
ТУЛЬСКІЯ

ВЕДОМОСТИ

(54»й

 

годъ

 

изданія).

15— 22

 

февраля.

        

Jfe

 

7— 8.

               

1916

 

года.

ві

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кой —5

 

руб.

Подписка

 

принимается

въ

 

редакціи

 

Еаарх.

 

Вѣдом.

 

при

'Гул.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Часть

 

оффиціапьная.

Высочайшая

 

благодарность.

Препровожденные

 

Совѣтомъ

 

Бѣлевскаго

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

по

 

просьбѣ

 

воспнтанпицъ

 

училища,

 

450

 

руб.

пожертвованиыхъ

 

на

 

нужды

 

нашей

 

арміи,

 

Оберъ-ІІрокуроръ

Святт.йшаго

 

Синода

 

имѣлъ

 

счастіе

 

всеподданнейше

 

пред-

ставить

 

Государю

 

Императору,

 

испрашивая

 

указаній,

 

куда

направить

 

означенное

 

пожертвованіе,

 

и

 

Его

 

Императорскому

Величеству

 

па

 

всеподданнѣйшемъ

 

докладѣ

 

по

 

настоящему

предмету,

 

въ

 

26

 

день

 

января

 

сего

 

года,

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ,

Всемнлостпвѣншо

 

благоугодио

 

было

 

Собственноручно

 

начер-

тать:

«

 

Сердечно

 

благодарю.

  

Пожертвован} я

 

направить

 

въ

 

Госу-

дарственный

 

Еанкъ

 

на

 

текущій

 

счетъ

 

Моего

 

Имени>.
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—

Епархіальная

 

награда.

Священникъ

 

села

 

Архангельскаго-Стародубъ,

 

Тульскаго

уѣзда,

 

о.

 

Навелъ

 

Денницынъ

 

награжденъ

 

скуфьею

 

за

выдающуюся

 

дѣятельность

 

по

 

устройству

 

иоваго

 

здаиія

 

завѣ-

дуемой

 

имъ

 

Старо-Дубской

 

церковно-прпходской

 

школы,

закопченной

 

постройкой

 

въ

 

1915

 

году,

 

не

 

смотря

 

на

пеблагопріятныя

 

условія

 

военнаго

 

времени,

 

съ

 

изысканіемъ

3000

 

р.

 

изъ

 

иЬстныхъ

 

источпиковъ

 

па

 

постройку

 

зданія

 

и

120

 

р.

 

на

 

ежегодное

 

хозяйственное

 

содержапіе

 

его;

Набедренникомъ:

 

іеромонахъ

 

Бѣлевскоп

 

Введеиской-

Макаріевской

 

пустыни

 

Неофитъ, — 10

 

февраля

  

1916

 

г.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Допущены

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщиков»:

Въ

 

с.

 

Рождествина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

сыні.

 

діакопа

с.

 

Карникъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Арпадій

 

Теплинскій —

10

 

февраля

 

1916

 

г.

Въ

 

с.

 

Красино-Телешево,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

крестьяиинъ

того

 

же

 

села

 

Николай

 

Сидяковъ —

 

1 0

 

февраля

  

1916

 

года,

Шремѣщеніе

 

священниковъ.

Священникъ

 

с.

 

Черняевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

Михаклъ

Никольскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Захарьина,

 

Каширскаго

 

уѣзда—

10

 

февраия

 

1616

 

года.

Священникъ

 

с.

 

Архангельскаго-Стародубокъ,

 

Тульскаго

у.,

 

Павелъ

 

Денницынъ

 

Къ

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Бѣлева—

9

 

февраля

 

с

 

г.

Священникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Бѣлева

 

Сергѣй

 

Щеб-

ловъ

  

къ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

того

 

же

 

города — 9

 

февраля

 

с.

 

г.
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Священникъ

 

Срѣтенской

 

церкви,

 

гор,

 

Вѣлева,

 

Виталгй

ІІреображенскій

 

къ

 

Покровской

    

церкви

    

гор.

    

Ефремова —

9

   

февраля

 

1916

 

года.

Перемѣщеніе

 

псаломщиковъ.

Псаломщикъ

 

с.

 

Рождествина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

Новюродскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ламовки,

 

Богородицкаго

   

уѣзда—

10

   

февраля

 

1916

 

года.

Псаломщикъ

 

с.

 

Харина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Яку-

шинъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

гор.

 

Тулы — 1 1

   

февраля

 

с.

 

г.

Уволенъ

 

отъ

 

доллшости

 

псаломщикъ

 

Успепской

 

церкви

гор.

 

Бѣлева

 

Павелъ

 

Шарапове — 13

 

февраля

 

1916

 

года.

Исключена

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертью

 

послушница

 

Бѣлев-

скаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Капотолина

Самойлова — 25

 

января

  

1916

 

года.

Утверждены

 

священники

 

въ

 

законоучптельскихъ

 

должно-

стяхъ

 

начальпыхъ

 

училищъ;

 

с.

 

Симакова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

А.

 

Илытскій

 

Дубровскаго

 

начальнаго

 

училища,

 

села

 

Миль-

шипа,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Г.

  

Соколовъ

 

|Улыбшевскаго

    

училища;

Назначенъ

 

священникъ

 

с.

 

Ножилина,

 

Ефремовскаго

уѣзда,

 

Сергѣгі

 

Кедрова

 

закопоучителемъ

 

кругловскаго

 

началь-

паго

 

училища:

Поручено

 

преподаваиіе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальпыхъ

учплищахъ

 

учащимъ:

 

Ольховскомъ — М.

 

Крыловогі,

 

Пруд-

ковскомъ —А.

 

Кожаной,

 

Щучьинскомъ —Ю.

 

Жедвѣдевой,

Хмелевскомъ

 

—

 

31.

 

Куликовой,

 

Докторовскомъ —А.

 

Быковоіі )

и

 

въ

 

Алексапдровскомъ — М.

 

Миловой

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

иаблюденіемъ

 

приход,

  

священниковъ.

Временно

 

разрешено

 

преиодаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

Любенскомъ

 

пачалыюмъ

 

училищѣ

 

этого

 

училища—Март

Сапожниковой

 

и

 

Зинаидѣ

 

Филиной.

Уволенъ

 

за

 

ттатъ:

 

діакопъ

 

церкви

 

с.

 

Медвѣдокъ,

 

Алексин-

скаго

 

уѣзда,

 

Летръ

  

Шкровайй — 6

  

февраля

  

1916

 

года.
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Пострижены

 

въ

 

монашество

 

послушницы

 

Каширскаго

Никитскаго

 

женскаго

 

монастыря:

 

Агриппина

 

Жданова

 

съ

наречепіемъ

 

ей

 

имени

 

«Амвросія»,

 

Агриппина

 

Кишкинкича

съ

 

имеиемъ

 

<Антонія>,

 

Татьяна

 

Серсженкина

 

съ

 

именемъ

<Маврикія>,

 

Евдокія

 

Слемзина

 

съ

 

именем ь

 

<Арсеніяі>,

Евдокія

 

Лобанова

 

съ

 

именемъ

 

^Макарія»

 

Евдокія

 

Запрудстя

съ

 

именемъ

 

«Филарета*

 

и

 

Александра

 

Марунова

 

съ

 

именемъ

«Митрофанія»

 

— 17

 

января

  

1916

  

года.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

Параскевіевской

церкви

 

села

 

Дѣднлова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда— крестьянин 1 !.

Антон»

 

Никоновъ^

 

къ

 

церкви

 

села

 

Студеяца,

 

Веневскаго

уѣзда— крестьянипъ

 

Ѳеодоръ

 

Мухановъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Алешин,

Алексинскаго

 

уѣзда—коллежшй

 

ассесоръ

 

Ѳеодоръ

 

Луіикинъ;

къ

 

церкви

 

села

 

Вѣтрова,

 

Чернскаго

 

уѣзда—купеческій

 

сыиъ

Григорій

 

Чедаевъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Попонки,

 

Алексинскаго

уѣзда—крестьянин!.

 

Ѳеофаиъ

 

Макаров*,-,

 

къ

 

1 2-тп

 

Апостоль-

ской

 

гор.

 

Тулы,

 

церкви

 

Тучіьскій

 

фабрпкантъ

 

Василій

 

Сури-

кова,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Черняевкп,,

 

Богородицкаго

 

у.,—кресть-

янин!.

 

Кириллъ

 

Зуевъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Тшлыкова

 

Бѣлевскаго

уѣзда—крестьянпнъ

 

Тихонъ

 

Зеровъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Большого

Скуратова.

 

Чернскаго

 

уѣзда—крестьянипъ

 

Василій

 

Раниовъ;

къ

 

церкви

 

села

 

Куркппа,

 

Ефремовскаю

 

уѣзда

 

2-ой

 

іильдій

купецъ

 

Петръ

 

Врзпесенскій;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Глипищъ

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда— крестьянин 1].

 

Семена

 

Алешина]

 

къ

 

церквп

 

села

Богословскаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда—крестьянипъ

 

Иванъ

Денисова;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Подмоклаго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда—

крестьянипъ

 

деодоръ

 

Шншовъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Рождсстішна,

Каширскаго

 

уѣзда— крестьянипъ

 

Семен»

 

Тарасова-,

 

къ

 

церквп

села

 

Гамова,

 

Тульскаго

 

уѣзда— крестьянин 1!.

 

Егоръ

 

Кузовлевъ^

къ

 

церкви

 

села

 

Турина

 

Алексинскаго

 

уѣзда— крестьянин 1!.

Никифоръ

 

Моисеева;

 

къ

 

Іоапно-Предтеченской,

 

гор.

 

Вепева,

церкви

 

мѣіцанппъ

 

Николаи

 

Завяловъ.

Присоединеніе

 

къ

 

Православію
14

 

Сентября

  

1915

 

года

 

священникомъ

 

Алексаидро-Нев-

ской,

 

гор.

 

Тулы,

 

церкви

 

Капитопомъ

 

Виноградовым

 

присое-
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-

дипены

 

къ

 

Православной

 

церкви

 

Тульскій

 

мѣщанинъ

 

Василій

Полосатовъ,

 

безпоиовскаго

 

согласія;

 

13

 

Іюня

 

1915

 

года

причтомъ

 

Благовѣщенской

 

гор.

 

Тулы,

 

церкви— сынъ

 

кол-

лежскаго

 

совѣтпика

 

Николай

 

Бехманъ,

 

лютеранскаго

 

вѣро-

исповѣданія,

 

съ

 

парѣченіемъ

 

ему

 

православиаго

 

имени,

Николай

 

1

 

Япваря

 

сего

 

года

 

священникомъ

 

Владимирской

на

 

Ржавцѣ,

 

гор.

 

Тулы,

 

церкви

 

Александромъ

 

Краснопѣвцевымъ

—зубной

 

врачь

 

—

 

Дана

 

Іоффе,

 

іудейскаго

 

вѣроисповѣдаиія,

съ

 

нарѣченіемъ

 

ей

 

православной

 

имени

 

«Татіана»,

 

19

 

Декабря

1915

 

года

 

священникомъ

 

церкви

 

села

 

Карачева,

 

Епифапскаго

уѣзда,

 

Александромъ

 

Протасовымъ —три

 

бѣлсенки,

 

лютеран-

скаго

 

вѣроисповѣданія,

 

крестьянка

 

вдова

 

Рязанской

 

губерніи

Скопинсаго

 

уѣзда

 

села

 

Горлова

 

Павлина

 

Леопольдова

 

Панова

съ

 

нарѣченіемъ

 

ей

 

имени

 

«Павла>,

 

ея

 

невѣстка

 

крестьянка

Сувалковской

 

губерпіи,

 

Маріанольскаго

 

уѣзда,

 

Гмины

 

Алек-

соть

 

Матильда

 

Карлова

 

Плюшкайтсъ

 

съ

 

пареченіемъ

 

ей

православпаго

 

имени

 

«Софія»

 

и

 

дочь

 

ея

 

Ольга

 

Ивановна

Плюшкайтсъ

 

съ

 

нарѣченіемъ

 

ей

 

православнаго

 

имени

 

<Ольга>

24

 

Января

 

сего

 

года

 

священникомъ

 

Владимирской

 

па

 

Рлсавцѣ,

гор.

 

Тулы,

 

церкви

 

Александромъ

 

Краснопѣвцевымъ- -кресть-

янипъ

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

деревни

 

Людской

 

Семенъ

 

Констан-

тиновъ,

 

Гуськовъ

 

изъ

 

раскола

 

поморцевъ

 

—

 

безпоповцевъ;

7

 

Февраля

 

сего

 

года

 

священникомъ

 

Казанской

 

гор.

 

Тулы,

цер.сви

 

Владимпромъ

 

Сахаровымъ

 

Эмилія

 

Марія

 

Гохгеймъ,

лютеранскаго

 

вѣроисповѣдапія,

 

съ

 

парѣченіемъ

 

ей

 

правос-

лавнаго

 

имени

 

<чВѣра»

Спиеокъ

 

пожертвованіи

Поступило

 

слѣдующія

 

пожертвованія

 

въ

 

Покровную

церковь

 

селу

 

Андреевкп,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда;

 

200

 

руб.

 

отъ

крестьянина

 

Александра

 

Матвѣева

 

Николаева

 

на

 

устройство

деревянпаго

 

пола

 

въ

 

придѣльномъ

 

храмѣ;

 

200

 

руб.

 

отъ

землсвладѣльца

 

Михаила

 

Васильевича

 

Вознесенскаго

 

на

пріобрѣтеніе

 

запрестолыіыхъ

 

икопъ,

 

1525

 

губ.

 

отъ

 

пред-

сѣдателя

 

Прнходскаі'0

 

Попечительства

 

Тимофея

 

Васильева

Косоротова

 

па

 

окончаніе

 

постройки

 

храма

 

люстра

 

стоимостью



—
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—

120

 

руб.

 

отъ

 

Чоремовскаго

 

купца

 

Петра

 

Ивановича

 

Возне-

сенскаго.

 

Въ

 

Воскресенскую

 

церковь

 

села

 

Воскресеиекаго,

Ефремовскаго

 

уѣзда

 

пожертвованъ

 

крестъ —Голгофа

 

«Распятіе

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

предстоящими»

 

стоимостью

 

200

 

р.

отъ

 

крестьянина

 

Николая

 

Ѳеодоровича

 

Глотова

 

и

 

икона

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери

 

па

 

золотомъ

 

фопѣ

 

стоимостью

100

 

руб.

 

отъ

 

его

 

жены

 

Ирины

 

Ѳоминой

 

Глотовой;

 

въ

Богородице

 

рождественнскую

 

церковь

 

села

 

Лаврова

 

Ефре-

мовскаго

 

уѣзда

 

пожертвованъ

 

прихожанами

 

сей

 

церкви

 

новый

колоколъ

 

вѣсомъ

 

109

 

пудовъ

 

стоимостью

 

2300

 

руб.;

 

въ

Богородице

 

рождественнскую

 

церьковь

 

села

 

Маслова

 

Ефре-

мовскаго

 

уѣзда

 

пожертвовано

 

100

 

руб.

 

отъ

 

пеизвѣстпаго

 

лица.

Въ

 

Соборную

 

Воскресенскую,

 

гор

 

Одоева,

 

церковь

 

отъ

 

губери-

скаго

 

секретаря

 

Николая

 

Григорьева

 

4°/0

 

Государственная

рента

 

въ

 

500

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Спаскаго

 

Ростова,

 

Бого-

родпцкдго

 

уѣзда— отъ

 

крестьянина

 

Михаила

 

Кириллина

 

иконы,

церковныя

 

утварь

 

всего

 

па

 

сумму

 

177

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

въ

церковь

 

села

 

Крушицъ

 

Краиивенскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

почетпаго

гражданина

 

Семена

 

Глаголева

 

100

 

руб.

 

вѣчпымъ

 

вкладомъ

и

 

огь

 

священника

 

г.

 

Бѣіева

 

Александра

 

Богоявленнскаго

1 00

 

руб.

 

вѣчнымъ

 

вкладомъ;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Хилькова,

 

того

же

 

уѣзда—отъ

 

вдовы

 

священника

 

Марін

 

Друлспниной

 

100

 

р.

вѣчнымъ

 

вкладомъ;

 

въ

 

Правлепіе

 

Туліскаго —Духовпаго

 

учи-

лища

 

отъ

 

Екатерины

 

Стуловой

 

300

 

руб.

 

собранныхъ

 

его

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

на

 

вспомоіцествовапіе

 

бѣднымъ

 

учеиикамъ

сего

 

училища;

 

въ

 

Троицкую

 

гор.

 

Каширы,

 

церковь

 

отъ

 

Ми-

хаила

 

Мишина

 

30000

 

руб.

 

на

 

ремонтъ

 

и

 

украшепіе

 

сей

церкви,

 

два

 

запрестольиыхъ

 

иконостаса

 

стоимостію

 

до

 

400

 

р.,

запрестольный

 

иконостасъ — до

 

600

 

р.,

 

4бронзово-вызолоченыхъ

подсвѣчника

 

по

 

150

 

р.

 

каждый,

 

двѣ

 

бронзово-вызолоченныхъ

люстры—400

 

руб.,

 

три

 

бропзовыя

 

позолоченныя

 

лампады—

450

 

руб.,

 

капуиникъ — 1 00

 

р.,

 

два

 

запрестольиыхъ

 

креста

 

и

двѣ

 

запрестольныя

 

иконы

 

-

 

-200

 

р.,

 

малое

 

Евапгеліе

 

и

 

крестъ

50

 

р.,

 

шелковой

 

платъ

 

на

 

престолъ

 

20

 

р.,

 

двѣ

 

голубыхъ

завѣсы

 

для

 

царскихъ

 

вратъ— 50

 

р.,

 

12

 

ковровъ — 100

 

р.,

 

2

дюжины

 

вѣнскихъ

 

стульевъ — 100

 

р.,

 

сдѣланы

 

мѣдныя

 

рѣ-

шетки

 

для

 

иконъ — по

 

300

 

р.,

 

устроенъ

 

тамбуръ

 

предъ

западными

 

дверями— 500

 

р.,

 

два

 

семисвѣчника

 

по

 

150

 

руб.

каждый,

 

1 2

 

иконъ

 

двунадесятыхъ

 

праздппковъ,

 

икона

 

Христова

Воскресенія — до

 

50

 

р.

   

и

   

въ

 

ту

    

лее

    

церковь

    

отъ

    

купца
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Алексѣя

 

Козлова

 

600

 

р.

 

на

 

ремонтъ

 

храма,

 

опь

 

же

 

выст-

роилъ

 

церковную

 

сторолшу

 

стоимостью

 

1000

 

р.

 

большой

подсвѣчникъ — 300

 

р.,

 

два

 

ковра— 400

 

р.,

 

завѣса

 

для

 

цар-

скихъ

 

врать

 

50

 

р.,

 

отъ

 

вдовы

 

Евгепіи

 

Озимовой

 

бѣлое

 

обла-

чеиіе

 

на

 

престолъ

 

и

 

лсертвешшкъ — 1 00

 

р.,

 

отъ

 

Смирнова

священническое

 

облаченіе — 100

 

руб.,

 

отъ

 

Савостьянова

б;>ачиые

 

вѣпцы—25

 

р.,

 

отъ

 

неизвѣстной

 

риза

 

на

 

икону,

 

отъ

дворянина

 

Воронина

 

цвѣтныя

 

налѣпки,

 

огь

 

Ѳедоровой

 

20

 

p.

на

 

исправленіе

 

двухъ

 

иг.онъ,

 

отъ

 

Козловой

 

двѣ

 

иконы,

 

оть

Спицына

 

часы

 

—

 

30

 

рублей.

Отчетъ

о

 

состояніи

   

Тульснаго

   

Епархіальнаго

 

женснаго

   

училища

въ

 

учебно -вспомогательномъ

 

отношеніи

 

за

 

1914-15

 

уч.

 

г.

(Продолженіе).

2.

    

СОСТАВЬ

    

УЧАЩИХСЯ.

Въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

воспитанницъ

 

во

 

всѣхъ

 

клас-

сахъ

 

училища

 

по

 

спискаыъ

 

значилось

 

489.

 

Изъ

 

этого

 

коли-

чества

 

семь

 

воспитанницъ

 

(двѣ

 

8

 

класса,

 

четыре

 

7

 

класса

и

 

одна

 

I

 

класса)

 

не

 

явились

 

въ

 

училище

 

съ

 

начала

 

года.

Вновь

 

зачислены

 

но

 

экзамену

 

три

 

воспитанницы

 

(двѣ

 

въ

 

3

классъ

 

и

 

одна

 

въ

 

5

 

классъ);

 

одна

 

воспитанница

 

Черниговс-

каго

 

епархіальнаго

 

училища

 

принята

 

въ

 

5

 

классъ,

 

Такимъ

образомъ,

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

всѣхъ

 

воспитанницъ

 

въ

училищѣ

 

было

 

486

 

(489—7+4).
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По

 

классамъ,

 

званію

 

родителей

 

и

 

псточникаыъ

 

содержа-

ла

 

воспитанницы

 

училища

 

раздѣляются

 

такъ:

Классы.

я

я

и
ш

в-

о

5
в

Званіл. Пенсіонер Прнходлщ
в
в

о

«

Е-
о

а.

в

Ha

содерж.

о
и.

а

В
а
о Н

     

1
*

     

1

к

1
pq

о

X
>-»

«

 

1

1

и

о

о

о

    

.

К

 

в|

t4

в

m

о

X
>^

4

о

о

Э

   

лQ

   

СО

О

   

X

в
л

£

 

се

о

 

и

в

 

л

о

  

В

я
а>

S
о

о
о

О

1 62 60 2 46

     

1 14 1 13 2

 

Г 4

2—а- 45 40 5 31

     

1 9 4 6 11 3

2-6 47 46 1 36 — 10 1 6 16 7

З—з 45 44 1 42 — 2 1 1-2 21

     

5

З—о

              

46 40 6 24 1
1

16 5 5 6 4

4

             

1

   

56 55 і 47 — 9 — 12 16 10

5

             

:|

   

48 48 — 39
__

9 — 11 19 7

6

            

|54 53

     

1 38 1

    

14 1 |п 20 14

7—а

          

'

   

28 27

     

1

і
22 f

 

,|

 

-. 1 4 11 1

1—6

              

26 26 — и|-
1

8 — 5 9 5

8

                

29 29 — 9п!

      

II

      

920,

      

|

     

9, 5 8 8

Итого

   

.

   

.

1

486 468 ;

 

is
і

363 5 104 14 92 158 68

/
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Такимъ

 

образомъ,

 

почти

 

всѣ

 

воспитанницы

 

училища

принадлежать

 

къ

 

духовному

 

сословію.

 

Иносословныя

 

воспи-

танницы

 

составляютъ

 

лишь

 

около

 

4°/0

 

•

 

общаго

 

количества.

Изъ

 

воспитанницъ

 

духовнаго

 

сословія

 

было:

 

дочерей

 

священ-

никовъ

 

321

 

(около

 

66%),

 

дочерей

 

діаконовъ

 

44

 

(около

 

9%),

дочерей

 

псаломщиковъ

 

100

 

(около

 

20%)

 

и

 

дочерей

 

чинов-

шіковъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

3

 

(менѣе

 

1%)-

Съ

 

пансіонерокъ

 

духовнаго

 

званія

 

полная

 

плата

 

положена

въ

 

120

 

рублей,

 

а

 

съ

 

иносославныхъ

 

въ

 

220

 

рублей

 

въ

 

годъ

съ

 

каждой.

 

Прнходящія

 

ученицы

 

духовнаго

 

званія

 

обучились

безіыатно,

 

кромѣ

 

тѣхъ

 

изь

 

нихъ,

 

родители

 

которыхъ

 

состо-

ятъ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

г.

 

Тулѣ;

 

съ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

положена

плата

 

за

 

обученіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

20

 

рублей

 

въ

 

годь

 

съ

 

каж-

дой

 

ученицы.

 

Такихъ

 

ученицъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

61.

Приходящія

 

инососшовныя

 

ученицы

 

платили

 

за

 

обученіе

 

по

60

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

каждая,

 

кромѣ

 

одной;

 

которая

 

епархіаль-

ііымъ

 

еъѣздомъ

 

въ

 

отношеніи

 

платы

 

приравнена

 

къ

 

духов-

нымъ,

 

какъ

 

дочь

 

служащаго

 

на

 

епархіальномъ

 

свѣчномъ

 

за-

водѣ.

 

Кромѣ

 

указанной

 

платы,

 

по

 

постановленію

 

епархіаль-

наго

 

съѣзда,

 

со

 

всѣхъ

 

ученицъ,

 

кромѣ

 

сиротъ,

 

берется

 

по

одному

 

рублю

 

за

 

обученіе

 

гнмнастикѣ.

Съ

 

начала

 

1910

 

года,

 

по

 

постановленію

 

29

 

еиархіаль-

наго

 

съѣзда.

 

всѣ

 

сироты

 

духовнаго

 

званія

 

находятся

 

на

иолномъ

 

енархіальномъ

 

содержаніи.

 

Широкое

 

постановленіе

32

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

но

 

которому

 

въ

 

прошломъ

 

учеб-

номъ

 

году

 

были

 

приняты

 

на

 

общеепархіальное

 

содержаніе

очень

 

многія

 

дочери

 

многосемейныхъ

 

священниковъ,

 

діако-

новъ

 

и

 

псаломщиковъ,

 

а

 

именно:

 

у

 

священниковъ

 

всѣ

 

сверхъ

трехъ

 

обучающихся

 

ръ

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

дѣтей,

у

 

діаконовъ- -сверхъ

 

двухъ

 

обучающихся

 

и

 

у

 

псаломщиковъ

—сверхъ

 

одного,

 

— на

 

слѣдующемъ

 

33

 

епархіалыюмъ

 

съѣздѣ

подверглось

 

нѣкоторымъ

 

органичен іямъ.

 

На

 

этомъ

 

послѣднемъ

съѣздѣ

 

постановлено:»

 

изъ

 

обучающихся

 

дѣтей

 

въ

 

духовныхъ

учіынщахъ,

 

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

всѣхъ

 

вѣдом-

ствъ

 

и

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

принимать

 

на

 

общеепар-

хіальное

 

содержаніе

 

4 — ю

 

дочь

 

у

 

священника,

 

3 —ю

 

у

 

діа-

кона

 

и

 

2 —ю

 

у

 

псаломщика

 

и

 

всѣхъ

 

сверхъ

 

указаннаго

 

ко-

личества,

 

при

 

пепремѣнномъ

 

условін,

 

если

 

окружное

 

благочин-

ничсское

 

собраніе

 

иризнаетъ

 

ихъ

 

заслуживающими

 

такого

содержанія

 

бѣдностн*

 

Дѣтей

 

духовенства,

 

обучающихся

 

въ

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

при

  

опредѣленіи

 

количества
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учащихся

 

въ

 

расчетъ

 

не

 

принимать.

 

Дѣтей

 

городского

 

духо-

венства

 

принимать

 

на

 

общееиархіалыіое

 

содержаніе

 

на

 

такихъ

же

 

основаніяхъ,

 

но

 

подъ

 

условісмъ

  

помѣщенія

 

ихъ

 

въ

 

пан-

сіонъ

 

училища,

 

а

 

проживающнмъ

   

внѣ

   

пансіона

 

опредѣлен-

ной

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

пансіонѣ

 

суммы

 

не

 

выдавать

 

Означен-

ное

 

постановленіе

 

о

   

содержаніи

 

на

   

общеепархіалыіыя

 

сред-

ства

 

дѣтей

 

духовенства

 

простирается

 

только

 

на

 

тѣхъ

  

дѣтей,

кои

 

рождены

 

во

 

время

 

состоянія

 

ихъ

  

родителей

   

на

 

духовно

епархіальной

 

службѣ>.

   

На

   

основаиіи

   

этого

   

постаповленія,

кромѣ

 

принятыхъ

 

на

 

полное

 

епрхіальное

   

содержаніе,

 

многія

ученицы

 

приняты

 

были

 

почти

 

на

  

полное

   

или,

 

на

   

половин-

ное

 

епархіальное

 

содержаніе,

 

съ

 

при

 

платой

 

со

 

стороны

  

ро-

дителей

 

лишь

 

недостающей

 

суммы.

   

Завпсѣло

   

это

   

отъ

 

того,

когда

 

братья

 

такихъ

 

ученицъ,

 

которыхъ

   

на

   

осиованіи

 

ука-

заннаго

 

постановленія

 

нужно

 

было

 

принять

 

на

  

полное

 

спар-

хіальное

 

содержаніе,

  

пользовались

  

пособіемъ

   

вь

   

духовномъ

училищѣ,

 

или

 

въ

 

духовной

  

семинаріи.

 

Въ

   

вышеприведенной

таблицѣ

 

такія

 

ученицы

 

отнесены

 

въ

 

графу

 

«съ

  

пособіемъ>.

Ёромѣ

 

того,

 

на

  

пособія

 

израсходована

  

одна

 

тысяча

 

рублей

(1000

 

pj,

  

ежегодно

  

отпускаемая

 

для

   

этого

   

изъ

   

средствъ

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода, атакже триста рублтй

 

(300

 

руб.)

изъ

 

средствъ

 

существующаго

 

при

 

училищѣ

 

попечительства

 

о

недостаточныхъ

 

воспитанницахъ,

 

да

 

послѣднимъ

 

34-мъ

 

еиар-

хіальнымъ

 

съѣздомъ

   

назначено

 

по

   

отдѣльнымъ

  

прошеніямъ

пособій

 

на

 

двѣсти

 

пятьдеоятъ

 

пять

 

рублей

   

(255

 

р*);

   

всего

же

 

выдано

 

въ

 

пособіе

 

двѣ

 

тысячи

 

четыреста

 

двадцать

 

-пять

рублей

 

(2425

 

руб).

Количество

 

выданныхъ

 

пособій

 

и

 

размѣръ

 

ихъ

 

съ

 

при-

численіемъ

 

сюда

 

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

ученицы

приняты

 

на

 

неполное

 

епархіальное

 

содержаніе,

 

показываетъ

слѣдующая

 

таблица.

Размѣръ

 

по-

собій

 

въ

 

руб. 100

 

95 90 60 50 42 40*

 

30

1
25 20 15 10 8

 

5

Всего.

Количество

пособій

 

.

 

.

 

.

I
I

3

 

5 1 Г

   

1

|
1 1 8 10 11

•
15 1 1 68

Итого

 

.

 

.

 

. 300475 90 420 50 42 40 240 250 220 135 150 8 5 2425
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Значительную

 

помощь

 

въ

 

содержаніи

 

сиротъ

 

оказыва-

ть

 

учреждеиныл

 

нъ

 

разнос

 

время

 

при

 

учн.шіцѣ

 

разными

лицами

 

стипсндіи.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

вновь

 

учреждена

 

одна

стипсндія

 

на

 

капиталъ

 

въ

 

3751

 

рубль,

 

завѣіцанный

 

Тульс-

кой

 

мѣщанкой

 

Анной

 

Семеновной

 

Широковой.

 

Всѣхъ

 

стиен-

дій

 

при

 

училшцѣ

 

имѣстся

 

двадцать

 

три

 

(23),

 

слѣдущія:

 

пять

(5)

 

стипендий

 

имени

 

Высочайшихъ

 

Особъ,

 

учрежденныхъ

 

на

капиталъ,

 

чудеснаго

 

спасенія

 

Царской

 

сесьи

 

при

 

крушеніи

иарскаго

 

поѣзда

 

17

 

октября

 

1888

 

года;

 

девять

 

( 9) стипендій

имени

 

Василія

 

Ивановича

 

Колобкова,

 

давшаго

 

средства

 

на

 

у

 

чре-

жденіестипендій;двѣ(2)

 

стнпедіи

 

имени

 

Архіенископа

 

Тульскаго

Нпкандра;

 

2

 

стипендіи

 

имени

 

митроп.

 

Исидора:

 

одна(1)

 

стипендія

г.

 

Тулы,

 

учрежденная

 

Тульской

 

городской

 

думой

 

въсзнаменованіе

столѣтія

 

Тульской

 

епархіи

 

и

 

обезпеченная

 

ежегодным

 

ъ

 

взносомъ;

одна(і)

 

стипендія

 

имени

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

2-го,

учрежденная

 

на

 

капиталомъ.

 

собранный

 

Тульскимъ

 

епархіаль-

нымъ

 

духовенствомъ

 

по

 

случаю

 

Высочайшаго

 

учрежденія

 

но-

ваго

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

пособіяхъ

 

духо-

венству;

 

одна

 

(I)

 

стинендія

 

имени

 

начальницы

 

училища

 

С.

А.

 

Сытиной,^учрежденная

 

на

 

капиталъ,

 

собраний

 

бывшими

воспитанницами

 

училища;

 

одна

 

(1)

 

стнпендія

 

имени

 

Иринея,

епископа

 

Тульскаго,

 

учрежденная

 

состояіцимъ

 

при

 

училищѣ

иопечнтельствомъ

 

о

 

недостаточныхъ

 

воспитанницахъ

 

училища

въ

 

память

 

своего

 

основателя

 

и

 

обезпечиая

 

ежегоднымъ

 

взно-

сомъ,

 

и

 

одна

 

(1)

 

стипёндія

 

имени

 

А.

 

С.

 

Широковой,

 

учреж-

денная

 

на

 

завѣіцанный

 

ею

 

капиталъ.

Нижеслѣдуюіцая

 

таблица

 

показываетъ

 

размѣръ

 

стипендіаль-

ныхъ

 

капиталовъ

 

и

 

годовыхъ

 

ироцентовъ

 

съ

 

нихъ,

 

а

 

также

размѣръ

 

ежегодныхъ

 

взносовъ

 

на

 

стнпендіи

 

и

 

особыя

 

усло-

вия

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

стииендій.
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Наименованіе Раимѣръ
Годовые

 

%

иди

Оссбыя

 

усло-

стипендій. капитала.
ежегодный

нзносъ. вія.

1 — 9.

 

Девять

 

сти-

пендій

 

имени

 

Васи- Каждая

 

стііпон-

лія

 

Ивановича

 

Ео-
діат.,

 

кромѣ

 

содер-

жала

 

іѵь

 

училищѣ

лобкова

   

.... 27000

 

р. 1080

 

р. j

 

должна

   

получать
I

I

 

пособіс

  

при

  

вы-

10

 

—

 

14.

    

Пять
1

 

ходѣ

 

пъ

 

замуже-

ство

   

въ

 

размѣрѣ

стипендій

 

имени

 

Вы- 142

 

руб.

сочайшихъ

 

Особъ. 12000

 

р. 540

 

р.
Ежегодно

 

отчи-

15

 

—

 

16.

 

Двѣ

 

сти-
сляется

 

по

 

120

 

р.

на

 

выдачу

 

ноеобіа

пендіи

   

Высокопре-
тт

прп

 

выходѣ

 

въ

замужество

   

стя-

освященнаго

     

Ни- неидіатокъ.

кандра

 

.

       

... 4850

 

р. '

 

194

 

р.

17-18.

 

Двѣсти-

пендіи

   

Высокопре-

освяіценнаго

    

Иси-

дора

        

.... 3300

 

р. 132

 

р.

19.

  

Стипендія

Тульской

 

Городской

Думы ..... — 100

 

р.

20.

  

Стипендія

имени

 

Государя

 

Им-

ператора

 

Николая

 

II. 2500

 

р. 95

 

р

21.

 

Стипендія

 

име-

ни

 

Преосв.

 

Иринея. — 95

 

]).

22.

 

Стипендія

 

име-

ни

   

Софіи

  

Аполло-

новны

 

Сытиной

   

. 1400

 

р. 53

 

р.

 

20

 

к.

23.

 

Стипендія

 

име-

ни

 

Широковой

 

.

   

. 3751

 

р, 157

 

р.

 

23

 

к.
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вѣдорость

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ,

 

поступившихъ

 

на

 

обезпече-
ніе

 

семействъ

 

учителей,

   

убитыхъ

 

или

   

иокалѣченныхъ

 

на

войнѣ.

 

въ

 

Тульскій

   

Епархіальный

   

Училищный

 

Совѣтъ

 

за

Январь

 

мѣсяцъ

 

1916

 

года.

II

 

О

 

С

 

Т

 

У

 

ТІ

 

II

 

Л

 

0.

книга.

           

0 ТЪ

  

К0Г0

  

ПОСТУПИЛО.

           

%

 

отчислен.

      

Иожертвов.

Руб.

       

К.

         

Руб.

       

К.

1

        

Отъ

 

Казначея

 

Тульскаго

 

От-

дѣленія

 

1

 

°/0

 

вычетъ

 

съ

 

жало-

нанія

 

учащихъ

   

за

 

Ноябрь

 

мѣ-

сяцъ ..........

      

34

     

29

         

—

     

—

2

        

Казначея

 

Одоевскаго

 

Отдѣл.

2°/0

 

сборъ

 

съ

 

учащихъ

 

за

 

Но-

ябрь

   

..........

      

78

    

36

        

—

    

—

3

        

Крапивепскаго

 

Наблюдателя

на

 

подарки

 

воинамъ

 

пожертво-

вано

 

учащимися

 

Каыынинскон,

Городской

 

и

 

Казачеп

   

дергюв.-

,

      

ириходскпхъ

 

шк......

      

—

    

—

           

8

    

58

4

        

Казначея

 

Веиевскаго

 

Отдѣл.

2°/0

    

сборъ

    

съ

    

учащихъ

   

за

Ноябрь

 

п

 

Декабрь

     

....

    

1 1 С

       

5

         

—

    

—

5

        

Казначея

   

Алексинскаго

  

От.

2'/ 0

  

отчпсленія

 

съ

 

жал.

 

учащ.

    

33

    

70

        

—

    

—

(5

 

Казначея

 

Ерапивенскаго

 

От.

1°/0

 

вычетъ

 

съ

 

учащихъ

 

за

Дек.

 

и

 

Уѣзднаго

 

Наблюдателя,

    

47

      

4

        

—

    

—

7

 

Завѣдующаго

 

Пруднщенской

вт.

 

школы

 

2 в/0

 

сборъ

 

съ

 

уча-

щихъ

 

за

 

Декабрь

 

мѣс.

 

1915

 

г.

      

4

    

61

         

—

    

—

и

 

кружечнаго

 

сбора

 

съ

 

уч.

     

—

    

—

           

2

    

55



—

 

60-

8

       

Совѣта

 

Черневской

   

вт.

 

шк.

2 °/,

  

вычетъ

 

съ

 

учащ.

 

за

 

Дек.

        

3

     

60

        

—

    

—

9

       

Отъ

 

служащихъ

   

въ

  

Канце-

ляріи

  

Совѣта

   

2°/0

   

отчисленіе

съ

 

жаловаиія

      

......

        

3

     

72

        

—

    

—

10

       

Завѣдующаго

 

Богословской

церк. -учительской

 

школы

 

I е/,

вычетъ

 

съ

 

лсал,

 

учащихъ

 

за

Сентябрь,

   

Октябрь,

   

Ноябрь

 

и

Декабрь

  

1915

 

г......

      

25

    

48

        

—

     

—

1 1

          

Завѣдующаго

 

Богородице-

Владимирской

 

вт.

 

школы

 

3°/в

отчисленіе

 

съ

 

жалованія

 

уча-

щихъ

 

за

 

Дек.......

        

6

    

30

        

—

    

—

12

       

Завѣдующаго

 

Потемкинской

вт.

 

школы

 

2°/0

 

вычетъ

 

съ

 

уча-

щихъ

 

за

 

Декабрь

 

1915

  

г.

     

.

        

4

       

5

        

—

    

—

13

       

Казначея

 

Тульскаго

 

Отдѣл.

1

 

°/о

 

вычетъ

 

съ

 

жалованія

 

уча-

щихъ

 

за

 

Декаб......

      

54

     

96

        

—

    

—

14

       

Казначея

 

того-лсе

 

Отдѣлеиія

пожертвованій

 

по

 

листаыъ.

    

.

      

—

    

—

          

5

     

10

1 5

       

Начислено

 

°/в

 

°/§

 

по

 

книжкѣ

сберегательной

        

кассы

       

за

№

 

99367

 

за

 

1915

 

г.

    

...

      

13

     

31

        

—

    

—

Итого

     

.

   

.

    

425

    

47

         

16

    

23

Итого

 

въ

 

Январѣ

 

мѣсяцѣ

 

1916

 

г.

 

поступило

 

наличными

7в %

 

отчисленій

 

425

 

р.

 

47

 

к.,

 

пожертвованій

 

16

 

р.

 

23

 

к.,

всего

 

441

   

р.

  

70

 

к.

Еъ

 

1

 

^Февраля

 

1916

 

г.

 

состоитъ

 

па

 

лицо:

 

билетами

7550

 

р.,

 

по

 

кпижкѣ

 

Сберегательной

 

Кассѣ

 

за

 

№

 

99367-мъ

1818

 

р.

 

14

 

к.

 

и

 

на

 

рукахъ

 

у

 

Казначея

 

567

 

руб.

 

24

 

кои.,

всего

 

9935

 

р.

  

38

 

к.



—

 

61

 

—

Вакантный

 

мѣста.

Священническгя :

С.

 

Черняевки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

 

февраля

 

с.

 

г.

Земли

 

цер.

 

40

 

дес.

 

1200

 

кв.

 

еж.

 

Прихожанъ

 

и.

 

п.

 

2290.

Причта

 

пололсено

 

быть:

 

2

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

2

 

псалом-

щика

 

Причтъ

 

получаетъ

  

°/0

  

съ

 

капитала

 

2033

  

руб.

  

34

 

к.

С.

 

Архаигельскаго-Отародубокъ,

 

1

 

у

 

л

 

ь

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

 

у.

 

съ

9

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

36

 

дес.

 

2200

 

кв.

 

сале.

 

При-

холсанъ

 

м.

 

п.

 

656.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

псаломщику.

  

Причтъ

 

получаетъ

 

лсаловаиье

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Псаломщическія .

С.

 

Ясепового.

 

Одоевскаго

 

у.

 

съ

 

18

 

января

 

с.

 

г.

 

Земли

церков.

 

47

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1320.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

казенное

 

жалованье— 550

 

руб.

 

въ

 

годъ.

При

 

Успепской

 

церквп

 

гор.

 

Бѣлева

 

съ

 

13

 

февраия

19 16

 

г.

 

Землп

 

цер.

 

72

 

дес.

 

Прихолсапъ

 

м.

 

п.

 

202.

 

Причта

пололсено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

п

 

псаломщику.

 

Прпчтъ

получаегь

 

°/0

  

съ

 

капитала

 

въ

 

6754

 

руб.

  

50

 

к.

<««!

 

т

 

!►►►►

Редакторъ

 

И.

 

Савичъ.



"ТУЛЬСКІЯ

Епархіальныя

 

рѣдомости
15

 

—

 

22

 

февраля

           

7—8.

              

1916

 

года.

часть

 

неоФФНЦійДЬідйЯ.

Хриетіанскій

 

православный

 

храмъ

 

въ

 

его

идеѣ.

По

 

поводу

 

нѣкотофыхз

  

иедофазумѣнгй

  

акад.

 

Ѳ.

 

Аде-

луніа,

 

акад.

 

Н.

 

П.

 

Кондакова

 

и

 

др.

(Окончаніе).

Но

 

какъ

 

мок:етъ

 

икрнографія

 

представить

 

на

 

етѣнахъ

храма

 

всю

 

вселенскую

 

церковь? —Не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

пер-

спективѣ

 

вѣковъ

 

всей

 

ея

 

исторіи,

 

отъ

 

начала

 

церкви

 

перво-

зданной

 

до

 

конца

 

ея

 

бытія—до

 

Страшнаго

 

Суда,— по

 

глав-

ныыъ

 

эпохамъ.

 

Здѣсь

 

должны

 

быть

 

иконографически

 

предста-

влены:

 

церковь

 

первобытная —до

 

потопа,

 

патріархальная —

to

 

Моисея,

 

подзаконная —до

 

пророковъ,

 

пророческая —до

 

Христа,

Апостольская

 

и,

 

наконецъ,

 

соб^мяя-вселенскад—въ

 

перспек-

тивѣ

 

до

 

конца

 

ыіра,

 

т.

 

е.,

 

Всеобщаго

 

Воскресенія

 

ыертвыхъ

и

 

Страшнаго

 

Суда

 

(—по

 

Апокалипсису).

Изъ

 

нѣско.іькнхъ

 

древнѣйшихъ

 

памятниковъ

 

подобное

изображеніе

 

вселенской

 

церкви

 

представляетъ

 

иконографія

 

зна-

менитой

 

РаЛа

 

d'oro

 

(—золотая

 

напрестольная

 

доска)

 

въ

 

алтарѣ



I

—

 

91

 

—

собора

 

Св.

 

Ев.

 

Марка

 

въ

 

Венеціи

 

42).

 

А

 

затѣыъ

 

еще

 

болѣе

развитый

 

и

 

систематизированный

 

составь

 

(у

 

старобрлдцевъ—

„Чинъ")

 

и

 

поолѣдователыюе

 

размѣіцсніо

 

лнцевыхъ

 

изобра-

женій

 

представляютъ

 

иконостасы

 

православныхъ

 

соборныхъ

храмовъ.

 

Въ

 

типичноыъ

 

иконостасѣ:

Первый,

 

верхній

 

рядъ— лица

 

отдаленнѣйшихъ

 

временъ,

ближе

 

стоящихъ

 

ко

 

времени

 

райской

 

жизни:

 

Адамъ

 

(иногда

 

и

Ева),

 

Авелъ,

 

Ной,

 

Симъ,

 

Мелхпседекъ,

 

Авраамъ.

Второй

 

рядъ —лица,

 

стоявшія

 

подъ

 

Закономъ,— это

 

вожди,

первосвященники,

 

судіи,

 

цари,

 

пророки,

 

именно:

 

Моисей,

Ааронъ,

 

Гедеонъ,

 

Давидъ,

 

Соломонъ,

 

Исаія

 

и

 

др.

Третій

 

рядъ

 

—

 

лица

 

Апостольской

 

и

 

свято-отеческой

церкви,

 

именно:

 

Петръ,

 

Павелъ,

 

Іаковъ

 

и

 

др.

Эти

 

ряды

 

библейскихъ

 

мужей,

 

соотвѣтствуя

 

эпохамъ

исторіи

 

Откровенія,

 

объединяются

 

одной

 

основной

 

его

 

идеей:

праотцы

 

опредѣленіемъ

 

Предвѣчнаго

 

Стта, —въ

 

предавай

 

объ

Искупителѣ-

 

вожди,

 

цари

 

и

 

пророки

 

—прообразами

 

и

 

Знаме-

ніемъ

 

о

 

воплощеніи

 

Сына-Емануила

 

отъ

 

Дѣвы

 

и

 

Апостолы—

Евангеліемъ

 

о

 

воплотившемся

 

Едпнородномъ

 

Сынѣ

 

Божісмъ

 

и

Его

 

второмъ

 

пришествіи.

Всѣ

 

они,

 

такимъ

 

образомъ,

 

представляютъ

 

въ

 

нсторнчес-

кихъ

 

лицахъ

 

Ветхій

 

и

 

Новый

 

Завѣтъ.

Ветхозавѣтная

 

церковь

 

была

 

ограничена

 

мѣетомъ,

 

време-

немъ,

 

народностью;

 

Новозавѣтная

 

Христова

 

Церковь

 

является

вселенской,

 

всемірной,

 

вѣчной.

 

Отсюда

 

необходимое

 

требованіс

къ

 

иконографіи— размѣстить

 

событія

 

церкви

 

и

 

представителен

ея

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

храма.

 

И

 

это

 

дѣлается

 

такъ

 

еще

изъ

 

глубокой

 

древности,— по

 

свндѣтельству

 

древнѣйшнхъ

 

мону-

ментальныхъ

 

памятниковъ

 

иконографін

 

православныхъ

 

храмовъ.

На

 

стѣнахъ

 

храма

 

(сѣверной

 

и

 

южной)

 

помѣщаются

важнѣйшія

 

событія

 

Евангельской

 

п

 

Апостольской

 

псторіп

 

и

вселенскіе

 

соборы.

 

И

 

это

 

размѣіценіе

 

хорошо

 

соотвѣтст-

вуетъ

 

взгляду

 

пастырей

 

церкви

 

на

 

значсніе

 

вселенскпхъ

 

собо-

ровъ:

 

семью

 

соборами

 

окончательно

 

созданъ

 

и

 

завершенъ

основной

 

строй

 

вселенской

 

церковной

 

жизни;

 

они

 

же

 

слу-

жатъ

 

и

 

незыблемыми

 

оплотами

 

ея

 

историческаго

 

бытія,

 

сто-

нами

 

огражденія.

**)

 

<La

 

pala

 

d'oro»

 

de

 

І8

 

Basiliquc

 

do

 

St.

 

Marc

 

a

 

Vonisc

 

par

 

Gio-

vanni

  

Veludo.

 

Traduit

 

par

  

Alfred

 

Crurellie.

 

Venisc.

 

1887.



—

 

9й

 

—

На

 

срединѣ

 

храма,

 

обыкновенно,

 

стоять

 

четыре

 

столба;

на

 

нихъ

 

помѣщаются

 

тѣ

 

представители

 

Церкви

 

вселенской,

которые

 

распространили,

 

просвѣтили

 

и

 

утвердили

 

ее

 

словомъ,

образомъ

 

и

 

подвигами

 

своей

 

жизни,

 

именно:

 

Апостолы,

 

Епис-

копы,

 

мученики,

 

подвижники

 

и

 

др.

 

Они-то

 

суть

 

именно

 

столпы

церкви,

 

какъ

 

Іудейской,

 

такъ

 

и

 

Христианской.

 

Такъ,

 

Самъ

Богъ-Іегова

 

говорить .

 

пр.

 

Іереміи:

 

„Вотъ

 

Я

 

поставилъ

 

тебя

нынѣ

 

укрѣпленнымъ

 

городомъ

 

и

 

желѣзнымъ

 

столбомъ

 

и

 

мѣд-

ною

 

стѣною

 

на

 

всей

 

этой

 

землѣ"

 

(Іерем.

 

г.

 

I,

 

ст.

 

8).

 

И

 

пр.

Іеремія

 

действительно

 

быль

 

такимъ.— Такими

 

же

 

были

 

и

 

Апо-

столы.

 

Такъ,

 

ап.

 

Павелъ

 

говорить:

 

„узнавши

 

о

 

благодати,

данной

 

мнѣ,

 

Іаковъ

 

и

 

Кифа

 

и

 

Іоаннъ,

 

почитаемые

 

столпами,

падали

 

мнѣ

 

и

 

Варнавѣ

 

руку

 

общенія"

 

(Гал.

 

гл.

 

2,

 

ст.

 

9).

Св.

 

Игнатій

 

Богоносецъ,

 

сопоставляя

 

Апостоловъ

 

съ

 

патріар-

хами,

 

Моисеемъ

 

и

 

пророками,

 

говорить,

 

что

 

„столпы

 

міра —

Апостолы".

 

(Поел,

 

въ

 

Филадельфійцамъ,

 

гл.

 

9).

Затѣиъ,

 

представленіе

 

о

 

лицахъ-столпахь

 

переносится

 

и

на

 

архитектурные

 

столбы,

 

именно,

 

въ

 

самомъ

 

зданіи

 

храма.

Въ

 

Апокалнпсисѣ

 

Духъ

 

Божій

 

говорить

 

Ангелу

 

Фила-

дельфійской

 

керкви:

 

„побѣясдающаго

 

содѣлаю

 

столпомъ

 

въ

Храмѣ

 

Бога

 

Моего...

 

и

 

напишу

 

на

 

немъ

 

имя

 

Бога

 

Моего

 

и

имя

 

града

 

Бога

 

Моего,

 

новаго

 

Іерусалима",

 

т.

 

е.

 

церкви

Христовой

 

(Апок.

 

гл.

 

3.

 

ст.

 

12).

 

И

 

это

 

обѣтованіе

 

осущест-

вилось

 

со

 

всею

 

точностію

 

въ

 

лицѣ

 

преемниковъ

 

Апостольскихъ

-

 

-Епископовъ,

 

мучениковъ,

 

подвижниковъ

 

аскетизма

 

и

 

дру-

гихъ

 

святыхь.—Такъ,

 

св.

 

Андрей

 

Еритскій,

 

обращаясь

 

въ

«Словѣ»

 

своемъ

 

къ

 

св.

 

Николаю,

 

Чудотворцу

 

Мирликійскому,

этому

 

пламенному

 

и

 

необоримому

 

защитнику

 

иравославнаі

 

о

ученія

 

и

 

божественности

 

Лица

 

Іисуса

 

Христа,

 

говорить:

«Мы

 

кменцемъ

 

тебя

 

столпомъ

 

и

 

утверягденіемъ

 

Церкви 48»...)

Св.

 

Грпгорій

 

Палама,

 

Архіепнскопъ

 

Ѳессалонпкійскій,

 

въ

своей

 

«Бесѣдѣ

 

на

 

день

 

св.

 

великомеченика,

 

чудотворца

 

и

мѵроточца

 

Димнтрія»,

 

восхваляя

 

сего

 

великомученика,

 

меяеду

прочнмъ,

 

говорить,

 

что

 

онъ

 

«почти

 

отъ

 

самаго

 

младенчества

быль

 

нѣкоторый

 

столпъ

 

самоутвержденный

 

и

 

непоколебимый

всякаго

 

блага...

 

А

 

въ

 

«Бесѣдѣ

 

на

 

праздннкъ

 

святыхь

 

Вер-

ховныхъ

 

Апостоловъ

   

Петра

 

и

   

Павла»,

   

тотъ

 

же

   

святитель

* 3 )

   

С

 

и.

   

Андрея

   

К

 

р

 

и

 

т

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

    

Похвальное

   

Слово

   

Святителю

 

и

Чудотворцу

 

Николаю.

 

Хр.

 

Чт.

 

1834

 

г.

 

ч.

 

IV.

 

стр.

 

229.



—
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—

говорить,

 

что

 

и

 

«всѣ

 

святые,

 

находясь

 

въ

 

сей

 

жизни,

 

слу-

жатъ

 

обращеніемъ

 

къ

 

добродѣтели...

 

суть

 

бо

 

одушевленные

образы

 

добродѣтели,

 

самодвпжные

 

шипы

 

всякаго

 

блага»... 1 '')

Наконецъ,

 

историческая

 

жизнь

 

Церкви

 

показала

 

міру

 

исклю-

чительныхъ

 

подвижниковъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія:

 

эти

 

люди,

 

не

сокрушиме

 

всей

 

силой

 

ада,

 

являлись

 

наглядными

 

для

 

всѣхъ

спюлпами,дТО—столпники,

 

подвижники,

 

жившіе

 

на

 

столбах?,:

подвергаясь

 

всѣмъ

 

вліяніямъ

 

стихій,

 

но

 

не

 

разрушаемые

 

ими,

эти

 

«ангелы

 

во

 

власти,»

 

какъ

 

бы

 

превосходили

 

крѣпость

самаго

 

камня

 

самыхъ

 

тѣхъ

 

столбовъ...

Посему

 

христіанскіе

 

художники— зодчій,

 

скульпторъ

 

и

иконописецъ

 

имѣли

 

основаніе

 

*и

 

право— предстоятелей,

 

вождей

и

 

ратоберцевъ

 

вселенской

 

церкви

 

Христовой

 

изображать

 

на

стѣнахъ

 

и,

 

особенно,

 

на

 

столбахъ

 

преимущественно

 

средней

части

 

хрома,

 

и—символически

 

и,

 

особенно,

 

иконографически.

И

 

действительно,

 

эта

 

идея

 

нашла

 

свое

 

выражепіе

 

въ

 

Христіап-

скомъ

 

искусстве

 

очень

 

рано

 

и

 

постепенно

 

въ

 

немъ

 

развива-

лась

 

и

 

видоизмѣнялась. —Такъ,

 

еще

 

очень

 

рано

 

число

 

двѣ-

надцати

 

Апостоловъ

 

стали

 

обозначать

 

двѣнадцатыо

 

колонна-

ми

 

предъалтарной

 

преграды

 

и

 

т.

 

иод.—Такъ,

 

императоръ

Константинъ

 

Великій,

 

рѣшивъ

 

построить

 

великолѣпный

 

храмъ

на

 

мѣстѣ

 

погребенія

 

Спасителя,

 

придумалъ

 

самъ,

 

что

 

«храмъ

хорошо

 

будетъ

 

украсить,

 

между

 

прочимъ,

 

двѣнадцатыо

 

колон-

нами,

 

на

 

вдрху

 

которыхъ

 

находились

 

бы

 

вылнтыя

 

изъ

 

сереб-

ра

 

вазы;

 

такихъ

 

колоннъ

 

поставлено

 

было

 

двѣнадцать

 

по

 

чис-

лу

 

Апостоловъ» 45).— Иногда

 

Апостоловъ,

 

мужей

 

Апостоль-

скихъ

 

и

 

др.

 

изображали

 

съ

 

символическими

 

столбами.— Такъ,

въ

 

нзвѣстномъ

 

собраніи

 

Р.

 

Гаруччп

 

есть

 

фрагменты

 

сосудовъ,

на

 

которыхъ

 

изображены

 

колонны,

 

а

 

при

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

Апостолъ

 

или

 

Мужъ

 

Апостольскій,

 

имена

 

которыхъ

 

написаны

на

 

капителяхъ

 

сихъ

 

колоннъ:

 

Петръ,

 

Па велъ,

 

Ииполитъ,

 

Кипрі-

анъ,

 

Сустусъ,

 

Лаврентій,

 

идр

 

46 ).

«)

 

Св.

 

отца

 

нашего

 

Григорія

 

И

 

а

 

ламы,

 

Лрхіешіскона

 

Оессало-

никскаго,

 

Десять

 

бесѣдъ

 

и

 

пр.

 

Въ

 

Москвѣ.

 

1785

 

г.

 

Стр.

 

70.

 

—

 

Тамъ

 

же,

стр.

 

158-159.

н)Евсевій.

 

Жязнь

 

Константина.

 

III,

 

38.

 

Ср.

 

Цѳрковно-историче-

скія

 

повѣствованія

 

общедоступнаго

 

содержанія

 

и

 

нзложенія.

 

А.

 

II.

 

Л

 

о

 

G

 

е-

дева,

 

заслуженная

 

профессора

 

Московского

 

Университета.

 

Москва.

 

1900

 

г.

Стр.

 

64

 

я.

")

 

Vetri

 

ornati

 

Figure

 

in

 

oro

 

trava'i

 

nei

 

cimitpricrisliani

 

di

 

Koma

raccolti

 

e

 

spiegati

 

da

 

Itaffaele

 

Garucci.

 

Ediziono

 

soronda.

 

Tavole.

 

Roma.

1864.

 

Tav.

 

XIX,

 

№

 

7.

 

ІІодлиппнкъ

 

этого

 

стекла

 

находится

 

въ

 

музеѣ

во

 

Флоренціи.

 

См.

 

текстъ,

 

стр.

 

115.
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Съ

 

появленісыъ

 

храмовъ,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

и

 

столбовъ

 

съ

 

ико-

нографіей,

 

изображенія

 

Апоотоловъ,

 

Мужей

 

Апостольскихъ,

мученивовъ,

 

столппиковъ

 

и

 

др.

 

стали

 

помѣщаться

 

на

 

самыхъ

столбахъ:

 

такъ

 

-

 

въ

 

соборахъ

 

Кіева,

 

Новгорода,

 

Владиміра,

Москвы

 

и

 

мн.

 

др.

Наконецъ,

 

соотвѣтственно

 

четыремъ

 

угламъ

 

храма,

 

надъ

капителями

 

четырехъ

 

главныхъ,

 

срединныхъ

 

столбовъ

 

его,

гдѣ

 

опираются

 

арки

 

свода

 

(подпружныя),

 

точнѣе—въ

 

пару-

сахъ

 

помѣіцаются

 

обыкновенно

 

изображенія

 

четырехъ

 

Еван-

гелистовъ.—

 

Еакъэти

 

столбы

 

храма,

 

такъи

 

эти

 

изображеніяЕван

 

-

гелистовъ,

 

въ

 

общей

 

системѣ

 

его

 

иконографіи,

 

имѣютъ

 

особое-

значеніе.

 

Такое

 

изображеніе

 

Евангелистовъ

 

й

 

размѣіценіе

 

ихъ

здѣсь

 

имѣетъ

 

свое

 

глубокое

 

основаніе, —съ

 

одной

 

стороны,

въ

 

древней

 

Космографіи,

 

съ

 

другой — въ

 

Библіи

 

и

 

Свято-

Отческомъ

 

воззрѣніи

 

на

 

вселенскую

 

церковь.

Соотвѣтственпо

 

четыремъ

 

странамъ

 

свѣта,

 

древніе

 

разли-

чали

 

и

 

четыре

 

главныхъ

 

вѣтра:

 

такъ

 

это

 

было

 

у

 

Грековъ,

такъ

 

это

 

и

 

въ

 

Библіи

 

(Іезек.

 

гл.

 

38,

 

ст.

 

9).

 

Эти

 

вѣтры

рано

 

получили

 

поэтическое

 

олицетвореніе — въ

 

видѣ

 

головокъ,

нагихъ

 

и

 

окрпленныхъ

 

фигуръ.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

они

 

встрѣ-

чаются

 

и

 

въ

 

древнихъ

 

лпцевыхъ

 

Космографіяхъ. — Такъ,

 

на

«Всемірной

 

картѣ

 

Помпонія

 

Мелы,

 

ХІ-го

 

стол,

 

(оригиналъ

въ

 

библіотекѣ

 

въ

 

Реймсѣ)

 

четыре

 

вѣтра

 

изображены

 

въ

 

ви-

дѣ

 

окрпленныхъ

 

фигуръ,

 

дующихъ

 

въ

 

трубы 47).

 

Рукопись

Космографіи

 

Туринской

 

библіотеки,

 

XII—го

 

стол.,

 

представ-

ляетъ

 

землю

 

съ

 

четырьмя

 

вѣтрами

 

по

 

сторонамъ,

 

въ

 

видѣ

четырехъ

 

нагихъ

 

фигуръ:

 

каждая

 

фигура

 

спдитъ

 

на

 

кузнеч-

номъ

 

мѣхѣ,

 

лѣвой

 

рукой

 

нажимаетъ

 

мѣхъ,

 

правой

 

держитъ

трубу

 

и

 

дустъ"). — На

 

Географической

 

картѣ

 

Ранульфа

 

Гиг-

гедена,

 

относящейся

 

къ

 

ХІѴ-му

 

стол.,

 

четыре

 

вѣтра— въвидѣ

окрпленныхъ

 

головокъ 40).

 

Иногда

 

вѣтры

 

изображаются

 

только

въ

 

видѣ

 

четырехъ

 

лпковъ,

 

какъ

 

во

 

«Введеніи

 

въ

 

Еосмографію

Птоломея,»

 

Іоанна

 

де-Стобница50 ).

,7)

 

Вселенная

 

и

 

человѣчество.

 

Т.

 

ІІІ-іі,

 

стр.

 

370.

48)

 

Manuscript

 

in

 

the

 

library

 

of

 

Turin,

 

XII

 

sec.

 

(но

 

Норденгательду.

Ом,

 

его

 

Ат.іасъ

 

нъ

 

Московскомъ

 

Полптехническомъ

 

Музеѣ).

19)

 

Вселенная

 

и

 

чслпвѣчество.

 

Т.

 

Ш -fl,

 

стр.

 

403.

*°)

 

Iohannes

 

de

 

Stobniza.

 

Introdnctio

 

in

 

Ptolomei

 

Cosmographiam.

Cracovie.

 

1512.

 

Speculum

 

orbis

 

terrae.

 

Antverpie.

 

1593.
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Параллельно

 

этому

 

поэтическому

 

оліщстворенію

 

идетъ

 

и

Христіанская

 

иконографія, —при

 

сближеніи

 

силъ

 

стнхійныхъ

съ

 

силами

 

духовными.

Такое

 

сближеніе

 

встрѣчается

 

еще

 

въ

 

Виблін.

 

Такъ,

 

псалмо-

пѣвецъ

 

говорптъ

 

о

 

Богѣ,

 

что

 

От,

 

творить

 

Ангелами

 

своими

духи — вѣтры

 

и

 

слугами

 

своими

 

палящгй

 

огонь

 

(Псал.

 

1 03,

 

ст.

 

4).

Въ

 

видѣніи

 

пр.

 

Іезекіиля

 

четыре

 

вѣтра

 

оживотворяютъ

 

сонмъ

костей

 

на

 

полѣ

 

(Іезек.

 

гл.

 

37,

 

ст.

 

9—19).

 

На

 

этомъ

 

осно-

ваніи

 

такое

 

сближеніе

 

четырехъ

 

вѣтровъ

 

съ

 

сплою

 

Духа

 

Бо-

жія

 

является

 

и

 

въ

 

свято

 

■

 

отеческихъ

 

писаніяхъ, —впервые

во

 

2-мъ

 

вѣкѣ,

 

именно,

 

во

 

взглядѣ

 

на

 

Евангелія

 

у

 

св.

 

Ири-

нея,

 

Епископа

 

Ліонскаго. —Размышляя

 

о

 

томъ,

 

почему

 

въ

церкви

 

только

 

четыре

 

Евангелія,

 

св.

 

Отецъ

 

говорптъ:

 

«JfTe

возможно,

 

чтобы

 

Евангелій

 

было

 

числомъ

 

больше

 

пли

 

меньше,

чѣмъ

 

сколько

 

ихъ

 

есть.

 

Ибо

 

такъ

 

какъ

 

четыре

 

страны

 

свѣ-

та }

 

въ

 

которыхъ

 

мы

 

жнвемъ,

 

и

 

четыре

 

главных?,

 

вѣтра,

 

и

такъ

 

какъ

 

Церковь

 

разсѣяна

 

по

 

по

 

всей

 

землѣ,

 

а

 

столп,

 

и

утвержденіе

 

Церкви

 

есть

 

Евапгеліе

 

и

 

Духъ

 

жизни:

 

то

 

иад-

лежитъ

 

ей

 

имѣть

 

четыре

 

столпа,

 

отвеюду

 

вѣюіщіхъ

 

нетлѣ-

ніемъ

 

и

 

оживляющихъ

 

людей.

 

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

устролю-

щее

 

все

 

Слово

 

(Христосъ),

 

возсѣдающее

 

на

 

херувішахъ'

 

и

все

 

содержащее,

 

открывшись

 

человѣкамъ,

 

дало

 

имъ

 

Евангеліс

въ

 

четырехъ

 

видахъ,

 

но

 

прошшнутое

 

однимъ

 

Духомъ* 51).

Итакъ,

 

по

 

Иринею,

 

Евангелисты,

 

съ

 

ихъ

 

Еваіггеліямн,

 

это

—четыре^сшолма

 

вселенской

 

Церкви,

 

а

 

Евангелія,

 

собствен-

но,—четыре

 

главныхъ

 

вѣтра

 

едннаго

 

Духа

 

Божія,

 

ожпвотво-

ря.щаго

 

^Церковь,

 

распространспую

 

по

 

четыремъ

 

странамъ

вселенной.

Но,

 

очевидно,

 

въ

 

представленіи

 

ев

 

Ирпнея

 

съ

 

четырь-

мя

 

вѣтрами

 

сопоставляются

 

и

 

херувимы,

 

а

 

съ

 

ними

 

и

 

четы-

ре

 

Евангелиста.

 

И

 

это

 

сопоставленіе

 

соотвѣтстпуетъ

 

библейс-

кому,

 

точнѣе— впдѣнію

 

пр.

 

Іезскіплемъ

 

«славы

 

Божіещ»

 

въ

впдѣ

 

свѣтозарнаго

 

и

 

огнезрачнаго

 

облака,

 

несомаго

 

вѣтромъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

четырьмя

 

Херувимами,

 

стоящими

 

на

 

четырехъ

странахъ

 

и

 

служащими

 

престолу

 

Царя

 

Вседержителя

 

(Іезск.

гл.

 

1 — 2,

 

1).

 

По

 

церковному

 

пошіманію,

 

эти

 

четыре

 

херуви-

м )

 

Сочнненія

 

св.

 

Прннсл,

 

Епископа

 

Ліонскаго.

 

Изд.

 

въ

 

рус.

 

пер.

свящ.

 

П.

 

Преображено

 

к

 

аг

 

о.

 

Москва.

 

1871

 

г.

 

Противъ

 

ерессіі.

 

Кн.

Щ-я,

 

гл.

 

II,

 

8.

 

Стр.

 

311-313.
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ма

 

суть

 

предъпзображеніе

 

четырехъ

 

Евангелистовъ.

 

Та-

кому

 

представление

 

и

 

пониманію

 

ихъ

 

въ

 

свято-отече-

ской

 

письменности

 

виолнѣ

 

отвѣчаетъ

 

и

 

иконографія

 

храма.

Примѣчательно,

 

что

 

собственно

 

иконографія

 

главныхъ

вѣтровъ

 

въ

 

архитектурѣ,

 

именно,

 

на

 

сторонахъ

 

зданія,

 

встрѣ-

чается

 

еще

 

въ

 

древнемъ

 

классическомъ

 

нскусствѣ.

 

Такова

пзвѣстная

 

«Башня

 

вѣтровъ»

 

въ

 

Аѳинахъ:

 

на

 

ея

 

сторонахъ,

вверху

 

изображены

 

главные

 

вѣтры

 

въ

 

видѣ

 

летящихъ

 

фигуръ» 8 *).

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

христіанскомъ

 

церковномъ

 

представленіи

 

че-

тыремъ

 

главнымъ

 

вѣтрамъ

 

соотвѣтствуютъ

 

четыре

 

Евангелія,

то

 

in.

 

христіанскихъ

 

храмахъ

 

изображаются

 

четыре

 

Еванге-

листа

 

съ

 

ихъ

 

Евангеліями,

 

именно

 

на

 

углахъ— въ

 

парусахъ

и

 

притомъ,

 

надъ

 

главными,

 

срединными

 

въ

 

нихъ,

 

также

 

че-

тырьмя

 

столбами,—чтобы,

 

по

 

мысли

 

Св.

 

Иринея

 

(т.е.

 

что

«Церкви

 

надлсжитъ

 

имѣть

 

четыре

 

столба)>,

 

тѣмъ

 

самымъ

показать,

 

что

 

во

 

вселенской

 

Церкви,

 

съ

 

четырехъ

 

странъсвѣта,

вмѣсто

 

Четырехъ

 

столбовъ

 

и

 

стихійныхъ

 

четырехъ

 

вѣтровъ,

вѣетъ

 

Духъ

 

Божій,

 

истинно

 

оживотворяющій

 

ее

 

чрезъ

 

четы-

ре

 

Евангелія.

Но

 

въ

 

воззрѣніп

 

св.

 

Иринея

 

Евангелисты

 

сопоставляют-

ся

 

съ

 

Херувимами,

 

которые

 

вънебѣ

 

поддерживаютъ

 

престолъ

 

и

сшщщаго

 

на

 

нсмъ

 

Вседержителя,—какъ

 

это

 

созерцалъ

 

пр.

Іезекіиль

 

въ

 

своемъ

 

видѣніи

 

«славы

 

Божіей»

 

на

 

рѣкѣ

 

Ха-

варъ.

 

Посему

 

и

 

въ

 

парусахъ

 

храма

 

пишутся:

 

то

 

Херувимы

одни

 

только,

 

какъ

 

въ

 

Софіи

 

Цареградской,

 

то

 

съ

 

Евангели-

стами

 

пишутся

 

п

 

ветхозавѣтиые

 

херувимы,

 

какъ

 

ихъ

 

про-

образы

 

пли

 

символы,

 

какъ

 

въ

 

Софіи

 

Кіевской

 

и

 

Новгород-

ской

 

и

 

въ

 

др.

XI.

Надъ

 

четырьмя

 

стѣнами

 

главной

 

пли

 

«настоящей»

 

ча-

сти

 

храма

 

(—канолпкопъ)

 

возвышается

 

сводъ,

 

обыкновенно,

въ

 

впдѣ

 

купола

 

-

 

полусферы,— подобно

 

тому,

 

какъ

 

надъ

 

че-

тырьмя

 

странами

 

свѣта

 

распростирается

 

небо

 

или

 

«твердь»:

посему

 

куполъ

 

надъ

 

этой

 

средней

 

частью

 

харма

 

является

подобіемъ

 

неба

 

надъ

 

землей.

и)

 

См.

 

въ

 

Реальною,

 

Словарѣ

 

класенческнхъ

 

древностей

 

по

 

Любкеру"

С.

 

П.

 

Б.

 

1885.

 

Venli.

 

р.

 

1446-1448.
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Представленіе

 

неба

 

подъ

 

видомъ

 

купола

 

или

 

куполъ,

какъ

 

подобіе

 

неба,

 

встрѣчается

 

еще

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

храмахъ

Остъ-Индіи.

 

Таковъ

 

знаменитый

 

и

 

древнѣйшій

 

храмъ,

 

изсѣ-

ченный

 

въ

 

морской

 

порфировой

 

скалѣ,

 

образующей

 

собою

островъ

 

Элефанте.

 

Этому

 

храму

 

приписывают!,

 

3000

 

лѣтъ

существованія

 

еще

 

до

 

Рожд.

 

Христа.

 

„Его

 

стѣны

 

покрыты

множествомъ

 

барельефовъ

 

всѣхъ

 

возможныхъ

 

размѣровъ,

 

съ

изображеніемъ

 

мужчинъ

 

и

 

женщииъ.

 

Куполъ

 

представляетъ

собою

 

небо,

 

на

 

которомъ

 

разбросано

 

множество

 

пзображеній

духовъ

 

тоже

 

изъ

 

камня" В8).

Когда

 

еще

 

не

 

было

 

свода,

 

то

 

молящіеся

 

стояли

 

подъ

открытымъ

 

небомъ

 

и

 

въ

 

куполѣ

 

неба

 

мысленно

 

созерцали

Бога

 

Вседержителя.

 

Такъ

 

было

 

въ

 

языческихъ

 

храмахъ

 

Вос-

тока.

 

Египта,

 

Греціи

 

и

 

Рима,

 

также

 

было

 

въ

 

скиніи

 

Моисея

(дворъ),

 

въ

 

храмѣ

 

Соломоновомъ:

 

а

 

потомъ— и

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

древнихъ

 

христіанскихъ

 

храмахъ

 

Палестины

 

и

 

Сиріи. —

Такъ,

 

въ

 

храмѣ

 

Воскресенія

 

въ

 

Іеруеалігаѣ

 

первоначально

покрытія

 

средней

 

его

 

части

 

(—купола)

 

не

 

было.— Русскій

паломникъ

 

ХІІ-го

 

вѣка,

 

Игуменъ

 

Даніилъ

 

пишетъ:

 

„Есть

 

же

церковь

 

та

 

Воскресеніе

 

Господне

 

сяка

 

образомъ:

 

кругло

създана...

 

Верхъже

 

церковный

 

не

 

до

 

конца

 

сведенъ

 

каменіемъ,

но

 

тако

 

спертъ

 

досками

 

и

 

древіемъ

 

тесапымъ,

 

плотпчнымъ

образомъ,

 

и

 

тако

 

есть

 

безъ

 

верха

 

не

 

покрыто

 

ііичпмъ

 

же.

 

И

внезапу

 

пріиде

 

туча

 

отъ

 

востока

 

мало

 

и

 

ста

 

надъ

 

верхомъ

непокрытымъ

 

тоя

 

церкве

 

и

 

одожди

 

надъ

 

Гробомъ

 

святымъ,

 

и

смочи

 

насъ

 

добрѣ,

 

стоящихъ

 

надъ

 

Гробомъ

 

Господними'51 )...

А

 

какъ

 

скоро

 

на

 

куполъ

 

храма

 

было

 

перенесено

 

пред-

ставленіе

 

о

 

небесномъ

 

сводѣ,

 

то

 

и

 

представленіе

 

о

 

Богѣ

 

Все-

держителѣ,

 

прежде

 

относиввшееся

 

къ

 

небесному

 

своду,

 

теперь

перенесено

 

было

 

также

 

на

 

куполъ

 

храма,

 

какъ

 

на

 

подобіе

неба

 

надъ

 

землей.

 

И

 

здѣсь

 

оно

 

должно

 

было

 

получить

 

свое

наглядное

 

изображеніе

 

иконографически,—въ

 

соотвѣтствую-

щемъ

 

образѣ.

Но

 

какое

 

же

 

именно

 

изображеніс

 

надлежало

 

помѣстить

на

 

сводѣ

 

храма— въ

 

куполѣ?

 

—

 

Встхозавѣтный

 

человѣкъ

 

пред-

м )

 

Остъ-Индія:

 

нравы,

 

обычаи

 

и

 

памятники.

 

Индустанъ.

 

И.

 

Н.

 

T

 

ю

 

т-

чева.

 

Москва.

 

1846

 

г.

 

Стр.

 

160-я.

SJ)

 

Путешествіе

 

игумена

 

Даніила

 

по

 

святой

 

яемлѣ

 

въ

 

началѣ

 

ХІІ-го

в*ка

 

(1113— 1115).

 

Изд.

 

подъ

 

ред.

 

А.

 

С.

 

Норова.

 

С.

 

П.

 

Б.

 

1864

 

г.

Стр.

 

20,

 

21,

 

23,

 

143.
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ставлялъ

 

Вссдержителемъ

 

Бога

 

Іегову;

 

однако,

 

уже

 

и

 

въ

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

Богъ- Вседержитель

 

открывался

 

въ

 

видѣ

 

и

подооіи

 

Сына

 

челов/ьческаіо

 

на

 

ирестолѣ

 

славы,—надъ

четырьмя

 

странами

 

міра,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

Вседержитель

—Ветхозаветное

 

Писаніе

 

учить:

 

Словом*

 

Господнимъ

небеса

 

у

 

тверд

 

и

 

та

 

ся

 

и

 

Духомъ

 

устъ

 

Ею

 

вся

 

сила

 

ихъ

 

(Псал.

32,

 

ст.

 

6).

 

Итакъ.,

 

небесная

 

твердь

 

есть

 

созданіе

 

Слова

 

или

Ta.iy.wi

 

Божія

 

или

 

Личной

 

Премудрости

 

Божіей,

 

а

 

всѣ

 

силы

неба—созданіс

 

Духа

 

Божія.

 

Новый

 

завѣтъ

 

точичѣе

 

опредѣ-

ляетъ,

 

что

 

этоть

 

Разумъ

 

Божій

 

(Логосъ),

 

какъ

 

Творецъ,

есть

 

воплотившійся

 

Сынъ

 

Вожій,

 

котораго

 

подобіе

 

было

 

уже

въ

 

Ветхомъ

 

завѣтѣ

 

открыто

 

пророкамъ

 

(Ис.

 

гл.

 

6-я

 

Іезек.

гл.

 

1-2,

 

I.

 

Ср.

 

Іоан.

 

гл

 

1-я).

 

Посему,

 

перенося

 

представле-

ніе

 

о

 

Вседержитслѣ

 

сі

 

неба

 

на

 

куполъ

 

храма,

 

христіанскій

художникъ—нконописецъ

 

долженъ

 

былъ

 

помѣстить

 

здѣсь

 

пзоб-

раженіе

 

уже

 

не

 

Ісговы,

 

а

 

прямо

 

образъ

 

воплотившагося

Слова—Разума

 

Божія.

 

т.

 

е.

 

Липг

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

Царя

міра

 

и

 

Вседержителя.

 

И

 

оно

 

дѣйствительно

 

является

 

здѣсь

еще

 

въ

 

глубокой

 

древности,

 

въ

 

первыхъ

 

храмахъ

 

христіан-

скпхъ, — первоначально

 

на

 

сводѣ,

 

а

 

потомъ,

 

когда

 

надъ

 

сре-

дней

 

частью

 

храма

 

сталъ

 

устраиваться

 

куполъ,

 

то— въ

 

днѣ

купола

 

и— прямо,

 

какъ

 

Лпкъ

 

Творца

 

и

 

Вседержителя. —Тотъ

же

 

пзвѣстный

 

пгуменъ-наломннкъ

 

Даніи.іъ,

 

говоря

 

о

 

храмѣ

Воскресеиія

 

въ

 

Іерусалнмѣ,

 

упомннаетъ,

 

что

 

„тамъ

 

есть

 

за

алтаремъ

 

пупъ

 

(средина)

 

земли:

 

создана

 

же

 

надъ

 

нимъ

 

камора

(оводъ,

 

куполъ)

 

и

 

горѣ

 

написанъ

 

Хрпстосъ

 

мусіею,

 

и

 

гласить

грамота:

 

се

 

пядію

 

тмѣрйхъ

 

небо,

 

а

 

длан'т

 

землю"

 

(Ис.

 

гл.

40,

 

ст.

 

12)...

 

55).

Такнмъ

 

образомъ,

 

очевидно,

 

надъ

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

представ-

лялась

 

именно

 

средина

 

земли,

 

помѣщенно

 

было

 

изображеніе

Христа,

 

какъ

 

премудраго

 

Творца

 

и

 

Вседержителя,

 

согласно

тексту

 

пророчества

 

Иеаін

 

(гл.

 

40,

 

ст.

 

5,

 

12— 23).— А

 

въ

послѣдствін,

 

когда

 

средина

 

храма

 

стала

 

представлять

 

собою

( — символизировать)

 

средину

 

всей

 

земли-

 

то

 

надъ

 

нею

 

уже

въ

 

куполѣ

 

храма,

 

какъ

 

бы

 

на

 

тверди

 

небесной,

 

стали

 

изоб-

ражать

 

Христа,

 

именно

 

какъ

 

Вседержителя.

Въ

 

этомъ

 

отношсніп

 

особено

 

замѣчательно

 

изображен!©

Вседержителя

 

въ

 

куполѣ

 

св.

 

Софіи

 

Новгородской,

 

вызывающее

38)

 

Путешествіе.

 

Стр.

 

7.
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доселѣ

 

еще

 

нѣкоторыя

 

нодоумѣнія. —Здѣсь

 

Хрпстосъ

 

изобра-

женъ

 

съ

 

открытой

 

головой,

 

съ

 

плащемъ

 

на

 

рамепахъ

 

и

 

груди:

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

Его

 

закрытое

 

Евангеліе,

 

а

 

правая

 

слегка

закрыта,

 

точнѣе — ея

 

персты

 

приклонены

 

внутрь

 

оя

 

длани,

 

но

не

 

прижаты.

 

Такое

 

оригинальное

 

(будто

 

бы)

 

пзображеніе

(—жестъ)

 

десницы

 

Вседержителя

 

стремится

 

истолковать

 

извѣ-

стная

 

Новгородская

 

легенда.— По

 

тексту

 

легенды

 

(ХѴ1-го

вѣка),

 

„Цареградскіе

 

(?)

 

иконописцы

 

начата

 

нодинсывати

святую

 

Софѣю,

 

въ

 

главѣ

 

писаша

 

Образъ

 

Господа

 

Бога

 

Спа-

сителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

благословляющею

 

рукою,

въ

 

утрѣе

 

видѣ

 

Архіепнскопъ

 

Лука

 

образъ

 

Господень

 

напп-

санъ

 

не

 

благословляющею

 

рукою,

 

по

 

зжатою

 

(?).

 

Иконописцы

писаша

 

по

 

три

 

утра.

 

Па

 

четвертое

 

же

 

утро

 

гласъ

 

бысть

 

отъ

образа

 

иконнымъ

 

писцамъ:

 

писари,

 

писари,

 

о

 

писари.

 

Не

пишите

 

Ми

 

благословляющая

 

рука,

 

но

 

пишите

 

Ми

 

зжатую

руку.

 

Азъ

 

же

 

въ

 

сей

 

руцѣ

 

моей

 

Новгорода

 

держу,

 

а

 

когда

рука

 

моя

 

распрострется,

 

тогда

 

будстъ

 

граду

 

кончаніе".

Но

 

вопросъ:

 

оригинальна

 

ли

 

эта

 

легенда?

 

не

 

сложилась

ли

 

она

 

подъ

 

вліяніемъ

 

сторошшхъ

 

сказаній?--

 

Кажется,

 

не

будетъ

 

очень

 

смѣлымъ

 

предположено,

 

что

 

эта

 

легенда

 

сло-

жилась

 

по

 

подобію

 

восточно-религіозной

 

икоиографін, — при

сближеніи,

 

въ

 

свое

 

время,

 

монголо-китайскаго

 

культа

 

съ

христіанскимъ-русскпмъ

 

на

 

отдаленномъ

 

Востокѣ.

 

Извѣстпо,

 

•

что

 

„высочайшее

 

и

 

всемогущее

 

существо,

 

именуемое

 

Китай-

цами

 

Великпмъ

 

Джосомъ

 

или

 

Юкчн,

 

можно

 

только

 

духовно

понимать,

 

вещественно

 

же

 

изображать

 

нельзя:

 

но

 

па

 

бумагѣ

его

 

изображаютъ

 

держащимъ

 

указательный

 

палецъ

 

на

 

мнзшщѣ,

съ

 

третьимъ

 

пальцемъ,

 

вокругъ

 

онаго

 

согнутымъ,

 

а

 

большой

палецъ

 

загнутымъ

 

вверхъ:

 

весьма

 

странное

 

и

 

трудное

 

поло-

женіе

 

для

 

пальцевъ.

 

Китайцы

 

полагаютъ.

 

что

 

коль

 

скоро

 

онъ

раскроетъ

 

свою

 

руку,

 

то

 

человѣческій

 

родъ

 

и

 

весь

 

свѣтъ

истребится" 56).

Эта

 

легенда

 

у

 

Китайиевъ

 

несомнѣнно

 

оригинальна

 

и.

 

сравни-

тельно,

 

болѣе

 

логична,

 

нежели

 

Новгородская

 

въ

 

отношенін

 

къ

своему

 

предмету,

 

такъ

 

какъ

 

сія

 

представляетъ

 

Христа

 

не

 

Всс-

держителемъ,

 

а

 

только

 

самодержцемъ

 

Новгорода.

 

Но,

 

главное,

ж)

 

Путешествія

 

и

 

новѣіішія

 

наблюденія

 

въ

 

Вита*,

 

Маннллѣ

 

и

 

Пндо-

Китайскомъ

 

Архнпслагѣ

 

бывшаго

 

Россійскаго

 

генеральнагс

 

Консула

 

на

 

Фн-

липшінскпхъ

 

островахъ

   

Петра

 

Дооеля.

 

Ч.

 

I.

 

С.

 

II.

 

В.

 

1833

 

г.

 

Стр.

 

205—206.
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Новгородская

 

легенда,

 

въ

 

сущности—домыслъ,

 

построенный

на

 

недоразумѣніи.

 

Вѣдь

 

длань

 

Спасителя

 

не

 

сжата

 

и

 

персты

ея

 

остаются

 

расходящимися.

 

Затѣмъ,

 

подобнее

 

сему

 

изображе-

нію

 

руки

 

Спасителя

 

(т.

 

е.

 

не

 

благословляющей)

 

находится

не

 

въ

 

одіюмъ

 

Новгородѣ,

 

а

 

и

 

въ

 

другихъ

 

древнихъ

 

храмахъ

и

 

на

 

древнихъ

 

иконахъ:

 

въ

 

куполѣ

 

соборнаго

 

храма

 

Супрасль-

скаго

 

монастыря

 

(фреска

 

ХѴІ-ю

 

вѣка), — на

 

иконѣ

 

Спаси-

теля,

 

Повгородскаго

 

письма

 

(ХУІ-го

 

вѣка),

 

вь

 

молитиенномъ

домѣ

 

Преображенскаго

 

кладбища

 

въ

 

Москвѣ.

 

и

 

пр.

 

Здѣсь

 

три

перста,

 

кромѣ

 

указательнаго,

 

наклонены

 

къ

 

большому,

 

но

 

не

прислонены.

Образъ

 

Спасителя

 

въ

 

куполѣ

 

съ

 

изображеніемъ

 

свободнаго

с.іожснія

 

перстовъ

 

правой

 

длани,

 

несомненно,

 

есть

 

символъ

силы

 

и

 

власти

 

Христа— вопервыхъ,

 

какъ

 

Творца

 

и

 

Вседер-

жителя

 

міра,

 

а

 

вовторыхъ,

 

какъ

 

Царя

 

и

 

Главы

 

созданной

 

и

управляемой

 

Имъ

 

вселенской

 

церкви.

 

Жестъ-символъ

 

правой

длани

 

Христа

 

на

 

фрескѣ

 

купола

 

св.

 

Софіи

 

Новгородской

 

выра-

жаетъ

 

ту

 

же

 

мисль,

 

к;

 

кая

 

была

 

выражена

 

въ

 

„грамотѣ"

Христа-Вседержителя

 

на

 

мозаикѣ

 

храма

 

Воскресенія

 

въ

 

Іеру-

салимѣ,

 

что

 

чпталъ

 

игуменъ-ііаломникъ

 

Даніилъ.

 

Мысль

 

про-

рочества

 

Исаіи,

 

по

 

точному

 

(славянскому)

 

тексту

 

читается

такъ:

 

„Кто

 

пзмѣри

 

шрстію

 

воду

 

и

 

небо

 

пяд'т

 

и

 

всю

 

землю

горстіюТ»..

 

(Ис.

 

гл.

 

40,

 

ст.

 

12).

 

Эту

 

мысль

 

и

 

самый

 

образъ

рѣчп

 

художникъ

 

и

 

выразилъ

 

точно

 

— наглядно,

 

изобразилъ

персты

 

длани

 

Христовой

 

не

 

сжатыми,

 

а

 

въ

 

видѣ

 

горсти.-—

Иногда

 

такой

 

образъ

 

Христа

 

Вседержителя

 

изображается

 

съ

подобнымъ

 

же

 

сложеніемъ

 

перстовъ

 

Его

 

правой

 

длани

 

(и

болѣе

 

точнымъ

 

въ

 

отношсніи

 

къ

 

св.

 

тексту),

 

и

 

самый

 

образъ

Спасителя

 

помѣщается

 

среди

 

звѣздъ,

 

какъ

 

въ

 

соборѣ

 

Супрасль-

скаго

 

монастыря

 

При

 

этомъ

 

изображены

 

здѣсь

 

помѣщена

 

и

надпись,

 

содержащая

 

также

 

пророчество

 

Исаіп:

 

Рука

 

Моя

основа

 

землю,

 

и

 

десница

 

Моя

 

утверди

 

небо:

 

пргізеву

 

я

 

и

станутъ

 

вкупѣ

 

(Ис.

 

гл.

 

48,

 

ст.

 

13-

 

ср.

 

гл.

 

45,

 

ст.

 

12).

 

И

это

 

пророчество,

 

очевидно,

 

параллельно

 

тому,

 

которое

 

нахо-

дилось

 

на

 

мозаической

 

„грамотѣ"

 

Іерусалпмскаго

 

Воскресенія

и

 

которому

 

соотвѣтствуетъ

 

Новгородская

 

фреска.

Такъ,

 

изображеніе

 

Христа

 

Вседержителя

 

въ

 

куполѣ

 

пред-

ставлястъ

 

Его

 

въ

 

небѣ,

 

и

 

надъ

 

средней

 

частю

 

храма—надъ

созданной

 

Имъ

 

землей,— что

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

главной

идеѣіхрама.
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XII.

Въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ

 

Хрнстосъ

 

открываетояне

 

только

Творцомъ

 

и

 

Вседержнтелемъ

 

міра.

 

но

 

и

 

Главой

 

созданной

Имъ

 

вселенской

 

Церкви,

 

какъ

 

Его

 

единаго

 

тѣла.

 

Апостолъ

говоритъ:

 

„Богъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

Отецъ

 

ела

вы,

 

воскресивъ

 

Его

 

изъ

 

мертвыхъ

 

и

 

посадивъ

 

одесную

 

Себя

на

 

небесахъ,

 

превыше

 

всякаго

 

начальства

 

п

 

власти,

 

и

 

силы

и

 

господства,

 

и

 

всякаго

 

имени,

 

нмонуемаго

 

не

 

только

 

въ

семъ

 

вѣкѣ,

 

но

 

п

 

въ

 

будущемъ,

 

и

 

все

 

покорилъ

 

подъ

 

ноги

Его

 

и

 

поставилъ

 

Его

 

выше

 

всею,

 

главою

 

Церкви,

 

которая

есть

 

Тѣло

 

Его,

 

—

 

полнота

 

Исполняющаго

 

все

 

во

 

всемъ...

Открылъ

 

намъ

 

тайну

 

Своей

 

воли

 

по

 

Своему

 

благоволснію,

которое

 

Онъ

 

прежде

 

положплъ

 

въ

 

Немъ,

 

-въ

 

устроеніе

 

пол-

ноты

 

временъ,

 

дабы

 

все

 

небесное

 

и

 

земное

 

соединить

 

подъ

 

гла-

вою

 

Христомъ...

 

—

 

И

 

Богъ

 

превознесъ

 

Его

 

и

 

даль

 

Ему

 

имя

выше

 

всякаго

 

имени,

 

дабы

 

предъ

 

имепемъ

 

Іисуса

 

преклоня-

лось

 

всякое

 

колѣно

 

небесныхъ,

 

земныхъ

 

и

 

преиснодннхъ,

 

и

всякій

 

языкъ

 

исповѣдалъ,

 

что

 

Господь

 

Інсусъ

 

Христосъ

 

въ

славу

 

Бога

 

Отца»

 

(т.

 

е.

 

равенъ

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

славѣ)

 

—(Еф.

гл.

 

I,

 

ст.

 

17.

 

20-23.

 

гл.

 

I,

 

ст.

 

9-10.

 

Фпліш.

 

гл.

 

2,

 

ст.

 

9-П)

Эго

 

ученіе

 

Апостола

 

догматическое,

 

а

 

для

 

художника

 

требо-

валось

 

не

 

воображаемое

 

прпсутствіе

 

Христа

 

въ

 

нсбѣ,

 

не

 

*

образъ

 

пророческій,

 

какъ

 

въ

 

впдѣніп

 

Ісзекіпля,

 

а

 

событіе

историческое,

 

которое

 

показывало

 

бы

 

дѣнствителыіое

 

нребы-

ваніе

 

Христа

 

въ

 

небѣ

 

и,

 

притомъ,

 

какъ

 

именно

 

Царя

 

міра,

какимъ

 

нѣкогда

 

созерцали

 

Его,

 

но

 

только

 

въ

 

пророческомъ

вдохновеніи,

 

Исаія,

 

Іезекіиль

 

и

 

Даніилъ.

 

Такимъ

 

событіемъ

могло

 

послужить

 

и

 

дѣйствителыю

 

послужило

 

только

 

Вознесе-

те

 

Господне,

 

предъ

 

которымъ

 

Онъ

 

сказалъ:

 

«дана

 

Мнѣ

 

вся-

кая

 

власть

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

земли,...»

 

(Мѳ.

 

гл.

 

28,

 

ст.

 

18

 

Лук.

гл.

 

24

 

ст.

 

46-48.

 

Дѣян.

 

гл.

 

I,

 

ст.

 

8-П).

 

И

 

это

 

событіе

 

дѣй-

ствительно

 

изображалось

 

на

 

сводахъ

 

и

 

въ

 

куполѣ

 

храма

еще

 

весьма

 

рано.

 

Игуменъ

 

Даніплъ,

 

описывая

 

храмъ

Воскресенія

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

говоритъ:

 

«надъ

 

алтарсмъ

 

на-

писанъ

 

Христосъ

 

мусіею...

 

а

 

въ

 

самомъ

 

верху

 

написано

есть

   

Вознесеніе

 

Господне» 57).

   

Какъ

  

историческое

   

событіе,

57)

 

Иутешествіе.

 

Стр.

 

20.
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Вознесеніе

 

Господне

 

по

 

преимуществу

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

что

 

Христосъ

 

дѣйствптельно

 

(фактически)

 

нребываетъ

 

въ

 

небѣ:

Онъ

 

сѣдитъ

 

одесную

 

Отца,

 

пмѣетъ

 

всякую

 

власть

 

на

 

небѣ

и

 

на

 

землгь^ —Онъ

 

очевидно

 

есть

 

Вседержитель,

 

что

 

и

 

засви-

дѣтельствовалъ

 

цѣлый

 

сонмъ

 

очевидцевъ —Богоматерь

 

и

 

Апо-

столы.

Но

 

если

 

храмъ

 

есть

 

образъ

 

вселенной,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

все-

ленской

 

церкви

 

Христа,

 

которая

 

есть

 

тѣло

 

Его,

 

а

 

Христосъ

есть

 

ея

 

Глава;

 

то

 

и

 

Христіапское

 

искусство

 

— иконографія

 

и

архитектура

 

должны

 

были

 

выразить

 

и

 

выразили

 

эту

 

мысль,

каждое

 

по

 

своему.

 

И

 

дѣйствительно, —

Христіаискіе

 

художники-иконописцы

 

уже

 

въ

 

древнѣйшихъ

храмахъ

 

въ

 

куполѣ,

 

въ

 

этомъ

 

символическомъ

 

небѣ,

 

изобра-

жали

 

Христа

 

именно

 

вознесшимся,

 

сидящимъ

 

на

 

тверди

 

не-

бесной,

 

ннгда

 

на

 

радугѣ

 

(—по

 

впдѣнію

 

пр.

 

Іезекіиля),

 

иногда

среди

 

звѣздъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Такъ

 

Онъ

 

изображенъ

 

въ

 

св.

 

Софіи

Новгородской,

 

въ

 

Спасъ-Нередицкомъ

 

храмѣ,

 

въ

 

Мирожскомъ,

„

    

Супрасльскомъ

 

и

 

мн.

 

др:

Но,

 

что

 

изображенный

 

въ

 

куполѣ

 

храма

 

вознесшігіся

Христосъ

 

представляется

 

не

 

только

 

какъ

 

Вседержитель,

 

а

 

и

какъ

 

Глава

 

вселенской

 

церкви,

 

это

 

особенно

 

наглядно

 

выра-

.

 

зилъ

 

художникъ-архптекторъ,

 

именно,

 

тѣмъ,

 

что

 

надъ

 

кор-

нусомъ-тѣломъ

 

храма,

 

на

 

плечахъ

 

и

 

шеѣ

 

его

 

помѣстилъ

главу.

Фигура

 

главы,

 

конечно,

 

стилизуется

 

условно:

 

въ

 

собственно-

русской

 

архптектурѣ

 

этой

 

фигурой

 

служать

 

плоды

 

сада,

 

ово-

щи

 

огорода

 

и

 

под.,

 

какъ

 

то:

 

яблоко,

 

груша,

 

рѣпа,

 

луковица,

маковица

 

и

 

пр.

 

Но,

 

несомнѣнно,

 

лучше,

 

если

 

на

 

шеѣ

 

корпу-

са

 

храма

 

помѣщастся,

 

какъ

 

и

 

иомѣігался

 

въ

 

дровности

 

полу-

сфсрическій

 

пли

 

шарообразный

 

черет,,—пъ

 

нѣкоторыхъ

 

Ви-

зантійскихъ

 

и

 

въ

 

Внзантійско-русскихъ

 

храмахъ.

Единая

 

архитектурная

 

глава,

 

увѣнчивающая

 

куполъ,

 

въ

которомъ

 

помѣщено

 

нзображеніе

 

Христа,

 

какъ

 

единаго

 

Все-

держителя

 

и

 

единой

 

Главы

 

Его

 

вселенской

 

церкви,

 

кажется,

весьма

 

краснорѣчпво

 

говоритъ,

 

что

 

Христосъ

 

есть

 

единая

 

Глава

всемірной

 

Церкви:

 

однако,

 

и

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

существуетъ

псдоумѣніе,

 

которое

 

ярко

 

выражено

 

въ

 

томъ

 

весьма

 

распро-

стріненномъ

 

мнѣнін,

 

что

 

церковь

 

должна

 

строиться

 

и

 

дѣй-

ствнтелыю

 

строится -

 

о

 

пяти

 

главахъ.

 

Несообразность

 

этого

ынѣиія

 

съ

 

православнымъ

 

догматпческимъ

 

ученіемъ

 

о

 

церкви,



—
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—

какъ

 

и

 

съ

 

основной

 

идеей

 

православиаго

 

храма,

 

очевидна. —

Если

 

и

 

помещаются

 

надъ

 

кориусомъ

 

храма,

 

точпѣс

 

—

 

ца

четырехъ

 

у глахъ

 

его

 

главной,

 

средней

 

части

 

такъ

 

называемый

«главы»,

 

то

 

они

 

обозначаютъ

 

именно

 

четыре

 

иредѣла

 

вселен-

ной

 

и

 

соотвѣтствуютъ

 

четыремъ

 

Евангелпстамъ

 

и

 

Евангеліямъ,

отъ

 

которыхъ,

 

по

 

словамъ

 

св.

 

Иринея,

 

вѣетъ

 

Духъ

 

Божій,

оживотворяющій

 

всю

 

вселенную

 

Церковь.

И

 

эта

 

мысль

 

выражается

 

тѣмъ

 

лучше,

 

если

 

главы

 

эти

ставятся

 

не

 

надъ

 

куполомъ,

 

а

 

ближе

 

къ

 

угламъ

 

или

 

надъ

самыми

 

углами

 

пли,

 

еще

 

лучше,

 

когда

 

они

 

завершаютъ

 

углы-

столбы,

 

какъ

 

это

 

сдѣлано

 

красиво

 

и

 

разумно

 

въ

 

соборномъ

храмѣ

 

Супрасльскаго

 

монастыря 58).

V.

Христіанскій

 

православный

 

храмъ,

 

какъ

 

пронзведеіс

 

искус-

ства,

 

представлястъ

 

собою

 

единый

 

величественный

 

образъ

 

все-

ленной

 

и

 

сущей

 

въ

 

предѣлахъ

 

ся

 

вселенской

 

Церкви,

 

раскры-

вающейся

 

всесторонне

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

псріодахъ

 

ея

 

бытія,

 

съ

постепеннымъ

 

развитіемъ

 

въ

 

ея

 

жизни

 

божественнаго

 

Откро-

венія гла

 

основаніи

 

одной

 

идеи

 

объ

 

искуп.іеніп

 

рода

 

чсловѣ-

ческаго

 

воплощеніеиъ,

 

учсніемъ,

 

смертію,

 

воскресепіемъ

 

и

вознесеніемъ

 

Христа,

 

какъ

 

Божественной

 

V

 

постасиой- Пре-

мудрости.

Нгікомагі

 

Троѵцкій.

Гремячее.

1916

 

года

 

Января

 

17

 

дня

 

въ

 

Стлроказачьей

 

Слободѣ

было

 

вручепіе

 

Георгіевскаго

 

Креста

 

4-ой

 

степени

 

родителю,

геройски

 

павшаго

 

въ

 

бою

 

23-го

 

Септ.

 

1915

 

годясь

 

герман-

цами

 

у

 

озера

 

Нарочь

 

ефрейтора

 

Семена

 

Александрова

 

Якупшіа.

Вручепіе

 

Креста

 

было

 

пріурочепо

 

къ

 

воскресному

 

дню.

Необыкновенное

 

дѣло,

 

дотолѣ

 

въ

 

деревнѣ

 

никогда

 

невиданное,

привлекло

 

массу

 

народа,

 

церковь

 

была

 

полна,

 

было

 

болѣе

2000

 

человѣкъ.

  

Послѣ

 

лптургіи,

   

по

    

заамвоиной

    

ыолитвѣ,

м )

 

Подробнѣе

 

о

 

куполѣ

 

храма

 

п

 

его

 

вконографіи —въ

 

моемъ

 

рефератѣ

на

 

Археолог.

 

Съѣздѣ

 

въ

 

Ригѣ:

 

«Вліяніе

 

Космологіи

 

на

 

иконографію

 

Впзан-

тійскаго

 

купольнаго

 

свода».

 

Въ

 

журналѣ:

 

«ЗодчііЬ.

 

1899

 

г.

 

Стр

  

39 —55.



—

 

104

 

—

иослѣ

 

пѣнія:

 

«Буди

 

Имя

 

Господне

 

благословенно

 

отъ

 

ыынѣ

п

 

до

 

вѣка»,

 

іюслѣ

 

заключительныхъ

 

словъ

 

33-го

 

псалма:

 

«Олизъ

Господь

 

сокрушеппыхъ

 

сердцемъ...,

 

мпоги

 

скорби

 

праведнымъ.

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

избавить

 

я

 

Господь.

 

Хранить

 

Господь

 

вся

кости

 

ихъ

 

и

 

пиедина

 

отъ

 

иихъ

 

сокрушится.

 

Смерть

 

грѣш-

никовъ

 

люта...

 

Избавить

 

Господь

 

души

 

рабъ

 

свопхъ

 

и

 

не

прегрѣшатъ

 

вси

 

уповающіе

 

на

 

Него,

 

изъ

 

алтаря

 

вышелъ

мѣстнын

 

настоятель,

 

за

 

нимъ

 

іеромонпхъ

 

Московскаго

 

Даніи-

ловскаго

 

монастыря

 

о.

 

Нектаріп,

 

песя

 

па

 

блгодѣ

 

Георгіевскій

Креста.

 

Прямо

 

противъ

 

Амвона

 

стоялъ

 

отеш.

 

павшаго

 

воина

мѣстпый

 

крестьяпинъ

 

Алексапдръ

 

Евопміевъ

 

Якунинъ,

 

жена

убитаго

 

и

 

ея

 

дѣти— сироты,

 

по

 

правую

 

сторону

 

пол

 

идей

 

скій

урядппкъ,

 

сзади

 

нолукругомъ

 

мѣстпыя

 

сельскія

 

власти

 

и

 

дѣтп

школьники.

 

Когла-же

 

свящеаникъ

 

обратился

 

кь

 

отцу

 

убитаго

и

 

сказал ь

 

сиу:

 

«прими

 

сон

 

креста,

 

какъ

 

награду

 

тебѣ

 

за

то,

 

что

 

ты

 

воспиталь

 

такого

 

славнаго

 

сына,

 

храни

 

его,

 

какъ

Святыню»...,

 

то

 

крествянинъ

 

не

 

могь

 

болѣе

 

владѣть

 

собою,

—зарыдалъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пимъ

 

зарыдала

 

и

 

вся

 

Церковь.

Плакали

 

всѣ,

 

плакала

 

старцы

 

и

 

старицы,

 

плакали

 

юнцы

 

и

юницы,

  

плакали

  

и

 

дѣти.

Развѣ

 

молено

 

запрещать

 

глазамъ

 

плакать,

 

а

 

сердцу

рыдать?

 

по

 

слезы

 

слезамъ

 

рознь.

 

Есть

 

слезы

 

отчаяпі.ч,

 

мало-

дупіія,

 

отъ

 

такпхъ

 

слезь

 

избави

 

иась

 

Богь,

 

опѣ

 

могутъ

погубить,

 

по

 

есть

 

слезы—любви,

 

слезы

 

чнетаго

 

сердца,

 

слезы

очистптелыіыя,

 

успокоительный,

 

нота

 

этимп-— гю

 

слезами

 

и

плакали

 

net.

 

.

 

Дан

 

Богь

 

памъ

 

почаще

 

плакать

 

такими

 

слезами!

Предъ

 

вручепіемь

 

'креста

 

было

 

сказано

 

слѣдующее:

 

..—

Братцы!

 

Ііомандпръ

 

114-го

 

пѣхотнаго

 

Новоторлсскаго

полка

 

ирпелалъ

 

Георгіевскій

 

Крестъ

 

4-он

 

степени

 

родигелямъ

геропскн-павпіаго

 

in.

 

бою

 

23-го

 

Сспг.

 

1915

 

года,

 

въ

 

сраженіп

съ

 

германцами

 

у

 

озера

 

Нарочь,

 

ефрейтора

 

Семеона

 

Алексан-

дрова

 

Якунина.

 

Вотъ

 

вамъ

 

новая

 

жертва

 

воины!

 

Война

 

тѣмъ

и

 

страшна,

 

что

 

требуетъ

 

себѣ

 

все

 

новыхъ

 

и

 

повыхь

 

жертвъ,

тамъ

 

гибнуть

 

тысячи

 

человѣческихь

 

жизней!

 

Воть

 

улсе

 

почти

1

 

У,

 

года

 

вдеть

 

воина,

 

сколько

 

она

 

всѣмъ

 

памъ

 

доставила

волиеиіп,

 

безнокойствь!

 

Если

 

мы

 

съ

 

вами,

 

живя

 

здѣсь—вдали,

въ

 

безопасности,

 

измучились,

 

нстрададпсь,

 

устали,

 

если

памъ

 

уже

 

становится

 

тяжело,

 

не

 

выоготу,

 

то

 

что

 

и

 

каково

иашимь

 

воипамь

 

тамъ—па

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

самый

 

воздухъ

 

какъ-бы

дышита

 

смертію!

  

Можете

 

себѣ

 

представить,

 

каково

    

состояніе
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духа,

 

нервовъ

 

доллсно

 

быть

 

у

 

иагаихъ

 

героевъ.

 

сралсающихся

за

 

Вѣру,

 

Царя

 

и

 

Отечество

 

подъ

 

елсеминутпымъ

 

страхомъ

смерти,

 

среди

 

адскаго

 

огня

 

и

 

оглушительпаго

 

рева

 

орудій!

По

 

страшно-то

 

то,

 

что

 

конца

 

пѳ

 

видать

 

всѣнъ

 

бѣдствіямъ!

Бѣдствія

 

все-

 

разрастаются,

 

но

 

попимаемь-ли

 

мы

 

съ

 

вами

смыслъ,

 

дѣйствительную

 

причину

 

этого

 

грозиаго

 

бѣдствія?

Чья

 

вина,

 

что

 

падь

 

нашимь

 

доропімь

 

отечествомъ

 

вотъ

 

почти

1

 

У

 

года

 

виситъ

 

такая

 

страшная

 

туча?

 

Если

 

спросить

 

каж-

даго

 

изъ

 

иасъ,

 

кто

 

виновата,

 

что

 

льется

 

кровь

 

на

 

войнѣ,

то,

 

къ

 

стыду

 

нашему,

 

между

 

нами

 

найдется

 

много

 

такихъ,

которые

 

стан

 

уть

 

говорить

 

вамъ

 

о

 

политик!;,

 

обь

 

экономіи,

но

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

Его

 

Промыслѣ —пи

 

слова.

 

Братіе!

 

Намъ

 

съ

вами— хрпстіанамъ,

 

воснптаниымь

 

на

 

Свят.

 

Евапгеліи,

 

гдѣ

Самъ

 

Господь

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

безъ

 

Его

 

Отеческаго

попеченія

 

не

 

остается

 

ни

 

одна

 

птица,

 

ни

 

одна

 

полевая

 

бы-

линка,

 

такъ

 

разсуждать

 

нельзя!

 

Если- лее

 

Богь

 

заботится

 

о

птицахъ,

 

о

 

иолевыхъ

 

цвѣтахь,

 

то

 

неужели

 

человѣкъ,

 

этота

царь

 

земной- -забыта

 

Богомъ?

 

Не

 

про

 

пего-ли

 

сказано,

 

что

«и

 

власи

 

главы

 

вашей

 

изочтеиы

 

вен»?

 

А

 

разъ

 

такъ,

 

то,

 

зна-

чить,

 

все,

 

что

 

происходить

 

на

 

землѣ,

 

все

 

отъ

 

Бога:

 

значить,

и

 

настоящая

 

война

 

есть

 

поиущеніе

 

Божіе:

 

значить,

 

мы

 

съ

вами

 

улгъ

 

очень

 

сильно

 

согрѣишли,

 

что

 

иасъ

 

такъ

 

страшно

наказываетъ

 

Господь!

 

Значить,

 

мы

 

всѣ

 

и

 

каждый

 

изъ

 

пасъ

повииенъ

 

въ

 

той

 

крови,

 

которая

 

льется

 

тамъ

 

на

 

брапномъ

полѣ!

 

И

 

на

 

самомь

 

дѣлѣ,

 

если

 

носмотрѣть

 

на

 

нашу

 

про-

шедшую

 

и

 

настоящую

 

лсизнь,

 

то

 

мы

 

ясно

 

увидпмъ,

 

что

 

мы

по

 

своей

 

жизни

 

мало

 

чѣмъ

 

рознимся

 

отъ

 

язычпиковь.

 

Всѣ

мы

 

уклонились

 

съ

 

пути

 

истиппаго,

 

жпветъ

 

по

 

стнхіямъ

 

вѣка

сего,

 

живетъ

 

для

 

себя

 

для

 

удовлётворенія

 

свопхъ

 

страстей

 

и

похотей.

 

Мы

 

стали

 

грѣшить

 

ісакъ-то

 

вызывающе,

 

своими

беззакопіями,

 

своими

 

пороками

 

стали

 

хвалиться ■— гордиться.

Братіе,

 

сестры,

 

но

 

развѣ

 

молено

 

безнаказанно

 

оскорблять

Бога,

 

Его

 

святую

 

правду?

 

Богь

 

поругаемъ

 

никогда

 

не

 

бы-

ваетъ!

А

 

вотъ

 

вамъ

 

и

 

подтвержденіе — эта

 

Болсія

 

гроза,

 

которая

грохочета

 

тамъ

 

на

 

войнѣ,

 

гдѣ

 

гибнуть

 

тысячи

 

человѣческпхь

жизней,

 

гдѣ

 

рѣшается

 

участь

 

цѣлыхъ

 

пародовь.

 

Будемъ-жс

отнынѣ

 

усердиѣе

 

молиться

 

Господу

 

Богу,

 

каяться

 

въ

 

свопхъ

грѣхахъ,

 

будемъ

 

слѣдить

 

не

 

только

 

за

 

свопми

 

дѣлами,

 

сло-

вами,

 

но

 

и

 

мыслями

 

и

 

всѣ

 

свои

    

дѣйствія

    

согласовать

    

съ
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завѣтами

 

Христа!

 

Вспомнимъ

 

про

 

своихъ

 

воиповъ- героевъ!

Имъ

 

тамъ

 

п

 

холодно

 

и

 

жутко!

 

Пошлемъ

 

имъ

 

изъ

 

деревни

все

 

имъ

 

необходимое,

 

пусть

 

они

 

знаюта,

 

что

 

мы

 

про

 

пихъ

помнимъ,

 

объ

 

нихъ

 

заботимся.

 

Лучше

 

сампмъ

 

памъ

 

не

 

допить,

не

 

доѣсть,

 

а

 

имъ

 

дать

 

все,

 

вѣдь,

 

стоягъ

 

они

 

того!

 

Вотъ

 

вамъ

и

 

примѣръ

 

того,

 

какъ

 

тамъ — на

 

войнѣ

 

наши

 

герои

 

поми-

раютъ!

 

Погибъ,

 

но

 

погибъ

 

славно

 

и

 

иашъ

 

прихолсапипъ

 

рабъ

Божій

 

воинъ

 

Семеонъ.

 

Онъ

 

теперь

 

тамъ — у

 

Престола

 

Мило-

серднаго

 

Судьи—Богь

 

ему

 

Судья!

 

Предъ

 

нами- же

 

его

 

отецъ,

мать,

 

удручепные

 

годами,

 

убѣленныѳ

 

сЬдипами,

 

сраженные

 

го-

ремъ,

 

предъ

 

нами

 

его

 

жена,

 

его

 

дѣти-сироты.

 

Молсете-ли

 

вы

представить

 

себѣ,

 

сколько

 

горя

 

имъ

 

впереди,

 

сколько

 

слезъ

придется

 

пролить

 

имъ?

 

Гдѣ

 

имъ

 

—

 

этимъ

 

малолѣтнимъ

 

сиро-

тамъ

 

искать

 

сѳбѣ

 

опоры?

 

Братіе

 

и

 

сестры

 

и

 

всѣ

 

у

 

кого

 

есть

сердце,

 

всѣ

 

у

 

кого

 

еще

 

не

 

погасла

 

искра

 

любви,

 

ко

 

всѣмъ

обращаюсь,

 

всѣхъ

 

прошу,

 

примите

 

участіе

 

въ

 

этой

 

оспротав-

шей

 

семьѣ!

 

На

 

дѣлѣ

 

покажите,

 

что

 

они

 

есть

 

кость

 

отъ

 

ко-

стей

 

вашихъ,

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

вашей!

Ты-жѳ,

 

старецъ

 

Александръ

 

Евоиміевичъ!

 

Прими

 

сей

Креста,

 

какъ

 

знакъ

 

Высочайшаго

 

внпманія,

 

и

 

не

 

огорчайся

и

 

не

 

падай

 

духомъ,

 

помни,

 

что

 

за

 

Богомъ

 

молитва,

 

а

 

за

Царемъ

 

служба

 

никогда

 

не

 

пропадетъ.

 

И

 

если

 

тебѣ

 

будетъ

когда

 

очень

 

тялсело,

 

горько,

 

то

 

взгляни

 

на

 

сей

 

крестъ

 

п

утѣшься.

Прами-же

 

сей

 

крестъ

 

и

 

храни

 

его,

 

какъ

 

святыню,

 

какъ

награду

 

тебѣ

 

за

 

то,

 

что

 

ты

 

воспиталъ

 

такого

 

славнаго

 

сына!

...Теперь-лсе,

 

братіе

 

и

 

сестры,

 

помолимся

 

Господу

 

Богу,

чтобы

 

Онъ

 

смиловался

 

надъ

 

памп

 

и

 

послалъ

 

нашему

 

доб-

лестному

 

воинству

 

побѣду,

 

Государю

 

Императору

 

многая

лѣта,

 

а

 

славному,

 

герою

 

усопшему

 

воину

 

Семеону

 

—

 

вѣчная

память.

Священникъ

 

Александръ

 

Покровскій.

Епархіальная

 

хроника,

Современная,

 

жестокая

 

война,

 

кромѣ

 

обычныхъ

 

жертвъ—

убитыми

   

п

   

ранеными,

   

дала

   

новую,

   

доселѣ

   

неизвѣстпую
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жертву —бѣженцевъ,

 

этпхъ

 

несчастныхъ,

 

потерявшпхъ

 

поло-

жительно

 

все

 

людей,

 

которые

 

не

 

пожелали

 

остаться

 

хотя-бы

и

 

подъ

 

временнымъ

 

владычествомъ

 

злого

 

врага

 

и

 

бѣжалп

 

съ

своихъ

 

родныхъ,

 

насиженныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

глубь

 

страны,

По

 

статистическимъ

 

даннымъ

 

въ

 

Тульской

 

губерніи

насчитывается

 

21969

 

бѣженцевъ

 

православнаго

 

вѣроисповѣ-

данія,

 

изъ

 

какового'

 

числа

 

8220

 

чсловѣкъ

 

зарегистрировано

въ

 

г.

 

Тулѣ.

При

 

первомъ

 

же

 

появленіи

 

бѣжёнцевъ

 

въ

 

Тулѣ,

 

Епар-

 

■

хіальный

 

Комитета

 

по

 

сбору

 

пожертвоваяій

 

на

 

нужды

 

воины,

состояний

 

подъ

 

личнымъ

 

предсѣдательствомъ

 

Высокопреосвя-

щеннѣйіпаго

 

Владыки

 

Парѳенія,

 

отпустилъ

 

на

 

нужды

 

бѣжен-

цевъ

 

1500

 

руб..

 

Но

 

этого,

 

конечно,

 

было

 

недостаточно,

 

и

 

по

мѣрѣ

 

того

 

какъ

 

увеличивалась

 

волна

 

бѣженцевъ,

 

возрастала

и

 

помощь

 

имъ.

Тѣмъ

 

временемъ,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

11

Августа

 

1915

 

г.

 

за

 

Л?

 

6449,

 

было

 

предложено,

 

въ

 

цѣляхъ

практическаго

 

и

 

болѣс

 

планомѣрнаго

 

осуществленія

 

помощи

бѣженцамъ,

 

учредить

 

особые

 

Епархіальныс

 

Комитеты

 

по

устройству

 

быта

 

бѣженцевъ,

 

съ

 

назначенісмъ

 

въ

 

составѣ

 

ихъ

представителей

 

монашествующаго

 

и

 

бѣлаго

 

духовенства,

 

а

также

 

и

 

мірянъ.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

дѣйствовавиіій

 

уже

 

Епархіалыіын

Комитета

 

по

 

сбору

 

ножертвованій

 

на

 

нужды

 

войны

 

по

 

своему

составу

 

вполнѣ

 

отвѣчалъ

 

предложенію

 

Св.

 

Синода

 

и

 

къ

 

тому

же

 

онъ

 

располагалъ

 

десятками

 

тысячъ

 

рублей

 

и

 

началъ

 

уже

свою

 

дѣятельность

 

по

 

облегченію

 

участи

 

бѣженцевъ,

 

было

постановлено:*объединить

 

деятельность

 

духовенства

 

по

 

устрой-

ству

 

быта

 

бѣженцевъ

 

при

 

посредствѣ

 

этого,

 

уже

 

дѣйствовав-

шаго

 

Комитета.

 

Духовенство

 

епархіи

 

было

 

призвано

 

къ

 

нео-

слабной

 

заботливости

 

о

 

безпріютныхъ

 

бѣженцахъ,

 

иутемъ

предоставленія

 

имъ

 

свободныхъ

 

церковныхъ

 

помѣщеній,

 

попе-

чительскихъ

 

домовъ,

 

а

 

равно

 

и

 

нікольныхъ

 

зданій.

 

Изъ

 

посту -

пившихъ

 

затѣмъ

 

рапортовъ

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

видно

 

было,

что

 

священнослужители

 

приняли

 

самое

 

сердечное

 

участіе

 

въ

судьбѣ

 

несчастныхъ

 

пришельцевъ

 

и

 

нетолько

 

отдавали

 

свобод-

ный

 

церковный

 

помѣщенія,

 

но

 

даже

 

уступали

 

часть

 

своихъ

собственныхъ

 

домовъ.

 

(Новосильскій

 

у.).

Воспослѣдовавшимъ

 

затѣмъ

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

9— 15

 

Октября

  

1915

 

г.

 

за

 

Л1?

 

8245

   

предписывалось:

   

дѣло
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помощи

 

бѣженцамъ

 

возложить

 

на

 

существующая

 

въ

 

кафе-

дральных!,

 

городахъ

 

церковный

 

братства.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Тулѣ

существуетъ

 

Братство

 

во

 

имя

 

Св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

то,

 

въ

силу

 

помянутаго

 

опредѣленія

 

Синода,

 

это

 

Братство,

 

состоящее

подъ

 

иредсѣдательствомъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

Іуве-

налія,

 

и

 

стало

 

вѣдать

 

дѣло

 

помощи

 

бѣженцамъ.

Братство,

 

но

 

соглашенію

 

съ

 

Епархіальн.

 

Училищнымъ

Совѣтомъ,

 

предоставило

 

9

 

зданій

 

ц.

 

пр.

 

школъ

 

г.

 

Тулы

 

для

размѣщенія

 

бѣженцсвъ,

 

преимущественно

 

духовнаго

 

званія.

Въ

 

этнхъ

 

9

 

школахъ

 

нашло

 

себѣ

 

пріютъ

 

около

 

200

 

человѣкъ.

Для

 

выясненія

 

нуждъ

 

бѣженцевъ

 

и

 

для

 

болѣе

 

правильной

помощи

 

имъ,

 

каждая

 

школа

 

имѣла

 

и

 

имѣета

 

евоего

 

особаго

попечителя

 

въ

 

лицѣ

 

пли

 

мѣстнаі'0

 

священника

 

пли

 

церковнаго

старосты — который

 

и

 

приходилъ

 

на

 

помощь

 

несчастнымъ

соотечествеиннкамъ

 

или

 

деньгами,

 

или

 

вещами-

 

при

 

чемъ

 

раз-

мѣръ

 

еяседневнаго

 

денежнаго

 

пособія,

 

такъ

 

называемаго

 

пайка,

былъ

 

опредѣленъ

 

Братствомъ

 

въ

 

10

 

коп,

 

на

 

ребенка

 

и

 

въ

20

 

коп.

 

на

 

взрослаго

 

человѣка.

Средствами

 

Братства

 

для

 

покрытія

 

нуждъ

 

бѣженцевъ

служили

 

суммы,

 

поступпвшія

 

отъ

 

кружечнаго

 

сбора,

 

давшаго

около

 

1000

 

руб., —деньги,

 

собранный

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ

въ

 

количествѣ

 

2052

 

руб.,

 

и

 

пожертвованія

 

отъ

 

монастырей

епархіи

 

въ

 

суммѣ

 

1 800

 

руб.

 

Въ

 

цѣляхъ

 

подкрѣпленія

 

средствъ

Братства

 

и

 

усиленія

 

его

 

дѣятельности,

 

Епархіальный

 

Коми-

тета

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

войны

 

отпустилъ

 

изъ

свопхъ

 

средствъ

 

2000

 

руб

 

.

 

Благодаря

 

получившимся

 

такимъ

образомъ

 

суммамъ,

 

Братство

 

имѣло

 

возможность

 

нетолько

содержать

 

9

 

пріютовъ,

 

снабжая

 

ихъ

 

всѣмъ

 

необходимымъ,

 

но

и

 

оказывать

 

единовременныя

 

пособія

 

по

 

прошеніямъ

 

бѣженцевъ,

проживающпхъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

епархіи,

 

и

 

такихъ

 

посо-

бій

 

въ

 

размѣрѣ

 

5 — 25

 

рублей

 

было

 

выдано

 

на

 

сумму

 

930

 

р.

Къ

 

вышеупомянутой

 

деятельности

 

Братства

 

примкнулъ

 

орга-

низованный

 

при

 

Епархіалыюмъ

 

Комитетѣ

 

дамскій

 

кружокъ

Тульскаго

 

городского

 

духовенства.

 

На

 

собранные

 

между

 

собою

членскіс

 

взносы,

 

на

 

пожертвоганія

 

частныхъ

 

лицъ,

 

на

 

деньги,

полученный

 

отъ

 

розыгрыша

 

вещей,

 

дамскін

 

комитета

 

закупилъ

большое

 

количество

 

матсріала

 

для

 

бѣлья

 

и

 

платья

 

бѣженцамъ,

н

 

изъ

 

него

 

членами

 

кружка

 

было

 

сшито

 

много

 

всякихъ

 

вещей,

которыя

 

и

 

были

 

разданы

 

нуждающимся.
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Желавшпмъ

 

изъ

 

бѣженцевъ

 

клириковъ

 

занять

 

прнходскія

мѣста

 

предоставлялась

 

полная

 

возможность

 

къ

 

тому,

 

но

 

ею

пользовались

 

псмногіе,

 

въ

 

виду

 

скудеаго

 

обезпеченія

 

такихъ

мѣстъ

 

въ

 

Тульской

 

епархін

 

сравнительно

 

съ

 

занимаемыми

ими

 

у

 

себя

 

на

 

родинѣ,

 

но

 

все

 

же

 

священническихъ

 

мѣстъ

занято

 

5,

 

діаконское

 

1

 

и

 

исаломщнческихъ

 

10.

 

Учительскихъ

мѣстъ

 

при

 

ц.

 

пр.

 

школахъ

 

занято

 

бѣженцаміі

 

12.

 

Такое

малое

 

число

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что,

 

по

 

распоряженію

 

Сино-

далыіаго

 

Училшцнаго

 

Совѣта,

 

учащимъ —бѣженцамъ

 

не

 

дава-

лось

 

учительскаго

 

жалованья:

 

они

 

получали

 

его

 

не

 

по

 

мѣсту

службы,

 

а

 

по

 

мѣсту

 

эвакуаціп,

 

и

 

поэтому

 

предпочитали

поступать

 

на

 

какую-либо

 

частную

 

службу,

 

чтобы

 

получать

двойное

 

жалованье:

 

учительское

 

и

 

частной

 

службы.

Монастыри

 

епархін

 

также

 

открыли

 

двери

 

своихъ

 

обите-

лей

 

для

 

нріюта

 

бѣженцевъ— монашествующпхъ

 

и

 

предоставили

73

 

мѣста

 

для

 

пользованія.

1 7

 

Ноября

 

истекшато

 

года,

 

въ

 

нокояхъ

 

Его

 

Высокопрео-

священства,

 

состоялось

 

учредительское

 

собраніе

 

для

 

открытія

Тульскаго

 

Отдѣла

 

Всеросеіпскаго

 

Общества

 

попечснія

 

о

 

бѣ-

женцахъ.

 

На

 

этомъ

 

собраніи

 

было

 

рѣшсно

 

открыть

 

Тульскін

Отдѣлъ,

 

п

 

въ

 

Совѣтъ

 

Отдѣла

 

бы.ш

 

избраны

 

въ

 

качествѣ

Предсѣдателя

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыка

 

Іувеналіп,

 

Товари-

щемъ

 

Предсѣдателя

 

г.

 

Тульскій

 

Губсрпаторъ

 

А.

 

Н.

 

Тройницкін,

казначеемъ

 

свящ,

 

Старо-Никитской

 

г.

 

Тулы

 

церкыі

 

А.

 

Расвскій

и

 

секретаремъ —ключарь

 

собора.

Такимъ

 

образомъ

 

дѣло

 

помощи

 

бѣженцамъ

 

перешло

 

въ

вѣдѣніе

 

этого

 

вновь

 

открытаго

 

Отдѣла,

 

который

 

и

 

началъ

свою

 

дѣятелыюсть.

Средства

 

Отдѣла

 

составились

 

изъ

 

крупной

 

субсидіи

Совѣта

 

Всероссійскаго

 

Общества

 

въ

 

Петроградѣ,

 

въ

 

суммѣ

12500

 

руб.,

 

изъ

 

члепсішхъ

 

взносовъ,

 

частныхъ

 

пожертвова-

ній

 

въ

 

72

 

руб.

 

и

 

пр.

 

На

 

означенный

 

средства

 

Отдѣлъ

 

от-

крылъ

 

два

 

дѣтскихъ

 

пріюта:

 

одннъ

 

для

 

бѣженскихъ

 

дѣтей

дошкольнаго

 

возраста

 

на

 

50

 

человѣкъ

 

въ

 

наемномъ

 

помѣще-

ніи,

 

другой —для

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

на

 

40

 

человѣкъ.

Кромѣ

 

сего,

 

отремонтированы

 

и

 

приспособлены

 

зданія

 

для

открытія

 

въ

 

педалекомъ

 

будущемъ

 

убѣжшца

 

для

 

старыхъ —

бѣженицъ

 

на

 

10— 14

 

человѣкъ,

 

въ

 

зданіи

 

богодѣлыш

 

при

Александро-Невской

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

и

 

швейной

 

мастерской

въ

 

зданіи

 

Никитской

 

ц.-пр.

 

школы

 

г.

 

Тулы

 

на

 

20 — 30

 

чело-

вѣкъ.
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Эта

 

мастерская

 

будстъ

 

служить

 

видомъ

 

трудовой

 

помощи

бѣженкамъ,

 

которыл

 

получать

 

хорошо-оплачиваемый

 

сродный

имъ

 

заработокъ.

Налаженное

 

такимъ

 

образомъ

 

дѣло

 

помощи

 

бѣженцамъ

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

шло

 

не

 

мепѣе

 

успѣшно

 

и

 

по

 

уѣзднымъ

 

городамъ

и

 

но

 

селамъ.

 

Сельское

 

духовенство

 

и

 

руководимые

 

имъ

 

попе-

чительные

 

совѣты

 

оказывали

 

большую

 

помощь

 

въ

 

размѣщеніи

бѣжснцевъ,

 

путемъ

 

прсдоставленія

 

имъ

 

церковиыхъ

 

сторожекъ,

старыхъ

 

шко.іьныхъ

 

зданін

 

и

 

путемъ

 

увѣщаніяприхожанъіѵьпрі-

ему

 

ихъ

 

или

 

безнлатно,

 

или

 

за

 

самую

 

минимальную

 

плату.

 

Не-

которые

 

попечительные

 

совѣты

 

устраивали

 

въ

 

пользу

 

бѣжен-

цевъ

 

сборъ

 

по

 

своему

 

приходу

 

натурой.

 

Такъ,

 

священішкъ

с.

 

Хованщины,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

собралъ

 

189

 

и.

 

ржи,

 

30

 

п.

мукііГ4

 

чет.

 

картофеля,

 

10

 

п

 

капусты.

 

Иные

 

священнослу-

жители

 

съ

 

особой

 

сердечностью

 

вникали

 

въ

 

жизнь

 

бѣженцевъ,

часто

 

навѣдывали

 

болящнхъ

 

изъ

 

ппхъ,

 

и

 

одппъ

 

священникъ,

заразившись

 

отъ

 

бѣлсепцевъ

 

тифомъ,

 

умеръ

 

(Серебряные

 

Пру-

ды,

 

Веневскаго

 

у.,

 

Н.

 

Никольскій).

Въ

 

с.

 

Лапотковѣ,

 

Крапивснскаго

 

уѣз.,

 

поселился

 

цѣлый

прнходъ

 

с.

 

Ощова,

 

Грубешовскаго

 

у.,

 

Холмской

 

спархіи,

 

во

главѣ

 

съ

 

свопм'ь

 

пастырсмъ

 

о.

 

А.

 

Митроцкнмъ,

 

который,

 

раз-

,'іѣляя

 

во

 

весмъ

 

участь

 

своихъ

 

прнхожанъ,

 

заботится

 

о

 

нихъ,

какъ

 

истинный

 

отецъ

 

о

 

своихъ

 

дѣтяхъ.

Отдѣлы

 

Всероссійскаго

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

бѣженцахъ

открыты

 

въ

 

г.

 

Бѣлевѣ.

 

Одоевѣ

 

и

 

с.

 

Сергіевскомъ,

 

Крапивсн-

скаго

 

у.

 

По

 

имѣющнмся

 

свѣдѣніямъ

 

видно,

 

что

 

помощь

 

бѣ-

женцамъ

 

тамъ

 

поставлена

 

правильно,

 

и

 

населеніе

 

относится

къ

 

нпмъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

сочувственно,

 

всячески

 

облег-

чая

 

участь

 

ихъ

 

и

 

помогая

 

пережить

 

постигшее

 

нхъ

 

испы-

тание.

Духовенство

 

епархіп

 

прилагаетъ

 

всевозможный

 

уснлія

 

къ

тому,

 

чтобы

 

облегчить

 

боль

 

души

 

бѣжеицевъ

 

отъ

 

разлуки

 

съ

родными

 

мѣстами,

 

чтобы

 

помочь

 

имъ

 

легче

 

пережить

 

павшія

на

 

нихъ

 

нспытанія,

 

чтобы

 

сохранить

 

въ

 

нихъ

 

надежду

 

на

лучшее

 

будущее.

Ключарь

 

Кафедр.

 

Собора,

 

Свящ.

 

Н.

 

Алявдинв.



—

 

Ill

 

—

Благодарные

 

воины.

Въ

 

1914

 

году

 

къ,

 

празднику

 

Тождества

 

Христова

 

уча-

щими

 

и

 

учащимися

 

Головкинской

 

церковно-прнходсгой

 

школы,

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

была

 

послана

 

въ

 

действующую

 

армію

ііосылка

 

съ

 

таоакоМъ,

 

бумагой

 

и

 

кисетами

 

въ

 

223

 

иѣхот-

ный

 

Одоевскій

 

полкъ,

 

на

 

каковую

 

было

 

получено

 

письмо

рѣдующаго

 

содержанія:

< Милые,

 

милые

 

детки!

Какъ

 

светлый

 

божественный

 

лучъ

 

Христа,

 

озарившій

Когда

 

то

 

землю,

 

пришли

 

Вы

 

въ

 

наши

 

сырые,

 

холодные

 

око-

пы

 

и

 

своимъ

 

дорогнмъ

 

вшіманіемъ

 

къ

 

наыъ,

 

своими

 

неоце-

нимыми

 

«Роясдествеискимн

 

подарками»

 

въ

 

нростыхъ,

 

но

чуткихъ

 

сердцахъ

 

нашихъ

 

поселили

 

счастье

 

и

 

радость

 

боль-

шую>

 

большую.

И

 

пусть,

 

милые

 

дѣткн,

 

этотъ

 

потокъ

 

чувствъ,

 

нахлы-

нувшій

 

и

 

охватившій

 

загрубѣлыя

 

сердца

 

наши,

 

отзовется

такимъ

 

же

 

звучнымъ,

 

искрении

 

ль

 

и

 

могучн.мъ

 

эхомъ

 

и

 

у

всѣхъ

 

Васъ-юныхъ,

 

добрыхъ,

 

отзывчпхъ,

 

а

 

тотъ

 

огонекъ

любви

 

и

 

сочувствія

 

къ

 

людямъ,

 

что

 

вепыхнулъ

 

и

 

засветил-

ся

 

среди

 

Васъ,

 

пусть

 

вечно

 

горита

 

въ

 

душахъ

 

Вашнхъ

 

не

потухая.

Где

 

то

 

далеко-далеко

 

есть

 

усталые,

 

одинокіе

 

солдатики,

которые

 

будутъ

 

всегда

 

вспоминать

 

о

 

Васъ

 

и

 

съ

 

удвоенной

силой

 

и

 

кр-Ьпостію

 

станутъ

 

бороться

 

за

 

Вашу

 

будущую

жизнь,

 

за

 

Ваше

 

счастье»!

Всегда

 

признательные

 

и

 

благодарные

ОЭосіщы-

Германія,

 

25

 

Декабря

 

1914

 

года.

Письмо

 

это

 

было

 

прочитано

 

ученикамъ

 

школы

 

и

 

объ-

ясненъ

 

смыслъ

 

его;

 

ученики

 

попросили

 

позволенія

 

списать

письмо

 

на

 

память

 

каждому

 

изъ

 

нихъ,— это

 

5ыло

 

сдѣлано.

 

Къ

наступающему

 

празднику

 

Пасхи

 

ученики

 

сами

 

уже

 

предло-

жили

 

возобновить

 

сборъ

 

дорогимъ

 

воинамъ,

 

сборъ

 

былъ

произведенъ

  

и

   

собрано

   

было

 

60

   

пачскъ

  

табаку,

   

120

 

ли-



—

 

112

 

—

стовъ

 

бумаги,

 

прпчемъ

 

каждая

 

пачка

 

была

 

положена

 

въ

 

ки-

сеты

 

самими

 

же

 

учениками.

Когда

 

была

 

получена

 

вѣсть

 

о

 

паденіи

 

первоклассной

крепости

 

Перемышля,

 

то

 

законоучитель

 

п

 

учитель

 

школы

 

по

случаю

 

паденія

 

названной

 

крѣпости,

 

привлекли

 

къ

 

пожер-

твованію

 

другихъ

 

лицъ,

 

после

 

чего

 

посылка

 

была

 

удвоена,

и

 

все

 

это

 

было

 

отправлено

 

въ

 

действующую

 

армію

 

съ

 

над-

писью:

 

,,Пасхальный

 

привѣтъ

 

и

 

подарокъ

 

дорогимъ

 

воинамъ

отъ

 

детей

 

школышковъ,

 

сельца

 

Головкина,

 

Новосильскаго

уѣзда,

 

Тульской

 

губсрнін».

Въ

 

пстекшемъ

 

1915

 

году

 

праздничные

 

подарки

 

были

 

от-

правляемы

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ.

Пусть

 

душа

 

юныхъ

 

дѣтей

 

отселе

 

и

 

навсегда

 

соединится

съ

 

защитниками

 

родины

 

и

 

да

 

послужить

 

истинымъ

 

прнмѣ-

ромъ

 

вт.

 

ихъ

 

настоящей

 

и

 

будущей

 

жизни!

Законоучитель

 

Голонкннскойцерковно-приходской

 

школы

Діаконъ

 

с.

 

Ма.чннова

 

Аяексѣй

 

Папинв.

Редакторъ,

 

преподав.

  

Семпн.

 

А.

  

Краснопѣвцевъ.

Печатать

 

дозволяется

 

19І6

 

г.

 

февраля

 

22

 

дня.

Цензо]іъ

 

Ирото'ррей

 

Александръ

 

Моисѳевъ.

Улектро-печатня

 

Покровскаго

 

Подворья.

 

Телеф.

 

№

 

4—28.




