.

  

Тамбовской

 

Учен.

 

Архив.

 

Комиссіи:

 

а)

 

«Извѣстія»

Комиссіи,

 

вып.

 

56-й.

 

б)

 

Краткій

 

историческій

 

очеркъ

 

борьбы

славянъ

 

съ

 

нѣмцами.

 

Сообщ.

 

А.

 

Н.

 

Норцовъ.

 

Тамб.

 

1915

 

г.

42.

  

Костромского

 

Церк.-Истор.

 

Общества:

 

«Отчетъ»

 

Об-
щества

 

за

 

1914

 

годъ.

43.

  

Оренбургской

 

Учен.

 

Архив.

 

Комиссіи:

 

«Труды»

 

Ко-
миссіи,

 

вып.

 

ХХХП-й.

Кромѣ

 

того.

44.

  

Отъ

 

Управляющаго

 

Палатой

 

Древностей

 

Н.

 

И.

 

Троиц-
каго

 

поступило:

 

а)

 

Б.

 

М.

 

Бѣлоцерковскій.

 

Къ

 

исторіи

 

г.

 

Лебе-

дяни

 

и

 

его

 

уѣзда

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ.

 

Кіевъ.

 

1915

 

г.

 

б)

 

И.

 

Шляп-
кинъ.

 

«Нѣмецкое

 

зло».

 

М.

 

1915

 

г.

 

в)

 

Н.

 

Глубоковскій.

 

По

 

по-

воду

 

письма

   

проф.

 

Н.

 

И.

 

Субботина

  

къ

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцеву.



209

Брошюра,

 

г)

 

Н.

 

Н.

 

Глубоковскій.

 

За

 

тридцать

 

лѣтъ

 

(1884

 

—

1914

 

г.).

 

Къ

 

столѣтію

 

Императорской

 

Духовной

 

Академіи.

 

М.

1914

 

г.

 

д)

 

Видъ

 

Макаріева

 

Унженскаго

 

мопастыря

 

Костромской

еиархіи.

 

Литографія.

 

е)

 

Цротоіерей

 

А.

 

А.

 

Глаголевъ.

 

Книга

Левитъ.

 

Библіографія,

 

очеркъ.

 

Кіевъ.

 

1915

 

г..

 

ж)

 

Перечень

 

ли-

тературныхъ

 

и

 

научныхъ

 

работъ.

 

В.

 

Н.

 

Кораблева.

Б.

   

К

 

У

 

II

 

Л

 

Е

 

Н

 

О:

     

.

1.

 

Ровинскій.

 

Икононисаніе. —

 

2.

 

Духъ

 

монарховъ-филосо-

фовъ.

 

М.

 

1797

 

г.— 3.

 

Московски!

 

Сборникъ.

 

I.

 

М.

 

1852

 

г.—

4.

 

К.

 

Головщиковъ.

 

Родъ

 

дворянъ

 

Демидовыхъ.

 

Ярославль.

1881

 

г.—

 

5.

 

Сокращеніе

 

Скандинавской

 

миѳологіи.

 

СПБ.

 

1829

 

г.—

6.

 

Собраніе

 

сочиненій

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого.

 

Въ

 

14-ти

 

томахъ.

М.

 

1893

 

г.— 1898

 

г.—

 

7.

 

Новый

 

Энциклопедическій

 

Словарь.

Изданіе

 

Брокгауза

 

и

 

Ефрона.

 

Томы:

 

ХХШ-й,

 

ХХІѴ-й,

 

ХХѴ-й,

ХХѴІ-й.—

 

8.

 

Пара

 

серебрян,

 

со

 

стразами

 

серегъ. —

 

9.

 

Медаль

серебрян.

 

«За

 

усмиреніе

 

Венгріи

 

1849

 

г.».— 10.

 

Двадцать

 

одинъ

желѣзный

 

штампъ

 

Тульскихъ

 

фабрикантовъ. — 11.

 

Рисунокъ

съ

 

акварели:

 

«Л.

 

Толстой

 

въ

 

своемъ

 

кабинетѣ»,

 

въ

 

багетовой

рамѣ.—

 

12.

 

Четыре

 

мѣдныхъ

 

монеты

 

Екатеринбургскаго

 

мо-

нетнаго

 

двора:

 

а)

 

Рубль

 

17

 

г.—

 

б)

 

Полтина

 

1725

 

г.—

 

в)

 

Гри-

вна

 

1726

 

г.— г)

 

Пять

 

коп.

 

1726

 

г.

 

(Копіи).— 13.

 

Д.

 

Я.

 

Само-

квасовъ.

 

Изслѣдованія

 

по

 

исторіи

 

русскаго

 

права.

 

Вып.

 

1

 

и

 

2-й.

М.

 

1896

 

г. —

 

14.

 

Краткое

 

сказаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

чудесахъ

 

пр.

 

Ма-

карія

 

Желтоіводскаго.

 

Съ

 

3-мя

 

рис.

 

Сост.

 

прот.

 

I.

 

Стафилев-

скій.

 

СПБ.

 

1901

 

г.—

 

15.

 

Два

 

подрукавника,

 

низанные

 

бисеромъ. —

16.

   

Икона

   

Нерукотвореннаго

   

Образа

   

Спаса

   

(повреждена). —

17.

  

а)

 

Икона

 

пр.

 

Маріи

 

Египетской

 

и

 

великомуч.

 

Екатерины. —

б)

  

Сѣверная

 

дверь

 

алтаря

 

съ

 

изобр.

 

св.

 

архидіакона

 

Стефана.—
в)

  

Двѣ

 

пары

 

стразовыхъ

 

серегъ. —

 

г)

 

Серебр.

 

медаль

 

Императ.

Николая

 

1-го

 

«За

 

усердіе». — 18.

 

Проф.

 

А.

 

Кочубинскій.

 

Мы

 

и

они.

 

Очерки

 

по

 

исторіи

 

и

 

политики

 

славянъ.

 

Одесса.

 

1878

 

г.—

19.

 

Власть

 

самодержавная

 

по

 

ученію

 

Слова

 

Божія

 

и

 

православ-

ной

 

русской

 

церкви.

 

М.

 

1907

 

г.—

 

20.

 

Проф.

 

М.

 

С.

 

Карелинъ.

Иллюстрированный

 

чтенія

 

по

 

культурной

 

исторіи.

 

Вып.

 

ІѴ-й.

Ассирійскій

 

народъ

 

и

 

его

 

боги

 

покровители.

 

М.

 

1896

 

года. —

21.

 

Г.

 

В.

 

Комаровъ.

 

По

 

Славянскимъ

 

землямъ

 

послѣ

 

Праж-

скаго

 

съѣзда.

 

Изд.

 

2.

 

СПБ.

 

1909

 

г.— 22.

 

Н.

 

М.

 

Термикелевъ.

Происхожденіе

  

земли

  

и

 

первые

  

дни

  

ея

  

жизни

  

до

  

появленія
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организмовъ.

 

М.

 

1907

 

г.—

 

23.

 

Коробочка

 

съ

 

лѣпными

 

изобра-

женіями

 

(виноградный

 

лозы). —

 

24.

 

Трубка

 

въ

 

металлической

(серебр.Ѵ)

 

оправѣ.—

 

25.

 

Образцы

 

Сербо- Хорватской

 

литературы.

Издан.

 

В.

 

Н.

 

Кораблева,

 

на

 

правахъ

 

рукописи.

 

СПБ.

 

1914

 

г.—

26.

 

Образцы

 

Чешскаго

 

литературнаго

 

языка.

 

Издан.

 

В.

 

Н.

 

Ко-

раблева.

 

ПГР.

 

1915

 

г.—

 

27.

 

Старинный

 

восточный

 

ятаганъ,

 

въ

ножнахъ,

 

съ

 

серебр.

 

оправой,

 

съ

 

арабскими

 

(?)

 

надписями. —

28.

 

Эмиль

 

или

 

о

 

воспитаніи.

 

Соч.

 

Ж.

 

Ж.

 

Руссо.

 

Ч.

 

1

 

—

 

4.

 

М.

1807

 

г.

 

кож.

 

переп.,

 

съ

 

рисунками. —

 

29.

 

Welzhofer.

 

Geschichte

d.

 

Alterthum's.

 

В.

 

I.—

 

30.

 

Исторія

 

Тульскаго

 

Имп.

 

Петра

 

Велик.

Оружейнаго

 

Завода.

 

Составилъ

 

С.

 

Зыбинъ.

 

Т.

 

1-й.

 

1912

 

г.—

31.

 

С.

 

Вознесенскій.

 

Русская

 

литература

 

о

 

Славянствѣ.

 

ПГР.

1915

 

г.—

 

32.

 

Біографіи

 

Зевксиса,

 

Парразія,

 

Апеллеса

 

и

 

Прото-

гена.

 

Разск.

 

М.

 

Желѣзновымъ.

 

Лейпцигъ.

 

1864

 

г.— 33.

 

Гомель.

Исторія

 

Востока. —

 

34.

 

Журналъ

 

«Свѣтильникъ». —

 

35.

 

Мѣдный

безмѣнъ.—

 

36.

 

Символическая

 

карта

 

Европы.

 

Листъ. —

 

37.

 

Ико-

на

 

свв.

 

Меѳодія,

 

Власія,

 

Нила,

 

Флора

 

и

 

Лавра,

 

мѣдная,

 

покры-

тая

 

зеленою

 

и

 

бѣлою

 

эмалью. —

 

38.

 

Систематически!

 

каталогъ

русскимъ

 

книгамъ.

 

А.

 

Ѳ.

 

Базунова.

 

Сост.

 

В.

 

И.

 

Медковъ.

 

СПБ.

1869

 

г.—

 

Прибавленія

 

къ

 

каталогу

 

1-е,

 

2-е,

 

3-е,

 

4-е,

 

5-е

 

и

 

6-е.—

39.

 

Прибавленія

 

къ

 

систематической

 

росписи

 

книгамъ

 

И.

 

Гла-

зунова:

 

1-е,

 

3-е

 

и

 

4-е.—

 

40.

 

Систематически!

 

каталогъ

 

русскихъ

книгъ

 

Я.

 

А.

 

Исакова. —

 

41.

 

Русская

 

библіографія.

 

Вып.

 

1-й. —

42.

 

Лѣтописи

 

и

 

памятники

 

древнихъ

 

народовъ.

 

Египетъ.

 

Бруг-

ша.

 

Пер.

 

Г.

 

Властова.

 

СПБ.

 

1880

 

г.

 

Перепл. —

 

43.

 

Окружные

жители

 

Балтійскаго

 

моря,

 

т.

 

е.,

 

Леты

 

и

 

Славяне,

 

сочиненіе

Юрія

 

Венелина.

 

М.

 

1846. —

 

44.

 

Происхожденіе

 

казачества

 

на

южномъ

 

рубежѣ

 

Руси.

 

Цоявленіе

 

Ермака

 

и

 

завоеваніе

 

имъ

царства

 

Сибирскаго.

 

И.

 

Шульгинъ.

 

Брошюра. —

 

45.

 

Юбилейный

сборникъ.

 

Въ

 

память

 

900-лѣтія

 

существованія

 

Черниговской

епархіи.

 

1893

 

г.

 

Съ

 

рисунками. —

 

46.

 

La

 

papaute'

 

sehismatique

Borne.

 

M.

 

Abb.

 

Guette.

 

Paris.

 

1863

 

г.— 47.

 

И.

 

В.

 

Баженовъ.

 

Ко-

стромской

 

кремль.

 

К.

 

1905

 

г.

 

Съ

 

планомъ. —

 

48.

 

Г.

 

Кострома

въ

 

его

 

прошломъ

 

и

 

настоящемъ.

 

Прот.

 

I.

 

Я.

 

Сырцовъ.

 

К.

 

1909

 

г. —

49.

 

Топографическое

 

описаніе

 

Владимірской

 

губерніи,

 

состав-

ленное

 

въ

 

1784

 

г.

 

Съ

 

приложеніемъ

 

1

 

рисунка.

 

Г.

 

А.

 

Ряжскаго.

Вл.

 

1906

 

г.—

 

50.

 

Преосвящен.

 

Филаретъ,

 

Еп.

 

Рижскій.

 

Проф.

Ив.

 

Королькова.

 

К.

 

1882

 

г.

 

Съ

 

фот.

 

портр. —

 

51.

 

Краткая

 

за-

писка

 

о

 

времени

 

основанія

 

Новгородскаго

 

второкласснаго

 

Ан-

тонія

  

Римлянина

  

монастыря.

 

Н.

 

1906

 

г.

 

Архимандр.

 

Сергія. —
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52.

 

Слава

 

Преподобн.

 

отца

 

нашего

 

Серафима

 

Саровскаго

 

чудо-

творца,

 

во

 

свѣтѣ

 

Христовой

 

вѣры.

 

Апологетическій

 

очеркъ.

Прот.

 

I.

 

И.

 

Соловьева.

 

М.

 

1902

 

г.—

 

53.

 

Сказаніе

 

о

 

явленіи

 

чу-

дотворнаго

 

образа

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Одигитрія

 

съ

 

чудесами.

Рукоп.

 

l U

 

л.,

 

перепл.

 

Писана

 

въ

 

1831

 

году. —

 

54.

 

Н.

 

Лихачевъ.

Письмо

 

папы

 

Шя

 

V

 

къ

 

царю

 

Ивану

 

Грозному,

 

въ

 

связи

 

съ

вопросомъ

 

о

 

папскихъ

 

бреве.

 

СПБ.

 

1906

 

г.—

 

55.

 

Двѣ

 

рукописи:

а)

 

Построенія

 

Тульскаго

 

Успеньскаго

 

Соборной

 

Болшой

 

холод-

ной

 

Церкви,

 

б)

 

Сія

 

тетрать

 

Описаніе

 

Тульскаго

 

Успенъскаго

Сабора

 

зачетъ

 

строитца

 

1762-мъ

 

году

 

Майя

 

седмаго

 

дня

 

При

державѣ

 

Благочестивейшия

 

Государыни

 

Императрицы

 

Елиса-

веты

 

Петровны. —

 

Обѣ

 

рукописи

 

конца

 

XVIII

 

и

 

ХІХ-го

 

ст.,

 

въ

листъ. — 56.

 

Азбука

 

—

 

пропись

 

1667

 

года,

 

издана

 

Московскимъ

Археологическимъ

 

Институтомъ

 

подъ

 

редакціей

 

Н.

 

А.

 

Маркса.

Москва.

 

1910

 

г.

 

Фак-симиле,

 

на

 

свиткѣ.—

 

57.

 

Объ

 

отношеніи

писателей

 

классическихъ

 

къ

 

библейскимъ

 

по

 

воззрѣнію

 

хри-

стіанскйхъ

 

апологетовъ.

 

Евгр.

 

Ловягина.

 

СПБ.

 

1872

 

года. —

58.

 

Канонъ

 

покаянный.

 

Твореніе

 

Святаго

 

Андрея

 

Критскаго.

Рук.

 

ХѴІ-го

 

вѣка,

 

въ

 

Vie

 

л.,

 

перепл. —

 

59.

 

Колечко

 

мѣдное,

 

съ

орнаментомъ,

 

найденное

 

въ

 

Кіевѣ,

 

близъ

 

ц.

 

Спасъ

 

на

 

Бере-

стовѣ.— -60.

 

Paris

 

als

 

Waffenplatz.

 

Plan.

 

Leipzig. —

 

61.

 

Ладанка

шитая.—

 

62.

 

Учебная

 

«указка»

 

деревянная. —

 

63.

 

Серебр.

 

мо-

нета

 

S.

 

Budbertus,

 

Episc.

 

Salisburg.

 

1671

 

г.,

 

съ

 

изображеніемъ

Пресв.

 

Дѣвы

 

и

 

Епископа. —

 

64.

 

Топорикъ

 

—

 

кельтъ

 

курганной

бронзы. —

 

65.

 

Жетонъ

 

серебряный

 

«пятидесятилѣтія

 

Москов-

скаго

 

Археологическаго

 

Общества. —

 

66.

 

Серьга

 

£со

 

стразой

 

на

вызолоченномъ

 

серебрѣ.—

 

67.

 

О

 

духовныхъ

 

училищахъ-

 

въ

 

Мо-

сквѣ,

 

въ

 

ХѴІІ-мъ

 

столѣтіи.

 

М.

 

1845

 

г.—

 

68.

 

Къ

 

исторіи

 

откры-

ла

 

Бѣлгородской

 

митрополіи

 

(XVII

 

в.).—

 

69.

 

Трудъ

 

В.

 

В.

 

Ста-

сова:

 

Славянскій

 

и

 

восточный

 

орнаментъ.

 

РецензіяИ.

 

И.Ягича. —

70.

 

Страдальцы

 

.и

 

мученики

 

за

 

вѣру

 

православную

 

и

 

народ-

ность

 

русскую

 

въ

 

Западной

 

Руси.

 

I.

 

К.

 

(Котовича).

 

Гродна.

1909

 

года. —

 

71.

 

Лекціи

 

по

 

исторіи

 

христіанскаго

 

пастырства.

ГІроф

 

С.

 

А.

 

Соллертинскаго.

 

Литогр.

 

СПБ.

 

1887

 

г.— 72.

 

Описа-

ніе

 

пещеры,

 

находящейся

 

въ

 

Оренбургской

 

губерніи

 

на

 

рѣкѣ

Бѣлой.

 

1760

 

г.

 

Брош.,

 

съ

 

3-мя

 

рис.

 

на

 

отдѣльныхъ

 

листахъ. —

73.

 

Судьба

 

Германіи

 

по

 

совершенномъ

 

расторженіи

 

Имперіи

Карла

 

Великаго

 

до

 

кончины

 

Императора

 

Оттона

 

I.

 

И.

 

ПІуль-

гинъ.

 

Перепл. —

 

74.

 

О

 

развалинахъ

 

храма

 

Діаны

 

—

 

Ловитвы

 

на

островѣ

 

Таманѣ.

   

(Изъ

 

«Московск.

 

Телеграфа»,

 

ч.

 

IX

 

Л;

 

9).

 

Съ
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планомъ

 

и

 

снимкомъ

 

надписей. — 75.

 

Объ

 

огнедышащихъ

 

го-

рахъ.

 

(Изъ

 

«Московск.

 

Телеграфа».

 

1828

 

г.

 

февраль).

 

Съ

 

ри-

сункомъ. —

 

76.

 

Прометей.

 

Изъ

 

Гете.

 

Пер.

 

А.

 

Струговщикова.

(Изъ

  

Альманаха:

 

«Утренняя

 

Заря»,

 

на

 

1839-й

 

годъ).

   

Брош. —

77.

   

L'

 

Archeologie

  

au

  

Caucase

  

par

 

I.

 

Mourier.

  

Paris.

   

1887

 

r.—

78.

  

О

 

чтеніи

 

Египетскихъ

 

гіероглифовъ.

 

Пер.

 

съ

 

франц.

 

(Изъ
«Московск

   

Телеграфа».

   

1831

 

г.

 

Январь. —

 

Февраль).

   

Перепл. —

79.

  

Біографія

 

Алек.

 

Вас.

 

Суворова,

 

имъ

 

самимъ

 

писанная

 

въ

1786

 

году.

 

Сообщ.

 

Д.

 

П.

 

Голохвастовъ.

 

М.

 

1848

 

г.

 

пк.—

 

80.

 

Ис-

торія

 

вѣры

 

Ветхозавѣтной

 

и

 

Новозавѣтной

 

Церкви,

 

составлен-

ная

 

Прот.

 

I.

 

Кочетовымъ.

 

1843

 

г.

 

Рукоп.

 

въ

 

х/±

 

л.,

 

кожен.

 

пер.

(поврежденъ). —

 

81.

 

Царственная

 

книга,

 

т.

 

е.,

 

лѣтописецъ

 

цар-

ствования

 

Царя

 

Іоанна

 

Васильевича.

 

СПБ.

 

1769

 

г.

 

(Картины,

за

 

исключеніемъ

 

одной

 

въ

 

срединѣ,

 

порваны).

 

Кожен.

 

пер.—

82.

 

Проф.

 

С.

 

Соловьева.

 

Взглядъ

 

на

 

исторію

 

установленія

 

го-

сударетвеннаго

 

порядка

 

въ

 

Россіи

 

до

 

Петра

 

Великаго.

 

Публич-

ные

 

лекціи.

 

М.

 

1852

 

г.—

 

83.

 

Проф.

 

П.

 

Никольскій.

 

О

 

взаимо-

отношеніяхъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

Русскаго

 

государства.

Харьковъ.

 

1909

 

г. —

 

84.

 

Сказаніе

 

и

 

повѣсть,

 

еже

 

содѣяся

 

въ

царствующемъ

 

градѣ

 

Москвѣ,

 

и

 

о

 

растригѣ

 

Гришкѣ

 

Отрепьевѣ,

и

 

о

 

похожденіи

 

его.

 

Изд.

 

О.

 

Бодянскаго.

 

М.

 

1847

 

г.— 85.

 

Проф.

А.

 

Д.

 

Бѣляева.

 

Самодержавіе

 

и

 

народовластіе.

 

Сергіевъ

 

Посадъ.

1906

 

г.—

 

86.

 

Краткая

 

исторія

 

о

 

бунтахъ

 

Хмельницкаго

 

и

 

войыѣ

съ

 

татарами,

 

шведами

 

и

 

уграми,

 

въ

 

царствованіе

 

Владислава

и

 

Казиміра,

 

въ

 

продолженіе

 

двѣнадцати

 

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

1647

 

г.

 

Перев.

 

съ

 

польскаго.

 

М.

 

1847

 

г.

 

пк. —

 

87.

 

Исторія

 

вѣ-

ры

 

Ветхозавѣтной

 

и

 

Новозавѣтпой

 

Церкви,

 

сост.

 

Прот.

 

I.

 

Ко-

четовымъ

 

(дополнено).

 

1843

 

г.—

 

Рукой,

 

въ

 

х/і

 

л.,

 

кожен.

 

пер.

(поврежд.). —

 

88.

 

Описапіе

 

ризницы

 

и

 

библиотеки

 

Черниговскаго

архіерейскаго

 

дома.

 

Черниговъ.

 

1893

 

г.—

 

89.

 

Рѣчи,

 

произне-

сенный

 

на

 

торжественномъ

 

собраніп

 

С.-Петербургскаго

 

Славян-

скаго

 

Благотворптельнаго

 

Общества.

 

13

 

февраля

 

1911

 

года.—

90.

 

Иутешествіе

 

барона

 

Александра

 

Гумбольдта,

 

Эренберга

 

и

Розе,

 

въ

 

1820

 

году

 

по

 

Сибири

 

и

 

къ

 

Каспійскому

 

морю.

 

Перев.

И.

 

Неароновъ.

 

СПБ.

 

1857

 

г.

 

Пер.—

 

91.

 

Русская

 

историческая

географія.

 

С.

 

К.

 

Кузнецова.

 

Вып.

 

1.

 

М.

 

1910

 

г.—

 

92.

 

Мѣдный,

литой,

 

4-хъ

 

конеч.

 

крестъ

 

энколпіонъ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

арх.

Михаила. —

 

93.

 

Серебрян,

 

энколпіонъ

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

знаками

страданій

 

Распятаго. —

 

94.

 

Дерев,

 

рѣзной

 

образокъ

 

—

 

энколпі-

онъ,

 

въ

 

видѣ

 

панагіи,

 

съ

 

Распятіемъ

 

и

 

Воскресеніемъ

   

въ

 

сія-
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ніи. —

 

95.

 

Мѣдный,

 

литой

 

образокъ

 

—

 

энколпіонъ,

 

съ

 

изображ.

двухъ

 

святыхъ

 

(Св.

 

Николая

 

и

 

Арх.

 

Михаила

 

—

 

?).—

 

96.

 

Мѣд-

ный

 

энколпіонъ,

 

съ

 

изображеніемъ

 

креста

 

и

 

гробницы

 

и

 

съ

надписью:

 

стый

 

отъче

 

митрафаній

 

памилуи

 

насъ.—

 

97.

 

Крестъ

 

—

энколпіаонъ

 

«древо

 

жизни»,

 

литой

 

изъ

 

низкопробн.

 

серебра

 

съ

эмалью. —

 

98.

 

Крестъ

 

—

 

энколпіонъ,

 

литой

 

изъ

 

низкопробнаго

серебра,

 

позолоченый,

 

съ

 

украшеніемъ

 

изъ

 

разноцвѣтнаго

 

(кра-

снаго

 

и

 

зеленаго)

 

стекла,

 

вмѣсто

 

камней. —

 

99.

 

Маленькій,

 

де-

ревянный

 

крестикъ

 

съ

 

мѣднымъ

 

ободкомъ,

 

съ

 

монограммой. —

100.

 

Iulii

 

Caesaris

 

commentarii

 

de

 

bello

 

gallico.

 

H.

 

Rheinhard.

Stuttgart.

 

1883

 

г.

 

Иерепл.

 

съ

 

иллюетраціями

 

и

 

многими

 

плана-

ми. — 101.

 

Вселенскій

 

Календарь

 

1906

 

года,

 

съ

 

приложеніемъ.

(Статья

 

о

 

литовцахъ). —

 

102.

 

Schone

 

und

 

interessante

 

Werke

 

(Ка-

 

•

talog).

 

К.

 

W.

 

Hiersemann's.

 

Leipzig.

 

1908

 

r.— 103.

 

Извѣстія

 

Им-

ператорской

 

Археологической

 

Комиссіи.

 

Вып

 

15-й,

 

съ

 

653

 

рис.

СПБ.

 

1905

 

г.—

 

104.

 

Фарфоровая

 

кружка

 

—

 

чайникъ

 

(?),

 

съ

 

ки-

тайскими

 

рисунками

 

и

 

русской

 

подписью:

 

«пей

 

на

 

здоровье». —

105.

 

Скопческое

 

дѣло.

 

Процессъ

 

Кудриныхъ

 

и

 

другихъ

 

24

 

лицъ.

Стенографическій

 

отчетъ,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Изд.

 

П.

 

Соколова.

М.

 

1871

 

года.

 

Пер. —

 

106.

 

Собраніе

 

писемъ

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

Вл.

 

Павл.

 

Титову,

 

члену

 

Государственнаго

 

Совѣта.— 107.

 

Со-

брате

 

писемъ

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

кн.

 

Ив.

 

Мих.

 

Вадбольскому. —

108.

 

Германъ

 

Узенеръ.

 

Что

 

такое

 

Миеологія?

 

Пер.

 

съ

 

нѣм.—

Казань.

 

1908

 

г.

 

Пер.-— 109/

 

Н.

 

Страховъ.

 

Объ

 

атомистической

теоріи

 

вещества.

 

(Изъ

 

«Русскаго

 

Вѣстника»

 

т.

 

XXVII - й).

 

—

110.

 

В.

 

Трутовскій.

 

Нѣсколыш

 

словъ

 

по

 

поводу

 

мѣднаго

 

са-

маркандскаго

 

дирхема.

 

М.

 

1901

 

г. —

 

111.

 

Небесные

 

цѣлители

отъ

 

трясавичнаго

 

недуга.

 

М.

 

1905

 

года. — 112.

 

Два

 

членскихъ

серебр.

 

значка

 

«Международныхъ

 

конгрессовъ

 

въ

 

Москвѣ

 

по

Антропологіи

 

и

 

Зоологіи». —

 

113.

 

Маленькая

 

серебрян,

 

ажурная

пуговка. —

 

114.

 

Миніатюрный

 

перочинный

 

ножичекъ,

 

съ

 

однимъ

лезвіемъ. — 115.

 

Constantinople

 

Fragment

 

de

 

Clavijo

 

Ph.

 

Brun.

Odessa.

 

1883

 

r.—

 

116.

 

В.

 

К.

 

Трутовскій.

 

Гулистанъ,

 

монетный

дворъ

 

Золотой

 

орды.

 

М.

 

1911

 

г.— 117.

 

Географія

 

ХѴІІІ

 

в.

 

и

Ломоносовъ.

 

Д.

 

Анучкина. — 118.

 

Н.

 

Соколовъ.

 

О

 

судьбѣ

 

науки

Церковнаго

 

права.— 119.

 

Каталогъ

 

монетъ,

 

чеканенныхъ

 

въ

Россіи

 

съ

 

1699

 

г.

 

по

 

1810

 

г.

 

включительно.

 

Изд.

 

фирмою

 

Бѣ-

лина.

 

СПБ.

 

1894

 

г.— 120.

 

Краткая

 

повѣсть

 

о

 

злонолучіи

 

и

 

сча-

стін

 

Димитрія,

 

нынѣшняго

 

князя

 

Московскаго.

 

Перев.

 

съ

 

лат.

А.

 

Н.

 

Шемякина.

   

М.

 

1876

 

г.— 121.

 

В.

 

Ѳ.

 

Комаровъ.

   

Средство

'-

/
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къ

 

улучшенію

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

М.

 

1890

 

года.

 

Съ

 

4-мя

 

табл.

нотъ.—

 

122.

 

Мѣдный

 

эмалированный

 

крестъ,

 

съ

 

Распятіемъ,

Предстоящими,

 

праздниками

 

и

 

херувимами,

 

большого

 

форм.—

123.

 

Мѣдный

 

эмалированный,

 

трехчастный

 

складень,

 

съ

 

изо-

браженіемъ

 

праздниковъ:

 

Крещенія,

 

Сошествія

 

во

 

адъ

 

и

 

Успе-

нія. —

 

124.

 

Изъясненіе

 

на

 

Книгу

 

Притчей

 

Соломоновыхъ.

 

Рукоп.

Управляющій

 

Тульск.

 

Епархіал.

 

Палатой

Древностей

 

Н.

 

Троицкій.

ОТЪ

  

РЕДАКЦІИ.

.

 

Редакція

 

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

покорно

проситъ

 

духовенство

 

епархіи

 

присылать

 

для

 

напечатанія

 

въ

Вѣдомостяхъ

 

сообщенія

 

о

 

постановленіяхъ

 

мѣстныхъ

 

благочин-

ии

 

ческихъ

 

съѣздовъ,

 

пастырскихъ

 

собраній

 

и

 

вообще

 

касаю-

щіяся

 

дѣятельности

 

духовенства

 

въ

 

связи

 

съ

 

переживаемымъ

моментомъ.

 

Сообщенія

 

должны

 

быть

 

изложены

 

по

 

возможно-

сти

 

кратко.

С0ДЕРЖАН1Е:

 

1)

 

Христосъ

 

Воскресе.

 

2)

 

Трудомъ

 

и

 

жертвами

 

укрѣ-

пляется

 

свобода.

 

3)

 

О

 

повиновеніп

 

временному

 

правительству. —

 

Священ-

никъ

 

П.

 

Невскѵй.

 

4)

 

Поученіе

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти.—

 

Священникъ

 

А.

 

Ие-

оісдановъ.

 

5)

 

Поученіе

 

о

 

свободѣ

 

слова.—

 

Свяіценникъ

 

А.

 

Князевъ.

 

6)

 

Ре-

лигіозное

 

чувство

 

и

 

развптіе

 

его.—

 

А.

 

Михайловскій.

 

7)

 

Ближайшая

задача

 

настоящаго

 

времени.

 

8)

 

Къ

 

экономическому

 

крпзпсу

 

Россіи.—

М.

 

Соколовъ.

 

9)

 

Къ

 

предстоящему

 

Учредительному

 

Собранію. —

 

(П.

 

Е.

 

В.)

10)

 

Законоучительское

 

собраніе.

 

11)

 

Миссіонерское

 

дѣло

 

въ

 

Тульской

енархіп

 

за

 

1915

 

годъ.—

 

Д.

 

Сквощовъ.

 

12)

 

Тульская

 

Епархіальная

 

Пала-

та

 

Древностей. —

 

Н.

 

Троицкій.

 

13)

 

Отъ

 

редакпіи.

Редакторъ,

 

преподав.

 

Семин.

 

А.

 

Краснопѣвцевъ.

Тип.

 

бывш.

 

Б.

 

И.

 

Дружининой

 

въ

 

Тулъ.


