
Т

 

У

 

Л

 

Ь

 

С

 

К

 

I

 

я

-ВИДОІОСТИ

(54«й

  

годъ

 

йзданія).

15

 

—

 

22

  

марта.

        

(fo

 

Ц — 12.

              

1916

 

года.

Подписная

 

цѣна

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кой —5'руб.

Подписка

 

принижается

въ

 

редакціи

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

г.ри

'Гул.

 

Дух.

 

Консисторііі.

Чаеть

 

оффиціальная

^С^лъ^ой

 

ettapxxu.

Въ

 

тяжелые

 

дни

 

войны

 

надлежитъ

 

всѣмъ

 

русскимъ

 

людямъ

усилить

 

свою

 

молитву

 

и

 

вести

 

жизнь

 

по

 

уставамъ

 

Св.

 

Право-

славной

 

Церкви.

 

Въ

 

особенности

 

нужно

 

строго

 

соблюдать

посты,

 

совершенно

 

отказаться

 

отъ

 

употребленія

 

въ

 

пищу

 

мя-

са.

 

Это

 

будетъ

 

иыѣть

 

прежде

 

всего

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

ре-

лигіозно-нравствешюмъ

 

отношеніи,

 

а

 

кромв

 

того

 

и

 

великое

значеніе

 

государственное.

 

Истоіцеиіе

 

запасовъ

 

скота

 

можетъ

весьма

 

пагубно

 

отразиться

 

на

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ

 

и

 

на

 

пи-

таніи

 

населенія

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

времени.

                          

»



—
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По

 

временамъ

 

изъ

 

арміи

 

приходить

 

сообщенія,

 

хотя

 

о

рѣдкихъ,

 

но

 

весьма

 

прискорбныхъ

 

случаяхъ

 

добровольной

сдачи

 

русскихъ

 

воиновъ

 

въ

 

плѣнъ.

На

 

основаніи

 

распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

предла-

гаю

 

нриходскимъ

 

пастырямъ

 

епархіи

 

въ

 

церковныхъ

 

поуче-

ніяхъ

 

и

 

частныхъ

 

бесѣдахъ

 

разъяснить

 

народу,

 

насколько

важно

 

отказываться

 

отъ

 

употребленія

 

въ

 

дни

 

поста

 

мясной

пищи,

 

а

 

также

 

и

 

то,

 

какимъ

 

позоромъ

 

покрываютъ

 

себя

 

доб-

ровольно

 

сдающіеся

 

въ

 

плѣнъ

 

недостойные

 

сыны

 

Родины.

Слѣдуетъ

 

прочитывать

 

призываеыымъ

 

въ

 

военную

 

службу

сообщенія

 

изъ

 

«Прнходскаго

 

Листка»

 

и

 

другихъ

 

газетъ,

 

какъ

издѣваются

 

и

 

истязаютъ

 

наши

 

враги

 

русскпхъ

 

плѣнныхъ.

Парѳенгй,

 

Архіепископз

 

Тульскій

 

и

 

Вѣлевскій.

Постановлен

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Опредѣленіями

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

22—23

 

Января

и

 

12—14

 

Февраля

 

сего

 

года

 

постановлено:— во

 

первыхъ,—

предписать

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

сдѣлать

 

распоря-

женіе,

 

чтобы

 

«Дѣяніе

 

Овятѣйшаго

 

Синода'»

 

о

 

нрославленін

Святителя

 

Іоанна,

 

Митрополита

 

Тобольскаго

 

и

 

Сибнрскаго,

напечатанное

 

въ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

 

1916

 

годъ

 

въ

№

 

8

 

было

 

прочитано

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

первый

 

праздничный

 

или

 

воскресный

 

день

по

 

полученіи

 

означеннаго

 

номера

 

«Церковныхъ

 

Ведомостей»

и

 

во

 

вторыхъ,-- благословить

 

совершить

 

во

 

всѣхъ

 

православ-

ныхъ

 

храыахъ

 

Имперіп

 

9

 

Іюня

 

сего

 

года,

 

наканунѣ

 

для

 

про-

славленія

 

Святителя

 

Іоанна,

 

Митрополита

 

Тобольскаго

 

и

 

Си-

бнрскаго,

 

всенощныя

 

бдѣнія

 

новопрославляемому

 

угоднику

Божію,

 

а

 

гдѣ

 

не

 

принято

 

совершать

 

таковыхъ

 

бдѣній,

 

то

 

въ

самый

 

день

 

прославленія,

 

т.

 

е.

 

10

 

Іюня,

 

утренія

 

богослуже-

нія

 

по

 

общему

 

чиноположенію

 

службы

 

Святителямъ,

 

и

 

затѣмъ

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

10

 

Іюня

 

—

 

Божественный

 

литургіи,

 

а

 

по

окончаніи

 

ихъ—молебствія.

О

 

семъ

 

постановлены

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Духовная

 

Кон-

сисаюрія,

 

во

 

исполненіе

 

распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Началь-



—

 

86

 

-

ства,

 

даетъ

 

знать

   

къ

 

свѣдѣнію

  

и

  

объясненію

 

духовенства

епархіи.

Въ

 

сообщеніи

 

о

 

ходѣ

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

стъ

 

Штаба

Верховнаго

 

Главнокомандующего,

 

отъ

 

22

 

Января

 

сего

 

года,

между

 

прочимъ,

 

отмѣченъ

 

слѣдующій

 

фактъ:

 

«Юго-восточнѣе

Залещиковъ

 

запечатлѣлъ

 

смертію

 

своей

 

пастырс.кій

 

долгь

 

свя-

щенника

 

Александръ

 

Язловецкій,

 

лично

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

ру-

кахъ

 

подбиравшій

 

убитыхъ

 

и

 

раненыхъ

 

у

 

проволочныхъ

 

за-

граждены

 

противника».

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

признавая

 

справедливымъ

 

и

 

жела-

тельнымъ

 

особо

 

отмѣтить

 

примѣрный

 

подвиге

 

добрѣпочившаго

священника

 

Язловецкаго,

 

явившаго

 

собою

 

высокій

 

образец-!,

христіанской

 

пастырской

 

любви

 

и

 

самоотверженія,

 

опредѣле-

ніемъ,

 

отъ

 

1 — 2

 

сего

 

Февраля

 

за

 

№

 

686,

 

постановить:

 

при-

звать

 

православное

 

духовенство

 

въ

 

ближайшій,

 

по

 

полученіи

настоящего

 

опредѣленія,

 

установленный

 

для

 

поминовенія

 

день

вознести

 

повсеыѣстно

 

имя

 

священника

 

Язловецкаго

 

за

 

бого-

служеніемъ

 

при

 

поминовеніи

 

живоіъ

 

свой

 

на

 

брани

 

за

 

вѣру,

Царя

 

и

 

Отечества

 

положившихъ.

О

 

семъ

 

постановлены

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Духовная

Консисторія,

 

во

 

исполненіе

 

расноряженія

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,

 

даетъ

 

знать

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

объяв.іенію

 

духовенства

епархіи.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

25

 

Февраля

 

сего

года

 

за

 

№

 

6,

 

постановлено:

 

поручить

 

Епархіальнымъ

 

Нре-

освяиденнымъ

 

сдѣлать

 

надлежащее

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

оби-

тели

 

и

 

церкви

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

епархій,

 

жертвующія

 

на

нужды

 

войны

 

серебряныя

 

или

 

золотыя

 

издѣлія,~предваритель-

но

 

отсылки

 

таковыхъ

 

издѣлій

 

по

 

принадлежности,

 

сообщали

о

 

семъ

 

Императорской

 

Археологической

 

Комиссіи

 

(Петроградъ

зданіе

 

Императорскаго

 

Зимняго

 

Дворца),

 

и

 

чтобы

 

Комиссія

имѣла

 

возможность

 

тѣ

 

предметы,

 

которые,

 

по

 

ихъ

 

художест-

венному

 

и

 

археологическому

 

значенію

 

не

 

желательно

 

подвер-

гать

 

уничтоженію.
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О

 

семъ

 

постановлены

 

Святѣйіпаго

 

Синода,

 

Духовная

Консисторія,

 

во

 

псполненіе

 

распоряженія

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

даетъ

 

знать

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

объявленію

 

духовенства

епархіи.

Перемѣны

 

по

 

елужбѣ.

Рукоположены:

 

Псаломщикъ

 

Вознесенской,

 

гор.

 

Тулы,

церкви

 

Михаилъ

 

Зайцевъ

 

во

 

діакона

 

съ

 

оставлсніемъ

 

на

 

пса-

ломщической

 

вакансіи

 

къ

 

той

 

же

 

церкви

 

—

 

19

 

февраля

1916

 

года.

 

Іеро/ііаконъ

 

Тульокаго

 

Щегловскаго

 

монастыря

Серафимъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

ісромонаха

 

—

 

16

 

марта

сего

 

года.

Допущены:

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщиковъ:

 

Въ

 

е.

 

Болото,

 

Бѣ-

левскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

умершаго

 

священника

 

того

 

же

 

села

Михаилъ

 

Богоявленскій— 10

 

марта

 

с.

 

г.

Перемѣщены:

 

Священннкъ

 

церкви

 

с.

 

Нижняго-Суходола,

Алексинскаго

 

у.,

 

Сергѣй

 

Троицкій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Петрушнна,

Епифанскаго

 

у.,

 

—

 

9

 

марта

 

с.

 

г.

 

Священннкъ

 

с.

 

Страхова,

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Леонидъ

 

Глаголевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Дубковъ,

Одоевскаго

 

у.,— 8

 

марта

 

с.

 

г.

                                                     

'

Перемѣщены:

 

Діаконъ

 

Одигитріепской

 

церкви

 

с.

 

Смолен-

скаго-Врецова,

 

Вогородицкаі'0

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Хотавскій

 

къ

церкви

 

Тульскаго

 

Успенскаго "

 

жеискаі'0

 

монастыря— 9

 

марта

сего

 

года.

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Ясенового,

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Егоровъ, — 2

 

марта

 

с.

 

г.

 

И.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

с.

 

Ухтомы,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Шутовъ —

2

 

марта

 

с.

 

г.

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Студенца,

 

Веневскаго

 

у.,

Сергѣй

 

Казаринъ— 4

 

февраля

 

с.

 

г.

Иснлючены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертью:

 

Священннкъ

 

с.

Большого

 

Клина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Монсесвъ

 

—

17

 

февраля

 

с.

 

г.

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Воскресенской

 

церкви

 

с.

Нагишей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Луневъ

 

—

 

28

 

февраля

с.

 

г.

 

Послушница

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвнженскаго

 

монастыря

Анна

 

Мурашкина— 3

 

марта

 

с.

 

г.



—
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Опредѣлены

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

къ

 

церкви

 

с.

Серебряпныхъ

 

Іірудовъ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Всѣ-

святской

 

церкви

 

гор.

 

Тулы

 

Димитрій

 

Успенскій

 

—

 

3

 

марта

1916

 

года.

 

ііъ

 

'церкви

 

с.

 

Куркина,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенннкъ

 

Холмской

 

епархій

 

Алсксѣй

 

Мерцаловъ—

 

3

 

марта

 

с.

 

г.

(вр.

 

нсп.

 

обяз.

 

свящ.).

 

Къ

 

Магдалпнпнской

 

церкви,

 

что

 

при

Маріинскомъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ,

 

гор.

 

Тулы,

 

діаконъ

 

Успенской

что

 

при

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

гор.

 

Тулы,

 

церкви

 

Димитрій

Боженовъ— 28

 

февраля

 

1916

 

года.

Перемѣщены:

 

Священннкъ

 

Троицкой

 

с.

 

Троицкаго-Мед-

вѣдокъ,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Евгеній

 

Бажановъ

 

къ

 

церкви

с.

 

Барановки,

 

Епифанскаго

 

уѣзда— 14

 

февраля

 

с.

 

г.

 

Псалом-

щикъ

 

Преображенской,

 

гор.

 

Еіпифани,

 

церкви

 

Василій

 

Улья-

новъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Русятина,

 

Алексинскаго

 

уѣз.

 

—

 

2

 

марта

1916

 

года.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Косто-

марова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Кочуровъ — 2

 

марта

 

с.

 

г.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Воротецъ,

 

Одоевск.

уѣзда,

 

Василій

 

Мерцаловъ — 2

 

марта

 

1916

 

года.

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

Заштатный

 

священннкъ

 

Магда-

лпнпнской

 

церкви,

 

что

 

при

 

Маріинскомъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ

 

гор.

Тулы

 

Квинтиліанъ

 

Преображенскій

 

—

 

28

 

февраля

 

1916

 

года.

Псаломщикъ

 

с.

 

Гютькова,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Иниховъ

— 2

 

марта

 

с.

 

г.

 

Священннкъ

 

с.

 

Барановкп,

 

Епифанскаго

 

у.,

Алексѣй

 

Долецкій

 

—14

 

февраля

 

с.

 

г.

Исключена

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

монахиня

 

Успен-

скаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Варсонофія

 

(въ

 

мірѣ

 

Екатерина

Орѣхова) — 29

 

февраля

 

І9І6

 

года.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

Къ

 

церкви

 

с.

 

Ана-

стасова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Одоевскій

 

мѣщанинъ

 

Василій

 

Ро-

діоновъ-

 

къ

 

ц.

 

с

 

Липицъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

потомственный

почетный

 

гражданинъ

 

Василій

 

Медковъ:,

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Пущина,

Каширскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Константинъ

 

Пименовъ;

 

къ

церкви

 

с.

 

Любижей,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Радіонъ

Комоловъ;

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Незнанп,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

крест.

Іосифъ

 

Сѣкуновъ;

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Карникъ,

 

Богородицкаго

 

уѣз.,

Тульскій

 

мѣщанинъ

 

Алексѣй

  

Тихонову

  

къ

 

церкви

 

с.

 

Куре-



—
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пина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

  

крестьянинъ

   

Никифоръ

   

Ермолаевъ;

къ

 

церкви

 

с.

 

Знаменскаго-Мышенки,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,кре-

і

 

стьянинъ

 

Евфимій

 

Свиридову

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Аверикіева-Луж-

ного,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Афанасій

 

Королевъ.

Присоединеніе

 

къ

 

правошвію

1 5

 

августа

 

1915

 

г.

 

священникомъ

 

Иверской

 

церки

 

что

при

 

сганцін

 

Тула

 

Александромъ

 

Михайловскпмъ

 

присоединенъ

къ

 

Православной

 

церкви

 

крестьянинъ

 

Новгородской

 

губерніи

Демянскаго

 

уѣзда

 

деревни

 

Мегелшю

 

Архпппъ

 

Матвѣсвъ

 

Мат-

вѣевъ

 

еваніеличсскаго

 

вѣропсповѣданія.

6

 

марта

 

1916

 

года,

 

иротоіереемъ

 

Спасо-Преображенской

гор.

 

Тулы

 

церкви

 

Димитріемъ

 

Троицкимъ,

 

крестьянинъ

 

Кур-

ляндской

 

губ.

 

Иллунатскаго

 

уѣзда,

 

Горсенской

 

волости

 

Янъ-

Вальдемаръ

 

Яновь

 

Равинь,

 

іютеранскаго

 

вѣроисповѣданія,

 

съ

нареченіомъ

 

имени

 

«Владпмпръ».

Списокъ

 

пожертвованій,

Поступи.ш

 

слѣдующія

 

пожсртвованія:

 

Въ

 

церковь

 

села

Марьина,

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

дворянина

 

Стефана

 

Павлова

—

 

хоругви

 

стоимостью

 

въ

 

150

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Люби-

кова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

Екатерины

 

Кондратнной

 

—

 

4 '/,

 

%

облигація

 

Московскаго

 

Городского

 

Кредитнаіо

 

Общества

 

въ

100

 

руб.

 

и

 

въ

 

Срѣтенскую

 

гор.

 

Бѣлева

 

отъ

 

неизвѣстной

200

 

руб.

 

на

 

украшеніе

 

храма.

Въ

 

ц.

 

с.

 

Староказачьей

 

Свободы

 

Гремячевскаго

 

селенія,

Веневскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

прихожанъ:

 

Василія

 

Чубарова

и

 

Игнатія

 

Комарова,

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

именуемая

 

«Влади-

мирскою»,

 

стоимостью

 

250

 

руб

 

и

 

127

 

руб.

 

на

 

свѣчи

 

къ

означенной

 

иконѣ:

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Судбищъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

отъ

 

мѣстныѵь

 

прихожанъ,

 

иконы

 

художественнаго

 

письма

 

на

кипарнсныхъ

 

доскахъ

 

съ

 

золотымъ

 

чеканымъ

 

фономъ

 

и

 

разно-
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цвѣтною

 

эмалью:

 

I).

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго,

 

2)

 

Успенія

Божіей

 

Матери

 

и

 

3)

 

Мученика

 

Іоанна

 

Воина;

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Изволи

Алекспнскаго

 

уѣзда,

 

на

 

отдѣлку

 

храма,

 

отъ

 

крестьянки

 

села

Изволи

 

Евдокіи

 

Плясуновой—

 

1 00

 

руб.

 

отъ

 

монаха

 

Калужской

Тихоновой

 

Пустыни

 

Арсенія— 30

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянки

 

Изволи

Марѳы

 

Котовой— 50

 

руб.

 

отъ

 

крестьянина

 

Якова

 

Афанась-

ева— 50

 

руб

 

,

 

отъ

 

крестьянина

 

с.

 

Изволи

 

Ивана

 

Румянцева—

3

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянина

 

Ивана

 

Сергѣева— 3

 

руб.,

 

отъ

 

неиз-

вѣстныхъ

 

лицъ— 205

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянина

 

с.

 

Изволи

 

Николая

Черкасова

 

«Расиятіе

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

предстоящими»,

стоимостью

 

въ

 

165

 

руб.

 

въ

 

ц.

 

с

 

Пластова,

 

Алексинскаго

 

у.

отъ

 

заштатнаю

 

псаломщика

 

Филиппа

 

Афанасьва— 50

 

руб.

на

 

украшеніс

 

храма;

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Дубковъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

на

поминъ

 

отъ

 

заштатнаго

 

протоіерея

 

Виктора

 

Богоявленскаго

 

и

крестьянки

 

Агафіи

 

Жиряновой

 

на

 

поминъ

 

2

 

листа

 

4°/0

 

Госу-

дарственной

 

ренты

 

по

 

100

 

руб.-каждый;

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Старыхъ

Лѣсковъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

Глафиры

 

Артемьевой

 

на

поминъ

 

1000

 

руб.

-

 

Назначеніе

 

пенсіи

 

изъ

 

казны.

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

11

 

января

 

1916

 

г.,

 

назначена

пенсія

 

несовершеннолѣтнимъ

 

дѣтямъ

 

умершаго

 

священника

Села

 

Лучекъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда.,

 

Димитрія

 

Гремячевскаго—

Надеждѣ

 

и

 

Ольгѣ

 

Гремячевскпмъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

50

 

рублей

 

въ

годъ.

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

12

 

января

 

19 '6

 

г.,

 

назна-

чена

 

пенсія

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

вдовѣ

 

священника,

 

села

Рудакова,

 

Тульскаго

 

уѣзда

 

Капитана

 

Троицкаго —Екатеринѣ

Троицкой

 

съ

 

дѣтьми,

 

размѣрѣ

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Вдовѣ

 

свя-

щенника

 

села

 

Селезнева— Колодезя,

 

Чернскаго

 

уѣзда

 

Дпмит-

рія

 

Ивановскаго— Аннѣ

 

Ивановской

 

съ

 

дѣтьми

 

въ

 

размѣрѣ

160

 

рублей

 

въ

 

годъ;

 

вдовѣ

 

священника

 

села

 

Любимовки-

Срѣтенскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Глаголева— Алек-

сандрѣ

 

Глаголевой

 

съ

 

дѣтьми

 

въ

 

размѣрѣ

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ

и

 

несовершеннолѣтней

 

дочери

 

умершаго

 

священника

 

села

Воронцова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Орлова —Евгенін

 

Ор-

ловой

 

въ

 

размѣрѣ

 

75

 

рублей

 

въ

 

годъ.



—

 

91

 

—

Отчетъ
о

 

состояніи

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

въ

учебно

 

вспомогательномъ

 

отношеніи

 

за

 

1914-15

 

уч.

 

г.

( Продолженіе).

3.

 

Учебно-воспитательная

 

часть.

Отчетный

 

учебный

 

годъ

 

начался

 

производством!»

 

пере-

жшіёновокъ

 

и

 

прісмныхъ

 

экзаменовъ;

 

Исѣхъ

 

дѣвицъ,

 

дер-

жавшихъ

 

въ

 

маѣ

 

и

 

августѣ

 

пріемные

 

экзамены

 

для

 

ноступ-

.іоліія

 

въ

 

первый

 

клссъ,

 

было

 

78.

 

Изъ

 

шіхъ

 

удовлетвори-

тельно

 

сдали

 

экзамснъ

 

63

 

дѣвицы,

 

изъ

 

которыхъ

 

61

 

зачи-

"

 

слены

 

были

 

въ

 

первый

 

к.іасъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

экзамену

 

были

приняты:

 

во

 

2-й

 

классъ

 

три

 

дѣвицы,

 

въ

 

3-й

 

классъ

 

шесть

н

 

въ

 

пятый

 

классъ

 

двѣ.

 

Въ

 

два

 

отдѣленія

 

седьмого

 

педаго-

гическаго

 

дополнительна^)

 

класса

 

по

 

аттестатами

 

были

 

зачи-

слены

 

58

 

восіштаницъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

55

 

окончившихъ

 

курсъ

въ

 

Тульскомъ

 

спархіальномъ

 

училищѣ

 

одна

 

(1)

 

окончившая

курсъ

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

спархіалыюмъ

 

училищѣ

 

и

 

двѣ

 

(2)

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

въ

 

Рязанскомъ

 

спархіальномъ

 

училищѣ.

 

Въ

словесно-историческое

 

отдѣленіе

 

8-го

 

класса

 

зачислено

 

было

28

 

восшіташшцъ,

 

окончившихъ

 

7

 

классъ

 

Тульскаго

 

спар-

хіалыіаго

 

училища,

 

одна

 

(1)

 

окончившая

 

курсъ

 

7

 

кл.

 

Калуж-

скаго

 

онархіа.іьнаго

 

училища,

 

и

 

двѣ

 

(2)

 

окончившихь

 

курсъ

7

 

класса

 

Бѣлевскаго

 

спархіальнаго

 

училища,

 

а

 

всего

 

31

 

вос-

питанница.

Учебныя

 

занятія

 

въ

 

учплищѣ

 

начались

 

съ

 

попедѣльника,

1

 

сентября,

 

послѣ

 

молебна,

 

совершеннаго

 

въ

 

училищномъ

храмѣ

 

о.

 

шіснсктоі)ОМъ-законоучнтелемъ

 

и

 

только

 

занятіе

 

въ

1

 

классѣ

 

были

 

отсрочены

 

до

 

15

 

сентября,

 

такъ

 

какъ

 

вновь

нанятое

 

помѣщеніе

 

подъ

 

спальню

 

1

 

класса

 

еще

 

не

 

было

готово.

Преподаваніе

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

во

 

всѣхъ

 

клас-

сахъ

 

было

 

ведено

 

по

 

учебнымъ

 

планамъ

 

1907

 

года.
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Изъ

 

необязательныхъ

 

предметовъ

 

изучались:

 

француз-

скій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки,

 

садоводство

 

съ

 

огородничествомъ,

 

му-

зыка,

 

рисованіе

 

тушью

 

и

 

красками

 

и

 

гимнастика.

 

Занятія

 

по

тремъ

 

послѣдннпъ

 

предметам'ь

 

производились

 

во

 

внѣурочное

время.

 

Занятія

 

по

 

новымъ

 

языкамъ

 

расиредѣлены

 

были

 

такимъ

образомъ:

 

съ

 

1

 

до

 

4

 

класса

 

включительно

 

воспитанницы

могли

 

обучаться

 

обоимъ

 

языкамъ

 

одновременно,

 

при

 

полномъ

количествѣ

 

еженсдѣлыіыхъ

 

уроковъ,

 

положенныхъ

 

для

 

нихъ,

за

 

исключеніемъ

 

4

 

класса,

 

гдѣ

 

по

 

нѣмецкому

 

языку

 

число

еженедѣльныхъ

 

уроковъ

 

сокращено

 

до

 

2-хъ

 

(вмѣсто

 

3-хъ),

потому

 

что

 

иначе

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

получился

 

бы

 

31

 

урокъ

въ

 

недѣлю,

 

что

 

не

 

выполнимо

 

при

 

няти-урочной

 

системѣ;

 

но

въ

 

5

 

и

 

6

 

классахъ,

 

по

 

количеству

 

въ

 

нихъ

 

еженедѣльныхъ

уроковъ

 

по

 

обязательнымъ

 

предметамъ,

 

воспитанницы

 

могли

изучать

 

каждая

 

только

 

одинъ

 

какой

 

нибудь

 

языкъ

 

и

 

потому

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

этихъ

 

классовъ

 

онѣ

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

двѣ

группы;

 

1)

 

изучающій

 

одинъ

 

французкій

 

языкъ

 

и

 

2)

 

изу-

чающихъ

 

одинъ

 

нѣмецкій

 

языкъ,

 

и

 

по

 

расписанію

 

уроковъ

для

 

обѣихъ

 

группъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

назначены

 

были

 

одни

и

 

тѣ

 

же

 

часы,

 

прпчемъ

 

занятія

 

велись

 

въ

 

разныхъ

 

помѣще-

ніяхъ.

 

Въ

 

7

 

и

 

8

 

классахъ

 

новые

 

языки

 

не

 

преподавались.

Въ

 

постановкѣ

 

преіюдаваиія

 

садоводства

 

и

 

огородничества

 

съ

начала

 

отчетнаго

 

учебнаго

 

года

 

произведена

 

значительная

 

пе-

ремѣна.

 

Прежде

 

для

 

теоретичекихъ

 

занятій

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

назначался

 

только

 

одинъ

 

урокъ

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

одномъ

5

 

классѣ,

 

нричемъ

 

усиѣхи

 

воспитанницъ

 

баллами

 

не

 

отмѣча-

лись

 

и

 

экзамена

 

по

 

этому

 

предмету

 

не

 

производилось.

 

Теперь

же

 

для

 

преподаванія

 

садоводства

 

и

 

огородничества

 

назначено

два

 

(2)

 

недѣльныхъ

 

урока

 

въ

 

5

 

классѣ

 

и

 

2

 

урока

 

въ

 

6

классѣ.

 

Обучаться

 

этому

 

предмету

 

обязаны

 

всѣ

 

воспитан-

ницы

 

не

 

изучающія

 

новыхъ

 

языковъ,

 

и

 

освобождаются

 

онѣ

отъ

 

изученія

 

его

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

заявленія

 

о

 

томъ

 

ихъ

родителей

 

или

 

опекунотвъ.

 

Такъ

 

какъ

 

свободныхъ

 

учебныхъ

часов

 

ь

 

для

 

преподаванія

 

садоводства

 

и

 

огородничества

 

не

имѣется,

 

кромѣ

 

одного

 

часа

 

въ

 

5

 

классѣ,

 

то

 

оно

 

произво-

дится

 

въ

 

часы,

 

назначенные

 

въ

 

указанныхъ

 

классахъ

 

для

новыхъ

 

языковъ,

 

въ

 

отдѣльномъ

 

помѣщеніи.

 

Успѣхи

 

воспи-

танницъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

отмѣчаются

 

баллами,

 

въ

 

концѣ

года

 

будетъ

 

проиводнтся

 

экзаменъ

 

и

 

по

 

окончаніи

 

6

 

класса

баллъ

 

будетъ

 

выставляться

 

въ

 

аттестатъ.
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При

 

указанномъ

 

распрсдѣленін

 

ежедневно

 

было

 

5

 

уро-

ковъ

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ,

 

кромѣ

 

7

 

и

 

8,

 

въ

 

которыхъ

 

три

дня

 

нъ

 

недѣлю

 

было

 

но

 

4

 

урока.

 

Продолжительность

 

каждаго

урока

 

равнялась

 

50

 

минутамъ.

 

Первый

 

урокъ

 

по

 

расписанію

начинался

 

въ

 

8

 

час

 

55

 

мин.

 

утра;

 

пятый

 

урокъ

 

оканчи-

вался

 

.въ

 

2

 

ч.

 

дня.

 

Смѣны

 

между

 

уроками

 

продолжались

 

по

10

 

мин.,

 

но

 

послѣ

 

второго

 

урока

 

была

 

большая

 

смѣпа

 

въ

25

 

минуть,

 

назначавшаяся

 

для

 

завтрака.

 

Такой

 

порядокъ

измѣнялся

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

великаго

 

поста,

 

когда

воспитанницы

 

обязательно

 

присутствовали

 

въ

 

домовой

 

училищ-

ной

 

церкви

 

на

 

литургіи

 

Преждеоевященпыхъ

 

даровъ,

 

которая

совершалась

 

но

 

утрамъ

 

съ

 

8

 

до

 

9

 

час,

 

и

 

потому

 

уроки

 

по

расписанію

 

начинались

 

въ

 

9

 

ч.

 

20

 

мин.

 

утра,

 

продолжитель-

ность

 

каждаго

 

урока

 

сокращалась

 

до

 

45

 

мин.

 

(вмѣсто

 

50-ти),

смѣны

 

между

 

уроками

 

также

 

сокращались

 

и

 

были

 

по

 

5

 

мин

 

,

и

 

только

 

послѣ

 

второго

 

урока

 

смѣна

 

была

 

въ

 

1 0

 

мин.,

 

такъ

что

 

пятый

 

урокъ

 

оканчивался

 

въ

 

1

 

ч.

 

30

 

мин.

 

дня.

Учебные

 

курсы

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

проходились

 

въ

 

согласіи

съ

 

соотвѣтствующими

 

учебными

 

планами

 

и

 

программами,

 

ут-

верждеными

 

Свят.

 

Синодомъ.

Письменный

 

сочиненія

 

составляли

 

воспитанницы

 

всѣхъ

старшихъ

 

классовъ,

 

начиная

 

съ

 

4-го.

 

Балламъ

 

за

 

сочиненіе

давалось

 

самостоятельное

 

значеніе

 

(по

 

опредѣленію

 

Свят.

 

Си-

нода

 

отъ

 

2

 

—

 

І2іюля

 

1.08

 

года)

 

и

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года,

наряду

 

съ

 

годовыми

 

фаллами

 

по

 

другимъ

 

предметамъ,

 

выво-

дился

 

особый

 

баллъ

 

по

 

сочиненію.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъ

и

 

въ

 

предыдущее,

 

совѣтомъ

 

училища,

 

для

 

ученицъ

 

4—6

классовъ

 

назначено

 

было

 

девять

 

сочиненій,

 

изъ

 

которыхъ

шесть

 

домашнихъ

 

и

 

три

 

класныхъ.

 

Замѣняя

 

часть

 

домашнихъ

сочиненій

 

класными,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

Совѣтъ

 

Училища

 

руководился

 

слѣдующимн

 

соображеніями:

1)

 

чтобы

 

чрезъ

 

сравненіе

 

домашнихъ

 

сочиненін

 

съ

 

классными

легче

 

проверять

 

степень

 

самостоятельности

 

учэницъ

 

въ

 

сос-

тавлен^

 

сочиненій

 

на

 

дому;

 

2)

 

чтобы

 

дать

 

ученицамъ

 

больше

времени

 

для

 

чтенія

 

книгъ,

 

такъ

 

какъ

 

большое

 

количество

 

до-

машнихъ

 

многодневныхъ

 

сочпненій

 

вело

 

къ

 

тому,

 

что

 

между

сочиненіями

 

промежутки

 

были

 

всего

 

въ

 

2 --4

 

дня,

 

съ

 

введе-

ніемъ

 

же

 

класныхъ

 

сочиненій

 

эти

 

промежутки

 

увеличились;

3)

 

чтобы

 

посредствомъ

 

классныхъ

 

сочиненій

 

пріучать

 

ученицъ

быстро

 

разбираться

 

въ

 

данномъ

  

вопросѣ

 

и

  

быстро

 

излагать
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свои

 

мысли

 

письменно.

 

Въ

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

классахъ

 

воспитанницы

составляли

 

описанія,

 

повѣствованія,

 

характеристики

 

и

 

разсу-

жденія.

 

Сочиненія

 

давались

 

воспитанницамъ

 

4

 

класса

 

исклю-

чительно

 

преподавателемъ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

словесности,

 

вос-

питанницы

 

жѣ

 

5

 

и

 

6

 

классовъ

 

писали

 

сочиненія

 

по

 

разнымъ

предметамъ

 

курса.

 

Всѣхъ

 

девяти

 

сочпненій,

 

назначенныхъ

совѣтомъ,

 

воспитанницы

 

однако,

 

выполнить

 

не

 

могли,

 

потому

что

 

былъ

 

перерывъ

 

въ

 

занятіяхъ

 

въ

 

концѣ

 

октября

 

и

 

въ

началѣ

 

ноября,

 

въ

 

иродолженіи

 

двухъ

 

недѣль,

 

по

 

случаю

 

эпи-

деміи

 

скарлатины

 

въ

 

училищѣ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

концѣ

 

учеб-

наго

 

года

 

учебныя

 

занятія

 

были

 

прекращены

 

значительно

раньше

 

обычнаго,

 

по

 

обстоятельствамъ

 

военнаго

 

времени.

 

Вос-

питанницами

 

4

 

класса

 

было

 

составлено

 

шесть

 

сочиненій,

 

всѣ

по

 

русскому

 

языку;

 

воспитанницами

 

5

 

класса

 

тоже

 

шесть

сочиненій:

 

по

 

закону

 

Божію

 

1,

 

по

 

литературѣ

 

2,

 

но

 

физикѣ

2

 

и

 

по

 

географіи

 

одно;

 

воспитанницами

 

6

 

класса

 

составлено

семь

 

сочиненій:

 

по

 

закону

 

Божію

 

2,

 

по

 

литсратурѣ

 

2,

 

по

гражданской

 

исторіи

 

2

 

и

 

по

 

физикѣ

 

1 .

 

Воспитанницы

 

7

 

класса

писали

 

сочиненія

 

только

 

домашнія,

 

на

 

который

 

давался

 

имъ

сравнительно

 

болыпій

 

срокъ,

 

чѣмъ

 

для

 

4—6

 

классовъ,

 

а

потому

 

на

 

учебный

 

годъ

 

для

 

нихъ

 

было

 

назначено

 

всего

 

пять

сочиненій,

 

изъ

 

которыхъ,

 

по

 

вышеуказаннымъ

 

причинамъ,

онѣ

 

успѣли

 

исполнить

 

только

 

четыре,

 

именно:

 

по

 

закону

Божію

 

1,

 

по

 

литературѣ

 

1,

 

по

 

педагогической

 

психологіи

 

1

и

 

по

 

гражданской

 

исторіи

 

1.

Темы

 

для

 

сочиненій

 

4-7

 

кл.,

 

своевременно

 

представлен-

ный

 

преподавателями

 

соотвѣтствующихъ

 

предметовъ

 

въ

 

педа-

гогически

 

совѣтъ

 

училища,

 

обсуждались

 

совѣтомъ

 

и

 

вноси-

лись

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

 

Срокъ

 

для

составленія

 

каждаго

 

домашняго

 

сочиненія

 

назначался

 

для

 

уче-

ницъ

 

4— 6

 

классовъ

 

въ

 

10— 11

 

дней.

 

Промежутки

 

между

домашними

 

сочиненіями

 

получались

 

около

 

двухъ

 

недѣль,

 

въ

это

 

время

 

одинъ

 

изъ

 

дней

 

выбирался

 

для

 

класснаго

 

сочиненія,

которое

 

писалось

 

обыкновенно

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

часовъ.

 

Для

воспитанницъ

 

7

 

класса

 

для

 

составленія

 

сочиненій

 

срокъ

 

уд-

линялся

 

до

 

18 — 20

 

дней

 

и

 

промежутки

 

между

 

подачей

 

одного

сочиненія

 

и

 

назначеніемъ

 

другого

 

поэтому

 

сокращались

 

до

2

 

—

 

5

 

дней.

 

Воспитанницы

 

словесно-историческаго

 

отдѣленія

8

 

класса,

 

согласно

 

положенія

 

объ

 

этомъ

 

классѣ,

 

писали

 

ре-

фераты

 

на

 

темы

 

по

 

литературѣ

  

и

  

по

 

гражданской

  

исторіи,
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которые

 

затѣмъ

 

прочитывались

 

и

 

разбирались

 

въ

 

классѣ

 

подъ

руководствомъ

 

преподавателей

 

этихъ

 

предметов*.

 

Каждая

 

вос-

питанница

 

8

 

класса

 

въ

 

теченіе

 

года

 

должна

 

была

 

написать

два

 

реферата:

 

одинъ

 

рсфератъ

 

по

 

исторіи

 

литературы

 

и

 

дру-

гой

 

по

 

гражданской

 

исторіи.

Закончился

 

учебный

 

годъ,

 

на

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Свят.

Синода,

 

отъ

 

7 — 8

 

марта

 

1915

 

года,

 

раньше

 

обыкновеннаго

болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

мѣсяцъ.

 

Въ

 

иервыхъ

 

пяти

 

классахъ

 

учебныя

занятія

 

окончились

 

29

 

апрѣля

 

и

 

переводныхъ

 

экзамѣновъ

 

ни

было,

 

а

 

переводъ

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы

 

состоялся

 

на

 

осно-

ваніи

 

годовыхъ

 

балловъ;

 

тѣмъ

 

же

 

ученицамъ,

 

которыя

 

пмѣли

но

 

какимъ-либо

 

предметамъ

 

неудовлстворитрнтелыюе

 

баллы,

были

 

назначены

 

переводные

 

экзамены

 

но

 

этимъ

 

предметамъ

въ

 

августѣ.

Результата

 

перевода

 

по

 

юдовымъ

 

балламъ

 

и

 

по

 

экза-

менамъ

 

въ

 

августѣ

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующей

 

таблицы:

Классы.

Число ученицъ.
Переведено. Оставлено.

А

 

<

 

Л
«

 

а.

    

-

 

£г
Н

                 

В

=3

             

d

Всего.

■

(О

И

                 

ы

&§

      

S

 

я

Si|sS

о

Ей
О

г;

О

SS

•

 

!

    

>«

*■

   

О.

       

—1

  

ь

а

            

еа

1 62 44 12 4

1

2 56

42

6

3

5

3

—

2-а 45 38 4 2

2-6 47

45

46

56

40 2 3

1

2

3

2

42

42

43

3-а 40

 

!

    

2

З-б 39 4 3 —

4 49

39

3 — 4 52

46

4

2 __5 48 7 — 2

349 28(9 34 9 17 323 26 ---



—

 

96

 

—

Въ

 

6

 

и

 

8

 

классахъ

 

были

 

произведены

 

по

 

всѣмъ

 

пред-

ыетамъ

 

экзамены.

 

Ёлассныя

 

занятія

 

въ

 

нихъ

 

были

 

окончены

9

 

апрѣля,

 

а

 

съ

 

10-го

 

начались

 

экзамены,

 

которые

 

закончи-

лись

 

29

 

апрѣля,

 

будучи

 

производимы

 

преимущественно

 

въ

вечернее

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

утренніе

 

часы

 

шли

 

учебныя

занятія

 

въ

 

прочихъ

 

классахъ.

 

Служеніемъ

 

литургіи

 

и

 

благо-

дарственна™

 

молебна

 

въ

 

домовой

 

училищной

 

церкви

 

3-го

 

мая

и

 

выдачей

 

аттестатовъ

 

окончившиыъ

 

курсъ

 

6

 

класса

 

и

 

допол-

нительныхъ

 

свидѣтельствъ

 

курсъ

 

7

 

и

 

8

 

классовъ

 

законченъ

былъ

 

учебный

 

годъ.

 

Служеніе

 

литургіи

 

и

 

молебна,

 

а

 

затѣмъ

выдача

 

аттестатовъ

 

и

 

свидѣтельствъ,

 

за

 

болѣзнію

 

Высоко-

преосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

 

совершена

 

была

 

викарнымъ

Иреосвященнымъ

 

Іувеналіемъ,

 

епископомъ

 

Каширскимъ.

 

Вос-

питанницы

 

6

 

класса

 

вмѣстѣ

 

съ

 

аттестатами

 

получили

 

отъ

совѣта

 

училища,

 

по

 

издавна

 

заведенному

 

обычаю,

 

по

 

экземп-

ляру

 

Новаго

 

Завѣта.

Изъ

 

54-хъ

 

воспитанницъ

 

6

 

масса

 

своевременно

 

и

успѣшно

 

выдержали

 

выпускные

 

экзамены

 

и

 

получили

 

право

на

 

званіе

 

домашиихъ

 

учителышцъ

 

52

 

воспитанницы,

 

а

 

двумъ

іюсіштанницамъ,

 

вслѣдствіе

 

ихъ

 

болѣзни,

 

назначень

 

былъ

экзаменъ

 

въ

 

августѣ,

 

который

 

одна

 

изъ

 

нихъ

 

выдержала

удовлетворительно

 

и

 

получила

 

аттестатъ,

 

другая

 

же

 

по

 

мало-

успѣшности

 

была

 

оставлена

 

въ

 

6

 

классѣ

 

на

 

повторительный

курсъ.

 

Въ

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

7

 

масса

 

изъ

 

54

 

воспитанницъ

успѣшно

 

окончили

 

52

 

и

 

получііли

 

особыя

 

дополнительныя

сішдѣтсльства;

 

одной

 

была

 

назначена

 

въ

 

августѣ

 

переэкзаме-

новка

 

по

 

сочинеиію,

 

которую

 

она

 

выдержала

 

удовлетворительно

н

 

получила

 

свидѣтельство:,

 

наконецъ,

 

одна

 

воспитанница

 

была

уволена

 

изъ

 

училища

 

за

 

недоимку.

 

Изъ

 

29

 

воепптаннипъ

 

8

класса

 

одной,

 

вслѣдствіе

 

ея

 

болѣзни,

 

экзамены

 

были

 

перене-

сены

 

на

 

августъ;

 

всѣ

 

онѣ

 

успѣшно

 

выдержали

 

экзамены

 

и

получили

 

ооотвѣтсвующія

 

свидѣтельства;

 

восемь

 

изъ

 

нихъ

удостоены

 

награжденія

 

золотой

 

мелалью

 

и

 

четыре—

 

серебрянной.

Лучшшіъ

 

воснитанницамъ

 

1

 

—

 

5

 

классовъ

 

за

 

успѣхи

 

и

отличное

 

поведеніе

 

были

 

присуждены

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

награды

 

первой

 

и

 

второй

 

степени.

 

Награды

 

первой

 

степени

состоять

 

изъ

 

похвальныхъ

 

листовъ

 

и

 

книгъ

 

для

 

чтенія

 

въ

шшнщыхъ

 

пбрегоіетахъ;

 

награды

 

же

 

второй

 

степени

 

состоять

изъ

 

одиихъ

 

похвальныхъ

 

листовъ.

 

Отличныхъ

 

ученицъ

 

имѣв-

шпхъ

   

по

   

всѣмъ

   

обязателыіымъ

   

предметамъ,

   

кромѣ

   

пѣнія,
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рисованія

 

и

 

рукодѣлія,

 

годовой

 

баллъ

 

пять

 

(5)

 

и

 

потому

удостоенныхъ

 

награды

 

первой

 

степени

 

было

 

девять

 

(9).

 

Уче-

ницъ,

 

имѣвшииъ

 

въ

 

среднемъ

 

годовомъ

 

выводѣ

 

по

 

указаннымъ

предметамъ,

 

не

 

менѣе

 

четырехъ

 

съ

 

половиной

 

(4)

 

и

 

не

 

по-

лучившихъ

 

ни

 

по

 

одному

 

изъ

 

нихъ

 

балла

 

три

 

(3),

 

а

 

потому

удостоенныхъ

 

награды

 

второй

 

степени,

 

было

 

сорокъ

 

четыре

(44).

 

По

 

классамъ

 

ученицы,

 

которымъ

 

присуждены,

 

награды

распределялись

 

такъ:

Награды.

К

   

Л

   

А

   

С с

  

:ы. о

Си

О)

о

ее1 2а

 

,

 

26 За 36 4 5

Первой

 

степей. 1 1 2 1 2 1 1 9

Второй

 

степей. 9 5 6 9 3 5

7
44

Итого.

    

. 10 6 8 10 5 6

і

8

 

! 53

Количество

 

ученицъ,

 

получившихъ

 

неудовлетворительные

баллы

 

по

 

одному

 

или

 

нѣсколькимъ

 

предметаыъ,

 

по

 

четвертямъ

года

 

и

 

въ

 

годовомъ

 

выводѣ

 

было

 

такое:

Неудорлетвор.

 

балы

 

получили.

Четверти

 

года. to

о

ев
СО

1

      

2 3 4

По

 

одному

 

уч.

 

предм.

   

.

   

.

   

. 65

     

50 45 32

7

37

11По

 

двумъ

 

.

   

....... 12

    

15
і

і

11

1По

 

тремъ

 

и

 

болѣе

    

....

і

—

      

1 2 6

Итого

 

..... 77

    

66 57 41 54
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ІІри

 

обсужденіи

 

успѣховъ

 

воспитанницъ

 

по

 

окончаніи

каждой

 

учебной

 

четверти

 

педагогически!

 

совѣтъ

 

училища

 

ста-

рался

 

выяснить

 

причины,

 

почему

 

та

 

или

 

другая

 

ученница

 

не

успѣваетъ

 

въ

 

изученіи

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

предметовъ

 

и,

 

въ

соотвѣтствіи

 

съ

 

выясненными

 

причинами,

 

прннималъ

 

различ-

ный

 

мѣры

 

къ

 

устраненію

 

неусиѣіиности

 

ученицъ.

 

Такими

мѣрамп

 

были:

 

1)

 

порученіс

 

малоуспѣшныхъ

 

ученицъ,

 

живу-

щихъ

 

въ

 

училищѣ,

 

особому

 

вниманію

 

класныхъ

 

воснитатель-

ницъ

 

во

 

время

 

вечерняго

 

приготовленія

 

уроковъ;

 

при

 

этомъ

въ

 

помощь

 

воспитательницамъ

 

1

 

и

 

2

 

классовъ

 

для

 

занятій

съ

 

такими

 

ученницами

 

назначались

 

лучшія

 

воспитанницы

 

8

класса;

 

а

 

чтобы

 

этимъ

 

дѣломъ

 

не

 

отрывать

 

слишкомъ

 

восьми-

классницъ

 

отъ

 

ихъ

 

собственныхъ

 

учебныхъ

 

занятій,

 

каждая

изъ

 

нихъ

 

должна

 

была

 

заниматься

 

только

 

съ

 

одной

 

младшей

ученицей

 

и

 

по

 

одному

 

предмету-

 

2)

 

извѣщеніе

 

о

 

приходящихъ

неуспѣвающихъ

 

ученицахъ

 

ихъ

 

родителей,

 

съ

 

предложеніемъ

принять

 

съ

 

своей

 

стороны

 

необходимый

 

мѣры,

 

а

 

иногда

 

съ

указаніемъ,

 

сообразно

 

обстоятельствамъ,

 

опредѣленныхъ

 

мѣръ,

напр.:

 

нанять

 

репититора,

 

пріобрѣсти

 

необходимый

 

учебныя

пособія;

 

3)

 

освобожденіе

 

отъ

 

изученія

 

одного,

 

пли

 

даже

 

обо-

ихъ

 

новыхъ

 

языковъ;

 

4)

 

внушеніе

 

отъ

 

совѣта. училища

 

нера-

дивымъ

 

ученицамъ.

Обученіе

 

рукодѣлію

 

велось

 

по

 

установленной

 

програмѣ.

Въ

 

младшнхъ

 

классахъ

 

шили

 

бѣлье,

 

въ

 

старщихъ

 

кроили

 

и

шили

 

платья;

 

всѣ

 

воспитанницы

 

обучались

 

шитью

 

на

 

машинѣ.

Матеріаломъ

 

для

 

ученическихъ

 

рукодѣльныхъ

 

работъ

 

служило

все

 

то,

 

что

 

необходимо

 

самимъ

 

воспитанницамъ

 

изъ

 

бѣлья

 

и

платья.

Новые

 

языки,

 

хотя

 

и

 

не

 

принадлежать

 

къ

 

числу

 

обяза-

тельныхъ

 

предметовъ,

 

однако,

 

по

 

существующему

 

въ

 

училпщѣ

съ

 

давнпхъ

 

поръ

 

порядку

 

всѣ

 

ученицы

 

1

 

класса

 

съ

 

начала

учебнаго

 

года

 

нзучаютъ

 

французскій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки

 

и

только

 

уже

 

впослѣдствіи

 

совѣтъ

 

училища

 

освобождаетъ

 

от-

дѣльныхъ

 

ученицъ

 

отъ

 

изученія

 

одного,

 

или

 

даже

 

обоихъ

языковъ.

 

Поводомъ

 

къ

 

освобожденію

 

бываютъ

 

или

 

слабые

успѣхи

 

ученицъ

 

по

 

главнымъ

 

предметамъ,

 

или

 

заявленіе

 

о

томъ

 

родителей

 

и

 

замѣняющнхъ

 

ихъ

 

лнцъ.

 

Количество

 

вос-

питанницъ

 

нзучавшпхъ

 

новые

 

языки

 

въ

 

отчетномъ

 

учебномъ

году

 

по

 

классамъ

 

показываетъ

 

слѣдующая

 

таблица.
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Предметы

 

изученія.

КЛАССЫ. о

Си

о

Е-і

131 2а 2б3а ; 3б 4 5 6

Французскій

 

языкъ

   

.

   

.

   

. 4836

 

34

 

38

 

27 ! 41

 

33

 

27
1

    

1

            

1
284

249Нѣмецкій

 

языкъ

    

.... 45І38І4335
і

2935'

 

816
1

    

і

    

і

Кромѣ

 

обязательнаго

 

для

 

всѣхъ

 

рисованія

 

съ

 

черченіемъ,

нѣкоторыя

 

воспитанницы,

 

болѣе

 

другихъ

 

снособныя

 

къ

 

рисо-

ванію,

 

обучались

 

но

 

внѣурочное

 

время

 

рисованію

 

тушью

 

и

красками

 

за

 

особую

 

плату

 

по

 

пяти

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

съ

 

каж-

дой.

 

Такихъ

 

воспитанницъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

34.

Садоводство

 

и

 

огородничество

 

систематически

 

приходилось

лишь

 

небольшими

 

группами

 

воспитанницъ

 

5

 

и

 

6

 

кіі-ассовъ,

которыя

 

не

 

обучались

 

ни

 

одному

 

изъ

 

новыхъ

 

языковъ.

 

Та-

кихъ

 

воспитанницъ

 

въ

 

5

 

классѣ

 

было

 

семь

 

(7)

 

и

 

въ

 

6

 

классѣ

восемь

 

(8).

 

Эти

 

послѣднія

 

въ

 

концѣ

 

учобнаго

 

года

 

успѣшяо

выдержали

 

экзаменъ

 

и

 

въ

 

аттестатѣ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

предметами,

 

отмѣчеиы

 

также

 

пхъ

 

уснѣхи

 

и

 

по

 

садоводству

съ

 

огородничествомъ.

 

Кромѣ

 

теоретпческихъ

 

занятій,

 

по

 

этому

предмету

 

были

 

и

 

практическія,

 

которыя

 

состояли

 

въ

 

носѣвѣ

цвѣточныхъ

 

сѣмянъ,

 

въ

 

посадкѣ

 

цвѣточныхъ

 

луковицъ,

 

въ

устройствѣ

 

въ

 

училшцномъ

 

саду

 

маленькихъ

 

показательныхъ

цвѣтника,

 

парника

 

и

 

огорода.

 

На

 

эти

 

занятія

 

ёпархіальный

съѣздъ

 

ежегодно

 

ассигнуетъ

 

50

 

рублей

 

въ

 

расноряженіе

 

со-

вѣта

 

училища.

Музыкѣ

 

обучались

 

18

 

воспитанницъ;

 

изъ

 

нихъ

 

учились

играть

 

на

 

роялѣ

 

и

 

па

 

скрппкѣ.

 

Тѣ

 

и

 

другія

 

платили

 

30

 

руб.

въ

 

годъ,

 

при

 

чемъ

 

изъ

 

30

 

рублей

 

платы

 

за

 

игру

 

на

 

рояли

6

 

рублей

 

поступали

 

въ

 

кассу

 

совѣта

 

училища

 

на

 

напостройку

и

 

починку

 

роялей,

 

а

 

также

 

на

 

образованіе

 

запасного

 

капитала

на

 

тотъ

 

случай,

 

когда

 

придется

 

покупать

 

новыя

 

рояли;

остальные

 

24

 

рубля

 

шли

 

на

 

жалованье

 

учптелышцѣ

 

музыки.

Въ

 

дѣлахъ

 

воснитателыіыхъ,

 

кромѣ

 

молитвы

 

вечерней

и

 

утренней

 

для

 

живу

 

щихъ

 

въ

 

училищѣ,

 

ежедневно,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

дней

 

праздничныхъ,

 

совершалась

 

особая

 

молитва

 

предъ



—
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—

началомъ

 

уроковъ

 

для

 

всѣхъ

 

воспитанницъ

 

училища,

 

какъ

живущпхъ

 

въ

 

немъ,

 

такъ

 

и

 

приходящихъ,

 

которую

 

начиналъ

возгласомъ

 

и

 

оканчивалъ

 

отпустоыъ

 

законоучитель-пнспекторъ,

Составь

 

этой

 

молитвы

 

такой:

 

возгласъ

 

священника,

 

«Царю

небесный»

 

(общее

 

пѣніе),

 

житіе

 

дневного

 

святого,

 

«Спаси

Господи»

 

(общее

 

пѣніе),

 

дневное

 

евангеліе,

 

пѣснь

 

въ

 

честь

Божіей

 

Матери

 

- -догматики

 

и

 

др.

 

по

 

очереди

 

(общее

 

пѣніе),

отпустъ

 

священника,

 

«аминь»

 

и

 

«Господи

 

помилуй»

 

трижды

(общее

 

пѣніе).

 

Въ

 

дни

 

великаго

 

поста

 

чтеніе

 

изъ

 

евангелія

замѣнялось

 

чтеніемъ

 

изъ

 

притчей

 

Соломоновыхъ.

 

Чтеніе

 

еван-

гелія

 

и

 

притчей

 

исполнялъ

 

самъ

 

свящешшкъ-законоучнтель,

а

 

чтен:е

 

житій

 

святыхъ— воспитанницы

 

старшнхъ

 

классовъ

по

 

очереди.

 

По

 

средамъ

 

и

 

пятницаиъ

 

великаго

 

поста

 

до

 

уро-

ковъ,

 

которые

 

въ

 

эти

 

дни

 

начинались

 

въ

 

9

 

час.

 

20

 

мин.

утра,

 

воспитанницы

 

присутстьовали

 

въ

 

училищной

 

церкви

на

 

литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ.

Въ

 

совершеніи

 

бугослуженія

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

учебнаго

года

 

воспитанницы

 

принимали

 

дѣятельное

 

участіе.

 

Такъ

 

какъ

при

 

церкви

 

не

 

имѣется

 

псаломщика,

 

то

 

все

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

церковное

 

исполнялось

 

самими

 

воспитанницами.

 

Чтеніе

 

за

 

бого-

служеніемъ

 

было

 

распредѣлено

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

въ

продолженіе

 

всенощной

 

и

 

литургіи

 

читали

 

очередныя

 

воспи-

танницы

 

всѣхъ

 

классовъ,

 

кромѣ

 

воспитанницъ

 

7

 

и

 

8

 

клас-

совъ,

 

освобожденныхъ

 

отъ

 

обязательна^)

 

чтенія

 

въ

 

церкви,

Апостола

 

на

 

литургіи

 

ічіталн

 

избранный

 

воспитанницы

 

стар-

шнхъ

 

классовъ.

 

Наблюденіе

 

за

 

общимъ

 

ходомъ

 

клнроснаго

-

 

чтенія

 

имѣлп

 

двѣ

 

воспитанницы

 

7

 

класса

 

подъ

 

руководст-

вомъ

 

священника,

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года

 

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же.

 

Иѣніе

въ

 

церкви

 

исполнялъ

 

хоръ

 

изъ

 

воспитанницъ.

 

Подготовка

хора

 

къ

 

пѣнію

 

въ

 

церкви

 

лежала

 

на

 

обязаностп

 

учителя

 

пѣ-

нія,

 

уиравленіе

 

же

 

хоромъ

 

во

 

время

 

самаго

 

богослуженія

 

онъ

передавалъ

 

способнымъ

 

къ

 

тому

 

воспитанницамъ

 

старшихъ

классовъ,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

самому

 

присутствовать

 

за

богослуженіемъ

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

по

 

обязаностямъ

 

своей

службы

 

при

 

церкви

 

приходской,

 

*прн

 

которой

 

онъ

 

состоитъ

псаломщикомъ.

 

Продажу

 

свѣчей

 

и

 

просфоръ

 

въ

 

училищной

церкви,

 

выносъ

 

свѣчей

 

на

 

входахъ

 

и

 

къ

 

евангелію,

 

сборъ

иногда

 

денегъ,

 

все

 

это

 

также

 

исполняли

 

воспитанницы,

 

особо

для

 

того

 

назначенный.

 

Хотя

 

епархіальный

 

съѣздъ,

 

по

 

сообра-

женіямъ

 

экономпческнмъ,

 

вычеркнулъ

 

изъ

   

училишной

 

смѣгы



—
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—

100

 

рублей,

 

которые

 

раньше

 

шли

 

на

 

наемъ

 

діакона,

 

и

 

трижды

на

 

представленіе

 

совѣта

 

училища

 

о

 

необходимости

 

ассигновки

на

 

этотъ

 

предметъ

 

отвѣчалъ

 

отказомъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

бого-

служеніе

 

въ

 

училищной

 

церкви,

 

за

 

весьма

 

рѣдкими

 

искюче-

ніямн,

 

совершалось

 

съ

 

участіемъ

 

діакона,

 

благодаря

 

Его

Высокопреосвященству,

 

который

 

въ

 

своемъ

 

отеческомъ

 

попе-

ченіи

 

о

 

воспитаніи

 

въ

 

любви

 

къ

 

церкви

 

православной

 

и

 

цер-

ковному

 

богослуженію

 

дочерей

 

служителей

 

церкви,

 

учащихся

въ

 

епархіалыюмъ

 

училищѣ,

 

не

 

потерпѣлъ,

 

чтобы

 

богослуже-

ніе

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

совершалась

 

безъ

 

діакона,

 

какъ

бываетъ

 

только

 

въ

 

наиболѣе

 

бѣдныхъ

 

сельскихъ

 

церквахъ.

По

 

его

 

распоряженію

 

въ

 

богослуженіи

 

въ

 

училищной

 

церкви

принимали

 

участіе

 

безвозмездно,

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

учебнаго

 

года

по

 

очереди,

 

іеродіаконы

 

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

приписаннаго

къ

 

нему

 

Николо-часовенскаго

 

монастыря.

Внѣклассное

 

чтеніе

 

воспитанницами

 

книгъ

 

для

 

училищ-

ной

 

библіотеки

 

велось

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

воспитательнаго

 

и

учебнаго

 

персонала.

 

Воспитанницы

 

двухъ

 

младшихъ

 

классовъ

сами

 

изъ

 

библіотеки

 

книгъ

 

не

 

получали,

 

а

 

для

 

нихъ

 

брали

книги

 

ихъ

 

класныя

 

воспитательницы;

 

взявши

 

сразу

 

достаточ-

ное

 

количество

 

соотвѣтствующихъ

 

книгъ

 

для

 

своего

 

масса

и

 

имѣя

 

ихъ

 

въ

 

класномъ

 

шкафѣ,

 

воспитательница

 

сама

 

уже

распредѣляла

 

эти

 

книги

 

между

 

воспитанницами.

 

Воспитан-

ницамъ

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

классовъ

 

книги

 

выдавались

 

изъ

 

библіо-

теки

 

завѣдующей

 

ею

 

воспитательницей

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

Для

 

болыиаго

 

удобства

 

пользованія

 

воспитанницамъ

 

своей

училищной

 

библіотекой,

 

для

 

старшихъ

 

классовъ

 

имѣлись

 

осо-

бые

 

каталоги,

 

представляющіэ

 

собой

 

копіи

 

соотвѣтствующихъ

отдѣловъ

 

систематическаго

 

библіотечнаго

 

каталога

 

(по

 

воз-

растамъ),

 

чтобы,

 

такимъ

 

образомъ,

 

воспитанницы

 

брали

 

книги

для

 

чтенія

 

не

 

случайно

 

какая

 

попадется

 

на

 

ілаза

 

на

 

библіо-

течныхъ

 

полкахъ,

 

но

 

могли

 

знать

 

подробно

 

и

 

точно,

 

какія

книги

 

имѣются

 

для

 

нихъ

 

въ

 

училищной

 

библіотекѣ

 

и

 

могли

дѣлать

 

выборъ.

 

Чтобы

 

расположить

 

воспитанницъ

 

къ

 

прочте-

нію

 

какой-либо

 

особенно

 

полезной

 

для

 

нихъ

 

книги,

 

препода-

ватели

 

сами

 

иногда

 

на

 

своихъ

 

урокахъ

 

прочитывали

 

вслухъ

для

 

того

 

или

 

другого

 

класса

 

нѣкоторые

 

отрывки

 

изъ

 

такой

книги.

 

То

 

же

 

дѣлали

 

и

 

воспитательницы,

 

особенно

 

на

 

уро-

кахъ,

 

на

 

которыхъ

 

почему-либо

 

отсутствовали

 

преподаватели.

Чтобы

 

пріучать

 

воспитанницъ

 

давать

 

себѣ

 

отчетъ.въ

 

прочи-
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танномъ,

 

тѣ

 

же

 

лица

 

побуждали

 

ихъ

 

записывать

 

краткое

 

со

держаніе

 

книги,

 

отдѣльныя

   

замѣчательныя

 

мысли

 

и,

 

по

 

воз-

можности,

 

свое

 

мнѣніе

 

о

 

книгѣ

 

и

 

полученное

 

отъ

 

нея

 

"впечат-

лѣніе.

Поведеніе

 

воспитанницъ

 

обсуждалось,

 

кромѣ

 

четвертныхъ

педагогическихъ

 

совѣтовъ,

 

на

 

еженедѣльныхъ

 

собраніяхъ

 

вос-

питательницъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

начальницы

 

училища,

на

 

которыхъ

 

вырабатывались

 

и

 

мѣры

 

къ

 

сохраненію

 

и

 

утвер-

ждение

 

доброй

 

нравственности

 

въ

 

средѣ

 

воспитанницъ

 

учи-

лища.

 

Главнѣйшпми

 

мѣрами

 

воздѣйствія

 

на

 

воспитанницъ

 

со

стороны

 

воспитательна™

 

персонала,

 

т.

 

е.

 

начальницы

 

и

 

вос-

питательницъ

 

съ

 

ихъ

 

помощниками,

 

считались

 

бесѣды

 

съ

ученицами

 

объ

 

ихъ

 

поведеніи

 

и

 

предупредительный

 

надзоръ,

состояний,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

заполненіи

 

свобод-

наго

 

времени

 

для

 

ученицъ

 

благородными

 

и

 

полезными

 

заняті-

ями

 

и

 

играми.

 

Такая

 

же

 

мѣра

 

воздѣйствія,

 

какъ

 

сбавка

 

балла

по

 

поведенію,

 

совсѣмъ

 

не

 

практиковалась,

 

и

 

поведеніе

 

всѣхъ

воспитанницъ

 

за

 

годъ

 

оцѣнено,

 

какъ

 

отличное

 

(5).

По

 

обстостельствамъ

 

военнаго

 

времени,

 

обычно

 

устраи-

вавшіеся

 

для

 

воспитанницъ

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

днямъ

 

литературно-музыкалыіыя

 

вечера

 

въ

 

отчетномъ

 

году

были

 

отмѣнены.

 

И

 

только

 

съ

 

благотворительной

 

цѣлью,

 

имѣю-

щей

 

прямое

 

отношеніе

 

къ

 

войнѣ,

 

въ

 

училицѣ

 

былъ

 

устроенъ

одинъ

 

такой

 

вечеръ

 

и

 

еще

 

выставка

 

картинъ

 

работы

 

воспитан-

ницъ

 

училища.

 

Сборъ

 

съ

 

вечера

 

пошелъ

 

на

 

приготовленіе

подарковъ

 

въ

 

армію,

 

а

 

сборъ

 

съ

 

выставки

 

картинъ

 

пожертво-

ванъ

 

на

 

содержаніе

 

дѣтей

 

воиновъ

 

въ

 

дѣтской

 

лѣтней

 

колоніи

иодъ

 

Тулой.

 

Кромѣ

 

того

 

воспитанницы

 

училища

 

принимали

участіе

 

въ

 

блоготворительномъ

 

концертѣ

 

Тульскихъ

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

сборъ,

 

съ

 

котораго

 

назначался

 

также

на

 

подарки

 

нашимъ

 

доблестнымъ

 

воинамъ.

Въ

 

свободное

 

отъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

время

 

воспитанницы

училища

 

занимались

 

шптьемъ

 

и

 

вязаньемъ

 

разныхъ

 

вещей

для

 

арміи,

 

при

 

чемъ

 

матеріалъ

 

для

 

этого

 

частью

 

покупался

на

 

сборъ

 

съ

 

лптературно-музыкальнаго

 

вечера,

 

частью

 

былъ

полученъ

 

отъ

 

Тульскаго

 

городского

 

дамскаго

 

комитета

 

Въ

теченіе

 

учебнаго

 

года

 

было

 

приготовлено:

 

рубашекъ

 

614

 

шт.,

кальсонъ

 

425

 

шт ,

 

кпсетовъ

 

съ

 

табакомъ

 

40

 

шт.,

 

чулокъ

41

 

пара,

 

варежекъ

 

22

 

пары,

 

теплыхъ

 

куртокъ

 

21

 

шт.;

 

хала-

товъ

 

10

 

шт.,

 

полотенецъ

 

29

 

шт.

 

наушниковъ

 

14

 

шт.,

 

шар-

фовъ

 

8

 

шт.,

 

перчатокъ

 

5

 

паръ,

 

башлыковъ

 

3

 

шт.
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Для

 

поддержанія

 

и

 

укрѣпленія

 

здоровья

 

воспитанницъ

принимались

 

слѣдующія

 

мѣры

 

1)

 

при

 

поступленіи

 

въ

 

училище

дѣти

 

подвергались

 

медицинскому

 

осмотру

 

со

 

стороны

 

состоя-

щей

 

при

 

училищѣ

 

женщины-врача

 

и

 

ея

 

замѣчанія

 

относительно

особенностей

 

ихъ

 

физнческаго

 

состоянія

 

принимались

 

къ

 

свѣ-

дѣнію

 

и

 

руководству

 

при

 

далыіѣйшемъ

 

ихъ

 

физическомъ

воспитаны;

 

2)

 

воспитанницы

 

всѣхъ

 

классовъ

 

занимались

 

гим-

настикой

 

въ

 

особо

 

для

 

того

 

назначенные

 

послѣурочные

 

часы,

нодъ

 

руководствомъ

 

учительницы;

 

гимнастическія

 

управленія

разнообразились

 

подвижными

 

играми

 

и

 

танцами:

 

3)

 

при

 

хоро-

шей

 

погодѣ

 

воспитанницы

 

не

 

мало

 

свободнаго

 

времени,

 

не

только

 

послѣ

 

всѣхъ

 

уроковъ,

 

но

 

часто

 

и

 

во

 

время

 

смѣнъ

между

 

уроками,

 

проводили

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

въ

 

училищ-

номъ

 

саду

 

и

 

на

 

училищномъ

 

дворѣ,

 

гдѣ

 

весной

 

и

 

осенью

устраивались

 

игры

 

въ

 

крокетъ,

 

серсо

 

и

 

др.,

 

а

 

зимой

 

катанье

съ

 

ледяной

 

горы

 

на

 

салазкахъ

 

и

 

на

 

каткѣ

 

на

 

конькахъ;

кромѣ

 

того,

 

за

 

тѣснотой

 

училищного

 

двора

 

и

 

сада,

 

весьма

часто

 

воспитанницы

 

отдѣльиыми

 

классами,

 

подъ

 

надзоромъ

своихъ

 

воспитательницъ

 

и

 

ихъ

 

помощннцъ,

 

совершали

 

въ

послѣурочное

 

время

 

прогулки

 

по

 

городу,

 

а

 

въ

 

лѣтнее

 

время

п

 

за

 

городъ,

 

особенно

 

въ

 

прекрасный

 

загородный

 

Бѣлоусов-

скін

 

паркъ;

 

4)

 

одежда

 

воспнттанницъ

 

была

 

сообразована

 

съ

требованіями

 

гигіены

 

и

 

потому,

 

напр.,

 

ношеніе

 

карсетовъ

 

и

высокнхъ

 

каблуковь

 

воспрещалось;

 

5)

 

при

 

училишѣ,

 

кромѣ

врача-женщины,

 

состоялъ

 

еще

 

дантистъ.

Какъ

 

видно

 

пзъ

 

вѣдомости

 

училнщнаго

 

врача,

 

всѣхъ

случаевъ,

 

когда

 

больныя

 

воспитанницы

 

помѣщены

 

были

 

въ

больницу,

 

за

 

годъ

 

было

 

165.

 

Роды

 

заболѣваній

 

были

 

слѣцую-

щіе:

 

58

 

случаевъ

 

болѣзни

 

горла,

 

20—инфлюэнцы,

 

19—

 

бо-

лѣзни

 

органовъ

 

дыханія,

 

16 — суставнаго

 

ревматизма,

 

12—

скарлатины,

 

8—мышечнаго

 

ревматизма,

 

6 —лихорадки,

 

5—

болѣзни

 

желудка,

 

5 —порока

 

сердца,

 

4 —аппендицита,

 

11 —во-

спаленія

 

кишекъ,

 

2

 

—

 

дефтерита,

 

2— кори,

 

2— малокровія,

 

1

 

—

вѣтряной

 

оспы,

 

1 —болѣзнн

 

железъ,

 

1

 

— Оолѣзнн

 

кожц.

 

18

воспитанницъ

 

находились

 

на

 

излеченіи

 

въ

 

городской

 

Ваныкин-

ской

 

болышцѣ.

 

Амбулаторныхъ

 

больныхъ

 

воспитанницъ

 

было

533.

 

Смертиыхъ

 

случаевъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

 

было.

Изъ

 

условій

 

пеблагопріятныхъ

 

для

 

учебно-воспитательнаго

дѣла

 

въ

 

Тулі.скомъ

 

епархіальномъ

 

училицѣ

 

уже

 

въ

 

теченіе

многихъ

 

лѣтъ

 

и,

 

чѣмъ

  

далве,

 

тѣмъ

 

настойчивѣе

 

приходится
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отмѣчать

 

тѣсноту

 

училищнаго

 

зданія,

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

все

менѣе

 

и

 

менѣе

 

отвѣчающаго

 

своему

 

назначенію.

 

Въ

 

отчетномъ

учебномъ

 

году,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

собственному

 

училищному

зданію,

 

совѣтъ

 

училища

 

вынуждснъ

 

былъ

 

нанимать

 

уже

 

три

болынихъ

 

квартиры,

 

изъ

 

которыхъ

 

за

 

одну

 

платилъ

 

въ

 

годъ

1.440

 

рублей,

 

за

 

другую

 

600

 

руб.

 

и

 

за

 

третью

 

1200

 

руб..

безъ

 

отопленія

 

и

 

освѣщенія.

 

Изъ

 

этихъ

 

квартиръ

 

только

 

одна

находилась

 

вблизи

 

училища;

 

друпя

 

же

 

двѣ

 

находились

 

отъ

него

 

на

 

разстояніи

 

отъ

 

'/4

 

до

 

У,

 

версты.

 

Въ

 

нихъ

 

были

устроены

 

спальни

 

для

 

воспитаницъ

 

и

 

образцовая

 

школа.

 

И

тѣмъ

 

неменѣе

 

во

 

всемъ

 

остальномъ

 

кромѣ

 

спальныхъ

 

помѣще-

ній,

 

тѣснотавъ

 

училищѣ

 

не

 

уменьшается,

 

а

 

все

 

увеличивает-

ся

 

съ

 

увеличеніемъ

 

количества

 

учащихся.

 

Зала

 

и

 

церковь

стали

 

совершенно

 

недостачочными;

 

когда

 

въ

 

нихъ

 

собирались

всѣ

 

воспитанницы,

 

то

 

и

 

зала

 

и

 

церковъ

 

оказывались

 

совер-

шенно

 

переполненными

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

набитыми

 

ими;

 

воз-

духъ

 

быстро

 

становился

 

душнымъ,

 

такъ

 

что

 

съ

 

нѣкоторымп

воспитанницами,

 

особенно

 

изъ

 

младшнхъ

 

классовъ,

 

дѣлалнсь

обмороки.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

уже

 

вышло

 

въ

обычай,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

классовъ,

 

но

 

очереди,

 

подъ

 

иадзоромъ

своей

 

воспитанницы

 

отправлялся

 

къ

 

богослуженію

 

въ

 

одну

изъ

 

городскихъ

 

церквей.

 

При

 

большой

 

тѣснотѣ

 

въ

 

училищномъ

зданіи,

 

сверхъ

 

того,

 

нижній

 

этажъ

 

его- отличается

 

значитель-

ной

 

сыростью.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

немъ

 

помѣщается

 

не

 

только

ученическая

 

столовая,

 

но

 

и

 

спальня

 

нѣсколышхъ

 

классовъ,

съ

 

явной

 

опасностью

 

для

 

здоровья

 

воспитанницъ.

 

Помѣщсніе

столовой

 

оказалось

 

также

 

недостаточными

 

такъ

 

что

 

по

 

необ-

ходимости

 

пришлось

 

установить

 

чай,

 

обѣдъ,

 

завтракъ

 

и

 

ужинъ

въ

 

двѣ

 

очереди.

 

Въ

 

классныхъ

 

помѣщеніяхъ,

 

особенно

 

въ

нѣкоторыхъ,

 

гдѣ

 

количество

 

воспитанницъ

 

далеко

 

превышаетъ

норму

 

(1— 62,

 

4— 56,

 

6 — 54),

 

сильная

 

духота

 

чувствовалась

какъ

 

во

 

время

 

уроковъ,

 

такъ

 

еще

 

болѣе

 

во

 

время

 

вечернихъ

занятій.

 

Число

 

же

 

дочерей

 

духовенства,

 

являющихся

 

держать

экзамены

 

для

 

поступленія

 

въ

 

училище,

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

все

увеличивается.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

тѣмп

 

довольно

 

широкими

 

мѣрамн,

какія

 

приняты

 

были

 

несколькими

 

послѣднимп

 

епархіальными

съѣздами

 

къ

 

облегченію

 

духовенства'

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

 

сво-

ихъ

 

дочерей,

 

каковы:

 

принятіс

 

всѣхъ

 

сиротъ

 

на

 

общеепар-

хіальное

 

содержаніе,

 

принятіе

 

на

 

то

 

же

 

содержаніе

 

дочерей

многосемейныхъ

 

родителей,

 

нужно

 

ожидать,

 

что

 

въ

 

блнжайшіе
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годы

 

число

 

кандидатовъ

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

епархіалыюе

 

учи-

лище

 

будетъ

 

особенно

 

возрастать.

 

Уже

 

и

 

теперь

 

замѣчается

увеличеніе

 

числа

 

дочерей

 

псаломщиковъ,

 

опредѣляемыхъ

 

въ

училище;

 

то,

 

что

 

прежде

 

казалось

 

непосильной

 

роскошью

теперь

 

считается

 

необходимымъ

 

и,

 

при

 

вышеуказанной

 

помощи

изъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ,

 

стало

 

болѣе

 

доступнымъ.

 

Нельзя

не

 

отмѣтить

 

того,

 

что

 

начинаютъ

 

уже

 

поступать

 

въ

 

епар-

хіальное

 

училище

 

дочери

 

учителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

при

 

десятилѣтней

 

учительской

 

службѣ

 

своихъ

 

родителей

 

имѣю-

щія

 

такое

 

же

 

право

 

на

 

это,

 

какъ

 

и

 

дочери

 

духовенства-

Такимъ

 

образомъ,

 

вопросъ

 

о

 

помѣщеніи

 

для

 

Тульскаго

 

епар-

хіальнаго

 

училища

 

становиться

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

острымъ.

 

Явно

назрѣваетъ

 

потребность

 

въ

 

открытіи

 

параллелыіыхъ

 

отдѣленій

при

 

всѣхъ

 

классахъ,

 

потому

 

что

 

было

 

бы

 

непослѣдовательно

и

 

несправедливо,

 

облегчая

 

на

 

счетъ

 

общеепархіальныхъ

 

сред-

ствъ

 

содержаніе

 

учащихся

 

дочерей

 

для

 

однихъ

 

изъ

 

духовен-

ства,

 

въ

 

тоже

 

время

 

другимъ

 

вовсе

 

отказывать

 

въ

 

пріемѣ-

ихъ

 

дочерей

 

за

 

недостаткомъ

 

мѣста

 

въ

 

училищѣ.

 

Да

 

и

 

са-

мыя

 

учебный

 

запятія,

 

несомнѣпно,

 

должны

 

сильно

 

страдать,

когда

 

количество

 

учащихся

 

въ

 

одномъ

 

классѣ

 

доходить

 

къ

60-тп

 

и

 

даже

 

превышает!»

 

это

 

число.

Несомнѣнно,

 

что

 

въ

 

большой

 

зависимости

 

отъ

 

недостат-

ковъ

 

училищнаго

 

помѣщенія

 

стоять

 

ежегодно

 

повторяющаяся

въ

 

училищѣ

 

вспышки

 

заразныхъ

 

болѣзней,

 

изъ-за

 

которыхъ

не

 

рѣдко

 

приходится

 

прерывать

 

у

 

чебныя

 

занятія

 

на

 

нѣкоторое

время

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

и

 

даже

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ,

распуская

 

ученицъ

 

по

 

домамъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

совѣтъ

училища

 

вынужденъ

 

былъ

 

примѣнить

 

такую

 

мѣру

 

три

 

раза.

Отъ

 

23-го

 

октября

 

по

 

9

 

ноября

 

1914

 

года

 

были

 

прекращены

учебныя

 

занятія

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища

 

и

 

ученицы

были

 

отпущены,

 

въ

 

виду

 

заболѣванія

 

скарлатиной

 

4-хъ

 

вос-

питанницъ,

 

одной

 

помощницы

 

воспитательности

 

и

 

2-хъ

 

слу

чаевъ

 

повторительныхъ

 

заболѣвапій

 

скарлатиной.

 

Въ

 

виду

бывшихъ

 

въ

 

концѣ

 

января

 

1915

 

года

 

новыхъ

 

заболѣваній

60-ти

 

воспитанницъ

 

скарлатиной,

 

были

 

пріостановлены

 

учеб-

ныя

 

занятія

 

въ

 

трехъ

 

младшихъ

 

классахъ

 

до

 

12

 

февраля,

такъ

 

что

 

въ

 

этихъ

 

классахъ

 

учебныя

 

занятія

 

на

 

второй

 

не-

дѣли

 

в.

 

поста

 

возобновились

 

съ

 

опозданіемъ

 

на

 

три

 

дня.

Наконецъ,

 

вслѣдствіе

 

новыхъ

 

заболѣваній

 

7-ми

 

ученицъскар-

латиной,

 

одной

 

дифтеритомъ

  

и

   

одною

 

корью,

 

воспитанницы.
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двухъ

 

младшихъ

 

классовъ

 

были

 

отпущены

 

на

 

пасхальные

каникулы

 

со

 

2

 

марта

 

1916

 

года,

 

т.

 

е.

 

на

 

12

 

дней

 

раньше

роспуска

 

ученицъ

 

другихъ

 

классовъ.

Учащіе

 

по

 

болѣзни,

 

обязаностямъ

 

службы

 

внѣ

 

училища,

домашнимъ

 

обстоятельствамъ

 

и

 

другимъ

 

уважительнымъ

 

при-

чинамъ

 

пропустили

 

за

 

весь

 

учебный

 

годъ

 

512

 

уроковъ,

 

что

составлаетъ

 

одиннадцать

 

(11)

 

учебныхъ

 

дней.

 

Такое

 

большое

количество

 

пропущенныхъ

 

уроковъ

 

объясняется

 

продолжитель-

ной

 

болѣзнью

 

инспектора-законоучителя

 

прогоіерея

 

Д.

 

Ши-

ряева

 

и

 

преподавателя

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

П.

Борисоглѣбскаго.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

пропустилъ

 

147

 

уроковъ

(при

 

24

 

въ

 

недѣлю)

 

и

 

второй

 

148

 

уроковъ

 

тоже

 

при

 

24

 

въ

недѣлю),

 

а

 

всего

 

вдвоемъ

 

они

 

пропустили

 

295

 

уроковъ,

 

т.

е.

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

предыдущій

 

годъ

 

пропустили

 

всѣ

 

лица

учебнаго

 

персонала

 

вмѣстѣ.

 

Ёроыѣ

 

того,

 

уроки

 

пропустили

слѣдуюіція

 

лица:

 

цреподаватель

 

литературы

 

и

 

методики

 

рус-

скаго

 

языка

 

П.

 

Воронцовъ

 

11

 

уроковъ

 

при

 

24

 

урокахъ

 

въ

недѣлю;

 

преподаватель

 

математики

 

И.

 

Раевскій

 

22

 

урока

 

при

24

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

преподаватель

 

церковнаго

 

пѣнія

 

В.

Обвивальневъ

 

33

 

урока

 

при

 

20

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлкц

 

препо-

даватель

 

педагогической

 

психологіи

 

и

 

исторіи

 

педагогики

 

С.

Покровскій

 

24

 

уроковъ

 

при

 

8

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю,

 

препода-

ватель

 

русскаго

 

языка

 

и

 

гражданской

 

исторіи

 

С.

 

Ѳеологовъ

4

 

урока

 

при

 

9

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

преподаватель

 

естество-

вѣдѣнія

 

А.

 

Емельяновъ

 

1

 

урокъ

 

при

 

6

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

преподаватель

 

русскаго

 

языка

 

и

 

логики

 

А.

 

Русаковъ

 

5

 

уро-

ковъ

 

при

 

4

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

учительница

 

французкаго

языка

 

М.

 

Топоркова

 

28

 

уроковъ

 

при

 

8

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

учительница

 

французкаго

 

языка

 

Е.

 

Дарская

 

6

 

уроковъ

 

при

16

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

учительница

 

природовѣденія

 

А.

 

Рож-

дественская

 

4

 

урока

 

при

 

5

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю:,

 

учительница

исторіи

 

и

 

географіи

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

Е.

 

Воскобойни-

кова

 

3

 

урока

 

при

 

12

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлкц

 

учительница

 

рус-

скаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

Н.

 

Виноградова

 

35

уроковъ

 

при

 

26

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

учительница

 

француз-

ская

 

языка

 

С.

 

Маныкина

 

12

 

уроковъ

 

при

 

5

 

урокахъ

 

въ

 

не-

дѣлю;

 

учительница

 

нѣмецкаго

 

языка

 

П.

 

Дурова

 

5

 

уроковъ

при

 

20

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

учительница

 

нѣмецкаго

 

Н.

 

Ро-

зина

 

8

 

уроковъ

 

при

 

8

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю;

 

учительница

 

ри-
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сованіл

 

и

 

черченія

 

0.

 

Протасова

 

6

 

уроковъ

 

при

 

5

 

урокахъ

въ

 

недѣлю,

 

и

 

учительница

 

рукодѣлія

 

А.

 

Чеграева

 

12

 

уро-

ковъ

 

при

 

8

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю.

(Продолжсніе

 

сяѣдуетз) .

Вакантный

 

мѣста.

Свяіценничссісія.

Села

 

Нпжняго

 

Сухадола.

 

Адексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

марта

1916

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

лес.

 

250

 

кв.

 

саж.

 

Прихож.

м.

 

п.

 

426.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священникъ

 

и

 

1

 

пса-

ломщнкъ.

 

Причгг.

 

получаетъ

 

въ

 

годъ

 

400

 

руб.

 

каз.

 

жаловянья

и

 

7

 

руб.

 

°/о%" въ -

 

Д;ш

 

причта

 

нмѣется

 

гіомѣщеніе.

Села

 

Страхова,

 

Кашіірскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

марта

 

1916

 

г.

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

1475

 

кв.

 

саж.

 

Прнхожанъ

 

м.

 

п.

366.

 

Причтъ

 

положено

 

быть:

 

1

 

священникъ

 

1

 

псаломнщкъ.

Иричтъ

 

получаетъ

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каз.

 

жалованья

 

и

 

'/„%

съ

 

200

 

рублей.

 

Для

 

священника

 

пмѣется

 

помѣщеніе.

Села

 

Большого

 

Клина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

февраля

1916

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

34

 

дес.

 

1280

 

кв.

 

саж.

 

Прихож.

м.

 

п.

 

680.

 

Причтъ

 

положено

 

быть:

 

1

 

священникъ

 

и

 

1

 

нса-

ломщикъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

400

 

руб.

 

каз.

 

жалованья

 

и

 

16

 

р.

-50

 

коп.

 

7о%" въ

 

въ

 

Г°ДЪ -

Села

 

Троицкаго-Медвѣдокъ,

 

Ефремовкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

февраля

 

с/г.

 

Земли

 

церковнй

 

40

 

дес.

 

ИЗО

 

кв.

 

саж.

 

Прихож.

м.

 

п.

 

1300.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жллованье

 

въ

 

поло-

винномъ

 

размѣрѣ.

ІІсаломщицескія.

Села

 

Ухтомки.

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

со

 

2

 

марта

 

1916

 

г.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

384.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

священникъ

Ц

 

и

 

1

 

псаломщикъ.

 

Причтъ

 

получасть

 

800

 

руб.

 

каз.

 

жалованья

въ

 

годъ,



—

 

108

 

—

Села

 

Воротецъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

со

 

2

 

марта

 

1916

 

г.

Земли

 

церковной

 

88

 

дес.

 

493

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

796.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псалощпку.

 

Причтъ

получаетъ

 

жалованье

 

въ

 

размѣвѣ

 

392

 

руб.

 

и

 

%

 

со

 

взносомъ

на

 

поминовеніе.

Села

 

Хрущева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

февраля

 

1916

 

года.

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

 

256

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

2996.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

1

 

діакону

 

и

2

 

псаломщнкамъ

 

Причтъ

 

получаетъ

 

475

 

руб.

 

каз.

 

жалованья

и

 

19

 

руб.

 

26

 

коп.

 

%%-въ

 

въ

 

годъ.

Села

 

Студенца,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

февраля

 

1916

 

г.

Земли

 

церковной

 

4-3 V,

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1469.

 

Причтъ

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломщнкамъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

800

 

руб.

 

каз.

 

жалованья

 

въ

 

годъ.

b=HT=K"HF?b=a

Редакторъ

 

И.

 

Савичъ.



ТУЛЪСКІЯ

Епархіальныя

 

рѣдомости
1 5

 

—

 

22

 

марта

              

11—12.

                   

1916

  

года.

.ЧАСТЬ

 

НеоФФНЦіядьндЯ-

У*

 

tonpot*

 

о

 

реформ*

праоослаоѵ\аго

 

tvpvxxooa.

(Окончаніе).

II;

Въ

 

необычно

 

трудиомъ

 

и

 

слолшоыъ

 

вопросѣ

 

о

 

приходѣ

наиболѣе

 

важными,

 

съ '

 

церковно-общественной

 

точки

 

зрѣнія,

пунктами

 

являются

 

слѣдующіе:

 

1)

 

надѣленіе

 

прихода

 

правомъ

самоуправляющейся

 

общины,

 

или

 

такъ

 

называемаго

 

юриди-

ческаго

 

лица;

 

2)

 

участіе

 

мірянъ

 

въ

 

управленіи

 

церковно-при-

ходскимъ

 

имуществомъ

 

и

 

3)

 

выборное

 

начало

 

духовенства.

Самоуправляющая

 

церкоипо- приходская

 

община...

 

Предъ

 

на-

шпмъ

 

умственнымъ

 

взоромъ

 

невольно

 

возиикаетъ

 

чарующая

картина

 

жизни

 

первыхъ

 

христіанъ —тамъ

 

въ

 

глубинѣ

 

вѣковъ,

на

 

зарѣ

 

христіанства.

 

Все

 

было

 

общее

 

у

 

первыхъ

 

послѣдо-

вателей

 

Христа, — общее

 

горе

 

и

 

общая

 

радость—въ

 

жизни

духовной,

 

общее

 

имущество — въ

 

области

 

материй'.

 

Никто

 

ни

въ

 

чемъ

 

не

 

нуждался,

 

—

 

и

 

жили

 

всѣ

 

въ

 

единеніи — «единде

та

 

до»

  

«Единаго

  

Пастыря

 

>..,
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Но,

 

конечно,

 

не

 

матерія

 

связывала

 

членовъ

 

тѣспо

 

спло-

ченной

 

христіанской

 

семьи.

 

Нравственной

 

связью

 

между

 

ними

служила

 

горячая

 

вѣра

 

въ

 

Христа

 

и

 

довѣріѳ

 

другъ

 

ко

 

другу.

Только

 

довѣріемъ,

 

озаряемымъ

 

свѣтомъ

 

вѣры,

 

и

 

держалась

древне-христіанская

 

община, —только,

 

довѣріемъ

 

можетъ

 

быть

прочна

 

и

 

сильна

 

всякая

 

община

 

н

 

нашихъ

 

дней.

 

А

 

такъ

 

какъ

возрожденный

 

прпходъ

 

представлаѳтъ

 

изъ

 

себя

 

общину,

 

то

 

и

здѣсь

 

нсобходимъ

 

принципъ

 

довѣрія.

 

Но

 

его

 

мы

 

не

 

видимъ

при

 

совремепномъ

 

положеніи

 

вещей...

 

Нечего

 

скрывать

 

горь-

кой,

 

правда,

 

истины

 

объ

 

отсутствіи

 

духовной

 

связи

 

между

пастырствомъ

 

и

 

паствой.

 

Народъ

 

смотритъ

 

на

 

духовенство

очень

 

странно.

 

Свое

 

отиошеніе

 

къ

 

нему

 

народъ

 

опредѣлилъ

очень

 

давно,

 

надѣливь

 

былиннаго

 

Алешу

 

Поповича

 

«глазами

завидущими»,

 

«руками

 

загребущими».

 

Между

 

народомъ

 

и

духовенствомъ

 

стали

 

высокой

 

стѣной

 

всякаго

 

рода

 

<добро-

хотныя

 

даянія», — и

 

изъ-за

 

этой

 

стѣны

 

народъ

 

не

 

видитъ

 

пас-

тырства,

 

или,

 

вѣрпѣе,

 

не

 

видитъ

 

того,

 

что

 

нужно

 

въ

 

немъ

 

.

видѣть.

 

«.Мѣдные

 

пятаки»

 

отравляютъ

 

душу

 

и

 

священника,

иринижаютъ

 

его, —дѣлаютъ

 

какимъ-то

 

эабитымъ,

 

нринижѳн-

нымъ,

 

запугапнымъ

 

служителя

 

Христа.

 

Онѣ

 

же, —эти

 

копѣйки,

—служатъ

 

причиною

 

многихъ

 

невидныхъ

 

драмъ,

 

которыя

 

ка-

лѣчатъ,

 

ломаютъ

 

и

 

портятъ

 

идейныхъ

 

служителей

 

церкви.

 

Тотъ

же

 

вопросъ

 

«о

 

способахъ

 

питанія>

 

гоннтъ

 

отъ

 

алтаря

 

многихъ

питомцѳвъ

 

духовной

 

школы, — не

 

могутъ

 

они

 

примирить

 

своинъ

молодымъ

 

умомъ,

 

далекимь

 

еще

 

отъ

 

многихъ

 

разительныхъ

противорѣчій

 

жизни,—-примирить

 

идею

 

великаго

 

пастырскаго

служѳнія

 

съ

 

копѣйками,

 

ковригами...

 

Вѣдь,

 

въ

 

сущности

 

го-

воря,

 

примириться

 

съ

 

крайне

 

ненормальныхъ

 

матѳріал-ьнымъ

обѳзпечепіемъ

 

духовенства

 

можно

 

только

 

тогда,

 

когда

 

не

 

ду-

маешь

 

о

 

немъ,

 

когда

 

не

 

допускаешь

 

къ

 

этому

 

проклятому

вопросу

 

анализирующей

 

мысли...

 

Допустите

 

ее— а

 

все

 

про-

пало...

Такъ,

 

разсуждая

 

о

 

самоуправляющейся

 

приходской

 

общинѣ,

мы

 

съ

 

необходимостью

 

сталкиваемся

 

съ

 

наболѣвшимъ

 

вопро-

сѳмъ

 

объ

 

измѣиеніи

 

оплаты

 

труда

 

цравославнаго

 

духовенства

Лицо,

 

призванное

 

стоять

 

во

 

главѣ

 

довольно

 

крупной

 

рели-

гіозно-общественной

 

ячейки,

 

являющееся

 

руководителемъ

 

по

всѣмъ

 

вопрнсамъ

 

многогранной

 

приходской

 

жизни,

 

должно

быть

 

освобождено

 

отъ

 

унизительнаго,

 

принижающаго

 

и

 

угне-

тающаго

   

душу

   

способа

   

добьіванія— -иногда

 

въ

   

буквальномъ
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емыслѣ -мсуска

 

хяѣба.

 

При

 

возрожденномъ

 

приходѣ

 

дѣятель-

ность

 

духовенства

 

должна

 

будетъ

 

имѣть

 

громадное

 

государст-

венное

 

и

 

общественное

 

значеніе,

 

—и

 

государству,

 

на

 

ряду

 

съ

прихода,

 

необходимо

 

разрѣшить

 

и

 

вопросъ

 

о

 

жалованья

 

духо-

венству

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ.

 

Не

 

дароыъ

 

прѳдсѣдаіель

Совѣта

 

нинистровъ

 

Б.

 

В.

 

Штюрмерь

 

въ

 

рѣчи,

 

обращенной

къ

 

чинамъ

 

Цравославнаго

 

вѣдомства,

 

связалъ

 

эти

 

два

 

вопроса,

когда

 

говорилъ

 

«объ

 

иной

 

системѣ

 

вознаграЖденія

 

духовен-

ства,

 

о

 

материальной

 

независимости

 

пастыря

 

отъ

 

паствы,

 

о

такихъ

 

условіяхъ,

 

при

 

которыхъ

 

къ

 

корнѣ

 

видоизмѣнились

бы

 

взаимный

 

отношен ія

 

между

 

прихожанами

 

и

 

клирчмъ».

Только

 

тогда,

 

когда

 

эти

 

слова

 

воплотятся

 

въ

 

жизнь,

 

сдѣ-

лаются

 

фактомъ,

 

—можно

 

будѳтъ

 

говорить

 

о

 

пормалыюмъ

 

само-

управлѳнін

 

приходской

 

общины.

 

Второй

 

вопросъ

 

объ

 

участіи

мірянъ

 

въ

 

расходовапіи

 

церковно-приходскаго

 

имущества,

 

при

проведеніи

 

его

 

въ

 

жизнь,

 

тоже

 

встрѣтитъ

 

немало

 

затрудненій.

Міряне

 

въ

 

данпомъ

 

случаѣ

 

столкнутся,

 

прежде

 

всего,

 

съ

тѣми

 

поборами

 

съ

 

церквей,

 

которые

 

производятся

 

о.

 

о.

 

Бла-

гочинными

 

при

 

ихъ

 

ревизіяхъ.

 

Кромѣ

 

сборовъ

 

на

 

различнаго

рода

 

«попечительства»,

 

на

 

постройку

 

храмовъ

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

нашей

 

родины,

 

въ

 

пользу

 

всякихъ

 

обществъ

 

и

 

орга-

низацій

 

и

 

т.

 

п.,- -самое

 

крупное

 

отчисленіе

 

изъ

 

церковныхъ

суммъ

 

дѣлается

 

на

 

мѣстныя

 

духовно-учебныя

 

заведен;я.

Протесты

 

противъ

 

всякаго

 

рода

 

поборовъ

 

съ

 

церквей

и

 

—

 

особенно—на

 

духовно-учебныя

 

заведенія

 

со

 

стороны

 

цер-

ковныхъ

 

старость

 

раздавались

 

уже

 

давно.

 

Тѣмъ

 

бол

 

he

 

они

будутъ

 

громки

 

и

 

рѣшительны

 

при

 

обновленпомъ

 

приходе

 

если

j

 

ему

 

будетъ

 

дано

 

право

 

распоряжаться

 

церковными

 

суммами.

1 И

 

духовно-учебныя

 

заведепія,

 

содержимыя

 

частью

 

на

 

епар-

хіалыіый

 

счѳтъ,

 

могутъ

 

оказаться

 

въ

 

критическомъ

 

положеиіи

за

 

неимѣніемъ

 

средствъ,

Нельзя

 

не

 

задуматься

 

падъ

 

такимъ

 

печальнымъ,

 

прямо

 

иенор-

мальнымъ

 

положепіемъ

 

духовной

 

школы.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

двери

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

от-

крыты

 

для

 

всѣхъ

 

сословій, — говорить

 

объ

 

узко-кастовомъ

 

ха-

рактерѣ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

не

 

приходится.

 

Обучѳніе

 

въ

нихъ

 

совершенно

 

безплатное.

 

А,

 

главное,

 

духовная

 

школа

даетъ

 

такихъ

 

же

 

работниковъ

 

въ

 

различныхъ

 

областяхъ

 

госу-

дарственно-общественной

 

жизни,

 

какъ

 

и

 

школа

 

свѣтская.

 

Ясно,

что

 

какъ

   

та,

 

такъ

 

и

  

другая

 

должны

 

находиться

   

въ

 

одинако-
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выхъ

 

условіяхъ

 

съ

 

материальной

 

стороны.

 

Другими

 

словами,

 

—

всѣ

 

классы

 

духовно-учебныхъ

 

заведепій— мужс.шхъ

 

и

 

жен-

скихъ—должны

 

содерлсаться

 

на

 

казенный

 

счетъ-.

Тогда

 

сборы

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

отпадутъ

 

сами

 

собой.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

ними,

 

можетъ-бытв,

 

поко-

леблется

 

цѣлая

 

система

 

безконечиыхъ

 

поборовъ

 

съ

 

церквей.

Въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

на

 

долю

 

приходской

 

общины

 

останутся

большія

 

суммы,

 

прпнадлежащія

 

по

 

праву

 

только

 

ей.

 

И,

 

ко-

нечно,

 

члены

 

прихода

 

сумѣютъ

 

использовать

 

эти

 

средства

 

на

многочисленныя

 

нужды

 

общины.

 

Проснѣщепіе,

 

благотвори-

тельность

 

будутъ

 

исходить

 

отъ

 

церкви.

 

Храмъ

 

сдѣлается

 

дѣй-

ствительнымъ

 

центромъ

 

приходской

 

жизни,

 

средоточіемъ

 

любви,

милосердія,

 

заботы

 

о

 

всевозможныхъ

 

сторонахъ

 

жизни

 

его

дѣтей,

 

а

 

пастырь — дѣйствительнымъ

 

главой,

 

твердымъ

 

авто-

ритетомъ

 

въ

 

глазахъ

 

не

 

резрозненнаго

 

уже,

 

а

 

объединеннаго

стада.

Что

 

касается

 

вопроса

 

о

 

выборѣ

 

клириковъ

 

мірянами,

то

 

онъ

 

не

 

является

 

безспорнымъ,

 

при

 

вдумчив'омъ

 

отношеніи

къ

 

нему.

Съ

 

принципіальной

 

точки

 

зрѣнія,

 

выборпое

 

начало-

 

ду-

ховенства,

 

конечно,

 

не

 

встрѣтитъ, — болѣе

 

того,-—не

 

можетъ

встрѣтить

 

возраженій.

 

Обновленная

 

приходская

 

община

 

ближе

всѣхъ,

 

разумѣется,

 

заинтересована

 

въ

 

выборѣ

 

духовііаго

 

отца

и

 

руководителя

 

общинной

 

жизни.

 

И

 

если

 

члены

 

той

 

или

другой

 

приходской

 

организации

 

сознають

 

всю

 

важность

 

ибще-

ствѳннаго

 

дѣла,

 

если

 

они

 

поймутъ,

 

насколько

 

необходимо

имѣть

 

во

 

главѣ

 

прихода

 

достойное

 

лицо,1— то,

 

•

 

понятно,

 

они

должны

 

будутъ

 

отнестись

 

къ

 

вопросу

 

о

 

выборэхъ

 

серьезно-^

и

 

выборъ

 

досгойнаго

 

кандидата

 

обезвечень.

Но...,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

встрѣчается

 

это

тормозящее

 

дѣло

 

«но».

 

Но

 

темна

 

еще

 

наша

 

деревня.

 

Плохо

разбирается

 

она

 

въ

 

вопросахъ

 

общественнаго

 

характера, —а

иной

 

разъ

 

до

 

небрежности

 

легко

 

относится

 

къ

 

нимъ.

— «Объ

 

мірЬ

 

я

 

не

 

опасаюсь, —разсуждаеть

 

у

 

Глѣба

Успенскаго

 

Иванъ

 

Николаевичъ,

 

кандидатъ

 

въ

 

земскіе

 

глас-

ные

 

(разсказъ

 

«Тише

 

воды,

 

ниже

 

травы»), —ведро

 

вина — сей-

часъ

 

тебя

 

куда

 

угодно;

 

тутъ

 

мы

 

и

 

посредственника

 

состар-

шиной

 

отставимъ»...
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Й

 

ведро

 

вина

 

довольно

 

часто

 

рѣшало

 

сложные

 

вопросы

деревенской

 

жизни.

 

Вотъ

 

почему,

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

безспорный

принципъ

 

выбора

 

духовенства,

 

при

 

столкновеніи

 

съ

 

грозой

жизни,

 

теряетъ

 

уже

 

характеръ

 

непреложности

 

и

 

заставляешь

подумать

 

надъ

 

нимъ

 

и

 

подумать.

 

Неудивительно,

 

что

 

даже

проекть

 

IV

 

отдѣла

 

(1906

 

г.),

 

предоставляющій

 

приходу

 

«че-

резъ

 

приходское

 

собраніе

 

право

 

выбора

 

клириковъ»

 

пони-

маетъ

 

это

 

право

 

только

 

«въ

 

смыслѣ

 

ходатайства

 

о

 

назначе-

ніи

 

на

 

священно— и

 

церковно-служительскія

 

вакансіи

 

капди-

датовъ

 

изъ

 

лицъ,

 

объявленныхъ

 

правоспособными

 

къ

 

тому

епархіальной

 

властью».

 

А

 

это

 

разъясненіе

 

уже

 

ограничиваем

свободу

 

выборовъ.

Такъ

 

вопросъ

 

о

 

реформѣ

 

нравославнаго

 

прихода,

 

при

проведѳніи

 

его

 

въ

 

жизнь,

 

необходимо

 

столкнется

 

и

 

съ

 

дру-

гими

 

сторонами

 

церковно-общественнй

 

жизни,

 

требующими

обповленія

 

и

 

даже

 

коренного

 

измѣненія.

 

Опредѣленное

 

жало-

ванье

 

духовенству

 

и

 

уреіулированіе

 

системы

 

сборовъ

 

съ

 

церк-

вей

 

въ

 

сторону

 

возможнаго

 

ихъ

 

сокращения,

 

на

 

нашь

 

взглядъ,

теоретически

 

и

 

практически

 

связаны

 

съ

 

общей

 

приходской

реформой.

Но,

 

какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

—

 

обновленіе

 

приходской

 

жизни

такъ

 

или

 

иначе

 

должно

 

совершиться.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

по-

нятно

 

будетъ

 

постановленіе

 

на

 

многолюдномъ

 

собр-ніи

 

обще-

ственныхъ

 

дѣятелей

 

и

 

духовенства

 

въ

 

Москвѣ

 

3

 

февраля,

 

ка-

ковымъ

 

псстаиовленіемъ

 

признана

 

неотложная

 

необходимость

реформы

 

прихода

 

(Р.

 

В.

 

№

 

27).

Переживаемые

 

нами

 

дни

 

міровой

 

войны

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

настоятельно

 

требуютъ

 

тѣснаго

 

объединенія

 

всѣхъ

 

сы-

новъ

 

родины

 

на

 

иользу

 

общему

 

дЬлу.

 

Мало

 

ли

 

теперь

 

льется

слезъ

 

вдовъ

 

и

 

сироть,— и

 

ихъ

 

должна

 

утереть

 

обновленная

приходская

 

община.

Сплоченная,

 

единая

 

Русь

 

прбѣдитъ!..

Н.

 

Калинникове.



.

 

_.

 

144

 

—

„12-й

  

годъ".
(Продолжение).

Наполеонъ

 

въ

 

Россіи.

 

Когда

 

вѣсть

 

объ

 

этомъ

 

дошла

 

до

народа,

 

страхъ

 

и

 

ужасъ,

 

неподдѣльный,

 

нескрываемый

 

ужасъ

объялъ

 

сердца

 

русскихъ!

 

Въ

 

простомъ

 

народѣ

 

имя

 

Бонапарта,

какъ

 

извѣстно,

 

вызывало

 

какой-то

 

таинственный

 

суевѣрный

трепетъ;

 

съ

 

нимъ

 

связывалась

 

масса

 

всевозможных!»

 

совер-

шенно

 

нелѣпыхъ

 

фантастическпхъ

 

разсказовъ

 

и

 

слуховъ,

 

ко-

торымъ

 

вѣрилъ

 

народъ.

 

Тутъ

 

фигурировалъ

 

и

 

антихристь

 

и

сынъ

 

антихриста

 

по

 

имени

 

Аполліонъ;

 

припоминалось

 

и

 

поя-

вившаяся

 

наканунѣ

 

1812

 

года

 

комета,

 

страшная

 

съ

 

громад-

>

 

нымъ

 

длиннымъ

 

хвостомъ

 

на

 

подобіе

 

метльц

 

съ

 

этой

 

кометой,.

съ

 

появленіемъ

 

ея

 

именно

 

наканунѣ

 

войны,

 

связывалось

 

теперь

нашествіе

 

Наполеона

 

и

 

въ

 

суевѣрномъ

 

ужасѣ

 

объявлялось:

«смететъ

 

русскую

 

землю

 

эта

 

комета»!

 

Многіе

 

думали,

 

что

Россія

 

погнбнетъ,

 

что

 

ей

 

насталъ

 

конецъ.

 

Но

 

любопытно.

Суевѣрный

 

страхъ

 

не

 

убпвалъ

 

патріотическаго

 

чувства

 

рус-

скаго

 

человѣка,

 

не

 

тушплъ

 

его

 

пылкой

 

беззавѣтной

 

любви

 

къ

отечеству

 

и,

 

главное,

 

его

 

чувства

 

воинственности:

 

настроеніе

у

 

всѣхъ

 

было

 

приподнятое,

 

всѣ

 

жаждали

 

битвы,

 

желали

 

помѣ-

риться

 

съ

 

ненавистнымъ

 

врагомъ

 

и

 

имѣлн

 

желаніе

 

лучше

погибнуть,

 

чѣмъ

 

покориться.

 

Это

 

желаніе,

 

какъ

 

мы

 

впдѣли,

раздѣлялъ

 

со

 

всѣми

 

и

 

самъ

 

государь.

Въ

 

моментъ

 

вступлонія

 

Наполеона

 

на

 

русскую

 

почву

Александръ

 

Павловнчъ

 

находился

 

у

 

прусской

 

границы

 

въ

 

г.

Вильнѣ,

 

гдѣ

 

стояла

 

тогда

 

главная

 

изъ

 

нашихъ

 

армій,

 

и

 

при-

сутствовалъ

 

на

 

балу.

 

Министръ

 

полнцін

 

Бадашевъ

 

тихо

 

доло-

жилъ

 

государю

 

объ

 

извѣстіи

 

изъ

 

Ковно.

 

Не

 

теряя

 

присутствія

духа,

 

Александръ

 

продолжалъ

 

любезно

 

бесвдовать

 

съ

 

гостями.

А

 

возвратившись

 

къ

 

себѣ,

 

немедленно

 

засѣлъ

 

за

 

работу

 

и

проработалъ,

 

не

 

покладая

 

рукъ,

 

всю

 

остальную

 

ночь,

 

пригла-

сивъ

 

государственнаго

 

секретаря

 

для

 

составленія

 

нужныхъ

приказовъ

 

и

 

манифестовъ.

 

Съ

 

первымъ

 

призывомъ

 

русскій

монархъ

 

обратился

 

къ

 

своей

 

доблестной

 

арміи.

 

«Не

 

нужно

 

мнѣ,

говорилось

 

въ

 

приказѣ,

 

напоминать

 

вождямъ,

 

по.іководцамъ

 

И

воинамъ

 

нашимъ

  

объ

 

ихъ

 

долгѣ

 

и

 

храбрости:

 

въ

 

нихъ

  

из-
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древлс

 

течетъ

 

рромкая

 

побѣдами

 

кровь

 

славянъ.

 

Воины! .Вы

защищаете

 

вѣру,

 

отечество,

 

свободу.

 

Я

 

съ

 

вами.

 

На

 

начина-

юіцаго

 

Богъ»!

 

Върескринтѣ

 

на

 

имя

 

президента

 

Государствен.

Совѣта

 

находимъ

 

извѣстныя

 

достопамятныя

 

слова

 

государя;

«Я

 

не

 

положу

 

оружія,

 

заявлялъ

 

онъ,

 

доколѣ

 

ни

 

единаго

 

не-

щнятелчскаго

 

воина

 

не

 

останется

 

въ

 

царстлѣ

 

моемъ>.

 

Но

потребовалось

 

много

 

усилій,

 

много

 

жертвъ

 

со

 

стороны

 

рус-

скихъ,

 

'прежде

 

чѣмъ

 

исполнилось

 

это

 

своего

 

рода

 

клятвенное

обѣіцаніе

 

государя.

Въ

 

Россіи

 

въ

 

общемъ

 

были

 

слабо

 

подготовлены

 

къ

 

войнѣ,

не

 

знали,

 

какую

 

силу

 

ведетъ

 

съ

 

собой

 

Наполеонъ,

 

и

 

вначалѣ

не

 

имѣлн

 

онредѣленнаго

 

плана.

 

Противъ

 

600,000

 

арміи

 

Бона-

парта

 

Александръ

 

могь

 

выставить

 

только

 

200,000,

 

растяну-

тыхъ

 

при

 

томъ

 

по

 

нашей

 

западной

 

пограничной

 

линіи.

 

120,000,

подъ

 

начальствомъ

 

Барклая-де-Толли,

 

стояли

 

у

 

р.

 

Нѣмана,

 

съ

главной

 

квартирой

 

въ

 

Вильнѣ;

 

45,000,

 

во

 

главѣ

 

съгенераломъ

Багратіономъ,

 

находились

 

на

 

300

 

в,

 

юншѣевъ

 

Гродненской

 

губ.

и

 

третій

 

еще

 

менѣе

 

значительный

 

отрядъ

 

стоялъ

 

на

 

Волыни.

При

 

такой

 

разбросанности

 

нашихъ

 

армій,

 

ихъ

 

легко

 

было

разбить

 

поодиночкѣ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

оттѣснить

 

одну

отъ

 

другой

 

и

 

сдѣлать

 

дорогу

 

къ

 

Москвѣ

 

открытой.

 

Наполеонъ

прямо

 

и

 

прнступилъ

 

къ

 

этому

 

плану,

 

со

 

свойственною

 

ему

проницательностью

 

понявъ

 

всю

 

выгоду

 

для

 

себя

 

подобнаго

положенія

 

противника.

 

«Теперь

 

Багратіонъ

 

съ

 

Барклаемъ

 

уже

болѣе

 

не

 

увидятся»,

 

сказалъ

 

онъ

 

при

 

переправѣ

 

черезъ

 

Нѣ-

мапъ

 

и

 

скорымъ

 

маршсмъ

 

пошелъ

 

къ

 

Вильнѣ,

 

которую

 

и

 

занялъ

16-го

 

іюня

 

безъ

 

боя.

 

Барклай

 

оташелъ

 

къ

 

Витебску.

 

Къ

счастію,

 

въ

 

нашемъ

 

щтабѣ

 

скоро

 

замѣтили

 

-свою

 

оши(іку

 

и

рѣпшлпво

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

ее

 

поправить,

 

соединить

 

двѣ

 

глав-

ныя

 

армін

 

въ

 

одну, — что

 

и

 

было

 

исполнено

 

подъ

 

Смоленскомъ,

гдѣ

 

оба

 

нашихъ

 

полководца

 

сошлись,

 

при

 

чемъ

 

Багратіонъ

подчинился

 

Барклаю,

 

такъ

 

что

 

предсказаніе

 

Наполеона

 

не

сбылось.

Но

 

прежде,

 

чѣмъэто

 

было

 

достигнуто,—прежде,

 

чѣмъ

 

эта

трудная

 

и

 

важная

 

задача

 

была

 

выполнена,

 

потребовались

гсройскія

 

иепмовѣрныя

 

усплія

 

нашихъ

 

войскъ,— усилія

 

для

того,

 

чтобы

 

удержать

 

Наполеона

 

въ

 

пути,

 

не

 

пустить

 

его

 

въ

Смоленскъ

 

до

 

прихода

 

туда

 

нашихъ

 

армій.

 

И

 

Наполеона

 

задер-

живаюсь..

 

Предъ

 

нами

 

встаютъ

 

образы

 

былыхъ

 

сраженій,

открывается

  

цѣлый

   

рядъ

 

первыхъ

 

блестящихъ

 

столкновеній,
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точнѣе,

 

схватокъ

 

русскихъ

 

отрядовъ

 

съ

 

французами

 

подъ

Витебскомъ,

 

подъ

 

Краенымъ,

 

подъ

 

самымъ

 

Смоленскомъ,

 

нако-

нецъ,

 

гдѣ

 

генералы— графъ

 

Остсрмапъ— Толстой,

 

Невѣровскій,

Раевскій

 

съ

 

маленькими,

 

почти

 

ничтожными

 

силами

 

послѣдо-

тельно,

 

съ

 

удивительной

 

стойкостью,

 

задерживаіотъ

 

во

 

много

 

разъ

сильнѣйшаго

 

врага

 

и

 

вынгрываютъ

 

драгоцѣшюе

 

время.

Еще

 

поразптелыгве

 

сіюимъ

 

героизмомъ,

 

безпрпмѣрной

стойкостью

 

русскаго

 

солдата— защитника

 

знаменитая

 

оборона

Смоленска,

 

послѣдовавшая

 

затѣмъ

 

въ

 

ходѣ

 

воеиныхъ

 

собы-

тій.

 

Защиту

 

Смоленска,

 

послѣ

 

Раевскаго,

 

Барклай

 

поручилъ

генералу

 

Дохтурову,

 

останивъ

 

въ

 

его

 

распоряженье

 

корпусъ

въ

 

20,000

 

человѣкъ.

 

На

 

этихъ

 

защптниковъ

 

озлобленный

Бонапарта

 

обрушился

 

140,000

 

арміещ

 

загрсмѣлъ

 

ужасной,

убійственной

 

канонадой

 

изъ

 

150

 

орудій,

 

громившей

 

и

 

стѣны

и

 

городъ.

 

«Въ

 

этомъ

 

аду,

 

говорить

 

очевндець,

 

гдѣ

 

стѣш>і

тряслись,

 

отъ

 

перелетавшихъ

 

бомбъ

 

и

 

гранатъ,

 

дома

 

рушились,

городъ

 

пылалъ;

 

гдѣ

 

каждый

 

момептъ

 

вырывались

 

тысячи

жизней,

 

русскіе

 

войны

 

непоколебимо

 

стояли

 

и

 

съ

 

непоколе-

бимой

 

отвагою

 

отбрасывали

 

въ

 

штыки

 

многочисленныя

 

атаки

многочисленнѣйшаго

 

врага».

 

Ночью

 

Дохтуровъ,

 

по

 

приказанію

главнокомандующаго,

 

оставилъ

 

Смоленскъ,

 

полусожженный,

полуразоренный

 

городъ,

 

въ

 

дальнѣйшей

 

защитѣ

 

котораго

 

не

видѣлось

 

ни

 

смысла,

 

ни

 

полной

 

возможности.

 

Главное,

 

что

требовалось

 

Барклаю,

 

было

 

сдѣлано.

 

Пепріятель

 

бы.іъ

 

задер-

жанъ

 

настолько,

 

что

 

русскія

 

войска

 

нмѣлп

 

время

 

въ

 

порядкѣ

отступить

 

на

 

большую

 

московскую

 

дорогу,

 

а

 

Смоленска

 

все

равно

 

было

 

не

 

удержать

 

и

 

не

 

имѣлось

 

смысла

 

удерживать.

Мрачный

 

въѣхалъ

 

Наполеонъ

 

въ

 

разрушенный

 

городъ.

Осада

 

Смоленска

 

съ

 

совершенной

 

очевидностью

 

показала

 

ему,

что

 

воевать

 

въ

 

Россіи

 

не

 

то,

 

что

 

на

 

заиадѣ

 

Эту

 

осаду

Наполеонъ

 

сравнивалъ

 

иотомъ

 

съ

 

трудностями

 

епшетскаго

похода.

 

Упорство,

 

съ

 

какпмъ

 

русскіе

 

отстаивали

 

каждую

 

пядь

земли,

 

начинало

 

смущать

 

привыкшагокъ

 

побѣдамъ

 

завоевателя,

и

 

въ

 

сердце

 

его

 

въ

 

первый

 

разъ

 

закралось

 

сомнѣніе

 

въ

 

ус-

пѣхѣ.

 

Походъ

 

только

 

еще

 

начался,

 

а

 

наполеоновская

 

армія

уже

 

не

 

досчитывалась

 

30,000

 

человѣкъ

 

бѣглымп

 

и

 

отсталыми,

не

 

считая

 

урона

 

подъ

 

Смоленскомъ,

 

и

 

уже

 

не

 

имѣла

 

того

параднаго

 

вида,

 

какимъ

 

отличалась

 

при

 

персходѣ

 

черезъ

 

рус-

скую

 

границу.

 

Подвигаясь

 

за

 

отступившей

 

русской

 

арміой,

Наполеонъ

 

принужденъ

 

былъ

 

проходить

 

по

 

мѣстамъ,

 

онусто-
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шсннымъ

 

уже

 

нашими

 

войсками

 

или

 

самимъ

 

населеніемъ.

 

На

двадцать

 

верста

 

кругомъ,

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

дороги,

 

виднѣлось

зарево

 

иожаровъ.

 

Это

 

крестьяне

 

жгли

 

свои

 

селеиія,

 

истребляли

запасы,

 

чтобы

 

ничего

 

не

 

доставалось

 

врагу.

 

Французскіе

отряды,

 

пытаішііеея

 

проникать

 

за

 

продовольствіемъ

 

въ

 

глубь

страны,

 

или

 

возвращались

 

съ

 

пустыми

 

руками

 

или

 

попадали

въ

 

засаду

 

и

 

избивались

 

подстерегавшими

 

нхъ

 

казаками

 

и

крестьянами.

 

Неиріятельская

 

армія

 

съ

 

самаго

 

начала

 

похода

терпѣла

 

иедостатокъ

 

въ

 

продовольствіи —въ

 

кавалерійскихъ

по.ікахъ

 

ежедневно

 

убивали

 

по

 

нѣскольку

 

лошадей

 

для

 

прокорм-

ленія

 

солдата.

Планъ

 

войны,

 

принятый

 

нашимъ

 

главнокомандующпмъ,

послѣ

 

первыхъ

 

ошибокъ

 

и

 

нѣкоторой

 

нсонредѣленности,

 

былъ

теперь

 

ясснъ,

 

а

 

какъ

 

оказалось

 

впослѣдствіи

 

и

 

совершенно

разумснъ,

 

вполнѣ

 

и

 

единственно

 

правпленъ

 

ицѣлесообразенъ,

напоминая

 

знаменитые

 

уроки

 

Петра

 

Великаго

 

въ

 

его

 

борьбѣ

съ

 

Карломъ

 

XII.

 

Такъ

 

лее,

 

какъ

 

и

 

Петръ,

 

Барклай,

 

стоявшій

во

 

главѣ

 

нашихъ

 

войскъ,

 

берегъ

 

свои

 

силы,

 

еще

 

слабыя,

 

моло-

дыя

 

сравнительно

 

съ

 

ненріятелемъ

 

силы,

 

и,

 

потому,

 

избѣгая

рѣніптельныхъ

 

сражспій

 

съ

 

Наполеономъ,

 

отступалъ;

 

принялъ

систему

 

спаспте.іыіыхъ

 

отступленій,

 

истощая

 

въ

 

то

 

же

 

время

врага

 

страхомъ

 

постояиыхъ

 

засадъ

 

и

 

губительныхъ

 

нападеній

и

 

увлекая

 

его

 

въ

 

глубь

 

чужой

 

непривѣтной

 

страны,

 

въ

 

жуткую

область

 

иустыхъ

 

и

 

опустошенныхъ

 

селъ

 

п

 

городовъ,

 

безъ

дорогъ,

 

безъ

 

фуража,

 

безъ

 

живой

 

человѣческой

 

души.

 

Этотъ

планъ,

 

какъ

 

мы'

 

видѣли,

 

дѣйствнтелыю

 

губилъ

 

Наполеона;

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

компаніп

 

ставплъ

 

его

 

армію

 

въ

 

тяжелыя

нспереноспмыя

 

условія;

 

а

 

русское

 

войско,

 

напротивъ,

 

обере-

галъ, —дава.іъ

 

ему

 

возможность

 

окрѣпнуть,

 

усилиться

 

и

 

стать

падежнымъ

 

он.ютомъ

 

отечества.

 

Безпрнстрастное

 

потомство

но

 

достоинству

 

оцѣнпло

 

заслуги

 

этого

 

великаго

 

полководца;

отдало

 

должную

 

дань

 

уваженія

 

его

 

уму,

 

его

 

хладнокровію,

 

съ

которым!,

 

онъ

 

велъ

 

свою

 

оригинальную

 

военную

 

тактику.

Личность

 

этого

 

незауряднаго

 

человѣка,

 

сыгравшаго

 

столь

видную

 

и

 

почетную

 

роль

 

въ

 

псторіи

 

первой

 

отечественной

войны,

 

а

 

равно

 

и

 

судьба

   

его

 

заслуживают!)

 

вниманія.

Нѣмсцъ

 

по

 

проіісхождепію,

 

но

 

преданный

 

интересамъ

Россіи,

 

честный,

 

прямой,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

образованный

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

весьма

 

осторожный

 

и

 

разеудительный,

 

Барк-

лап,

 

занимая

 

уже

 

должность

 

русскаго

 

военнаго

 

министра,

 

при-
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несъ

 

много

 

пользы

 

русской

 

арміи

 

и

 

своими

 

преобразованіями

и

 

искорененісмъ

 

разныхъ

 

непорядковъ

 

и

 

злоупотрсблсній

 

въ

ней,

 

а

 

въ

 

годину

 

бѣдствія,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

оказалъ

 

еще

большую

 

услугу

 

Россіи.

Но

 

вы

 

знаете,

 

какъ

 

относились

 

къ

 

этому

 

человѣку

 

его

современники —общество,

 

народъ,

 

солдаты,

 

вся

 

армія,

 

съ

 

Ба-

гратіономъ

 

и

 

пр.

 

генералами

 

во

 

главѣ?!

 

Барклай -де-Толли,

можно

 

сказать,

 

одинъ

 

тянулъ

 

свою

 

линію,

 

а

 

вся

 

Россія

 

была

нротивъ

 

него.

 

Его

 

не

 

понимали,

 

отказывались

 

понять,

 

куда

ведетъ

 

онъ

 

храбрую

 

русскую

 

армію,

 

жаждавшую

 

боя,

 

и

 

въ

неноішіаніи

 

сердились,

 

волновались,

 

оскорбляли

 

полководца,

писали

 

на

 

него

 

жалобы

 

государю,

 

клеймили

 

даже

 

нозоромъ

измены,

 

имвя

 

въ

 

виду

 

его

 

нерусское

 

ироисхождеиіе.

 

«Нѣтъ,

-

 

братцы,

 

говорили

 

солдаты,

 

дѣло

 

нечисто:

 

намъ

 

измѣннютъ.

 

У

насъ

 

нѣмецкій

 

ко.чандиръ

 

—

 

душа

 

его

 

не.болитъ

 

за

 

Россію».

И

 

ноолѣ

 

потери

 

Смоленска

 

эти

 

солдаты

 

перестали

 

даже

 

отве-

чать

 

на

 

нривѣтствіе

 

главнокомандующего.

 

Имъ

 

не

 

но

 

душѣ

замкнутость

 

и

 

неумѣнье

 

говорить

 

съ

 

ними

 

по-просту,

 

по-

солдатски.

 

Таково

 

же

 

было

 

-отноіпеніе

 

къ

 

Барклаю

 

и

 

со

 

сто-

роны

 

его

 

ближайшаго

 

помощника,

 

Багратіона.

 

Словомъ,

 

поло-

женіе

 

вождя

 

русской

 

арміи

 

было,

 

ноистинѣ,

 

тяжелое;

 

было,

можно

 

сказать,

 

критическое;

 

твмъ

 

выше,

 

тѣмъ

 

цвшгье

 

ого

заслуги.

Однако

 

такъ

 

продолжаться

 

дѣло,

 

очевидно,

 

дол

 

lie

 

не

 

могло.

Ропотъ

 

принималъ

 

широкіе

 

размѣры.

 

Нужно

 

было

 

поставить

во

 

главв

 

арміи

 

человѣка,

 

который

 

бы

 

пользовался

 

ея

 

дог.ѣ-

ріемъ

 

и

 

довѣріемъ

 

общества.

 

Такимъ,

 

по

 

общему

 

мнѣнію,

 

былъ

князь

 

Михаилъ

 

Иларіоновичъ

 

Кутузовъ,

 

и

 

выборъ

 

иалъ

 

на

него.

Но

 

прежде,

 

чѣмъ

 

вести

 

рѣчь

 

о

 

новомъ

 

главнокомандую-

щем!.,

 

вернемся

 

нѣсколько

 

назадъ.

 

Посмотримъ,

 

что

 

въ

 

это

время,

 

т.

 

е.

 

пока

 

Наполеонъ

 

съ

 

такими

 

препятствіямн

 

подви-

гался

 

внутрь

 

страны—что

 

въ

 

это

 

время

 

дѣлается

 

въ

 

елмой

Россіи:

 

что

 

дѣлается

 

въ

 

сердцѣ

 

ея,

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

въ

 

др.

 

горо

дахъ

 

и

 

губерніяхъ:

 

какъ

 

они

 

реагнруютъ

 

на

 

описанный

 

собы-

тія;

 

посмотримь,

 

наконсцъ,

 

что

 

предпринимает!,

 

теперь

 

глава

Россіи,

 

государь

 

имнераторъ.

 

Въ

 

послѣдній

 

разъ

 

мы

 

его

 

ви-

дѣли

 

въ

 

Вильнѣ

 

за

 

бумагами

 

и

 

приказами

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ.

Что

 

же

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

въ

 

іюлѣ?
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Александр!.

 

Павловичъ

 

въ

 

данное

 

время

 

проявляетъ,

 

какъ

и

 

раньше,

 

усиленную

 

дѣятельность.

 

Его

 

всѣ

 

думы

 

о

 

защитѣ

отечества.

 

Понимая,

 

что

 

наличныхъ

 

силъ

 

недостаточно

 

для

борьбы

 

съ

 

столь

 

могущественнымъ

 

врагомъ,

 

государь

 

обра-

щается

 

съ

 

призывомъ

 

къ

 

народу,

 

обращается

 

ко

 

всей

 

Россіи

съ

 

манифостомъ

 

о

 

всеобщемъ

 

онолченіи,

 

называя

 

защиту

 

оте-

чества

 

дѣломъ

 

общенародиымъ,

 

священнымъ.

 

Извѣщая

 

всѣхъ

русскихъ

 

людей

 

о

 

вступленіи

 

ненріятеля

 

въ

 

наши

 

нредѣлы,

не

 

скрывая

 

и

 

того,

 

что

 

силы

 

врага

 

велики

 

и

 

что

 

императоръ

французовъ,

 

Наполеонъ, —

 

отважный

 

полководецъ,

 

государь

этотъ

 

манифеста

 

заканчиваетъ

 

извѣстными,

 

всѣмъ

 

намъ

 

съ

дѣтства

 

памятными

 

словами.

 

«Взываемъ,

 

говорит!,

 

онъ

 

въ

немъ,

 

ко

 

всѣмъ

 

нашимъ

 

вѣрноподданнымъ,

 

ко

 

всѣмъ

 

сосло-

віямъ

 

и

 

состояніямъ,

 

духовнымъ

 

и

 

мірскимъ,

 

приглашая

 

ихъ

вмѣстѣ

 

съ

 

нами,

 

единодушнымъ

 

и

 

общимъ

 

возстаніемъ

 

содей-

ствовать

 

нротиву

 

всѣхъ

 

вражескихъ

 

замысловъ

 

и

 

нокушеній.

Да

 

найдетъ

 

онъ

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

Россіи.

Да

 

встрѣтитъ

 

врагъ

 

въ

 

каждомъ

 

дворянинѣ

 

Пожарскаго,

 

въ

каждомъ

 

духовномъ

 

—

 

Палицына,

 

въ

 

каждомъ

 

гражданине

 

—

Минина».

 

Разославъ

 

манифеста

 

этотъ,

 

вышедшій

 

изъ

 

печати

6

 

іюля,

 

государь

 

въ

 

ту

 

же

 

ночь

 

и

 

самъ

 

поѣхалъ

 

въ

 

Москву,

чтобы

 

личнымъ

 

ирисутствіемъ

 

сильнѣе

 

поднять

 

въ

 

ней

 

чув-

ство

 

патріотизма, — зажечь,

 

такь

 

сказать,

 

самое

 

сердце

 

Россі и.

Манифеста

 

и

 

поездка

 

государя

 

въ

 

столицу

 

вызвали

 

взрыгъ

патріотическаго

 

чувства

 

въ

 

народѣ

 

и

 

особенно

 

среда

 

москви-

чей.

 

«Невозможно

 

описать,— скажемъ

 

мы

 

словами

 

современ-

ника-очевидца, —

 

тотъ

 

восторгъ

 

и

 

энтузіазмъ,

 

съ

 

которымъ

московскій

 

людъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

своего

 

сѣдого

 

Кремля

 

встрѣчалъ

своего

 

обожаемаго

 

монарха.

 

Бѣдствіе

 

какъ-бы

 

спаяло

 

монарха

съ

 

народомъ

 

въ

 

одну

 

крѣпкую

 

семью».

 

«Веди

 

насъ,

 

куда

хочешь,

 

кричалъ

 

народъ;

 

веди

 

насъ,

 

отецъ

 

нашъ!

 

Умремъили

побѣдимъ...

 

Возьми,

 

государь,

 

все—имущество

 

и

 

жизньнашу»!

15

 

іюля

 

назначенъ

 

былъ

 

во

 

діюрцѣ

 

пріемъ

 

депутацій.

 

Здесь

собрались

 

дворяне

 

и

 

именитое

 

купечество.

 

Государь

 

обратился

къ

 

нимъ

 

съ

 

рѣчыо,

 

въ

 

которой

 

въ

 

сильныхъ,

 

глубоко-трога-

тельныхъ

 

словахъ

 

обрисовалъ

 

опасность,

 

переживаемую

 

отече-

ствомъ,

 

при

 

чемъ,

 

говорята,

 

такъ

 

волновался

 

и

 

волновалъ

другихъ,

 

что

 

многіе

 

плакали

 

и

 

сейчасъ

 

же

 

выразили

 

готов-

ность

 

придти

 

на

 

помощь

 

отечеству

 

и

 

людьми

 

и

 

деньгами.

 

Ме-

нее,

 

чемъ

 

въ 'два

 

часа

 

куицы

 

здесь

 

же

 

собрали

 

свыше

 

иолу-
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тора

 

милліона

 

рублей,

 

а

 

дворяне

 

решили

 

пожертвовать

 

съ

каждой,

 

сотни

 

душъ

 

крвпоЬтньіхъ

 

но

 

.десяти

 

чсловѣкъ

 

съ

 

нол-

нымъ

 

обмундироваиіем'1.

 

и

 

нолнымъ

 

содержанісмъ

 

этого

 

де-

сятка.

 

Были

 

и

 

такіе

 

жертвователи,

 

какъ

 

молодые

 

графы

Дмитріевъ-Мамоновъ,

 

Салтыков!,

 

и

 

др.,

 

которые

 

выразили

 

же

ланіе

 

снарядить

 

собственные

 

полки,

 

начальниками

 

который,

они

 

сами

 

и

 

назначались.

 

Снаряжали

 

даже

 

по

 

целой

 

дружине,

какъ

 

князь

 

Николай

 

Гатаринъ

 

и

 

капиталист!.

 

Дсмпдовъ.

 

Го-

сударь

 

уе.чадъ

 

изъ

 

собранія

 

взволнованный

 

и

 

растроганный.

Но

 

тоже

 

происходило

 

и

 

по

 

всей

 

Россіи.

 

Эптузіазмъ,

охватившій

 

первопрестольную,

 

широкой

 

волной

 

разлился

 

но

всему

 

широкому

 

лицу

 

земли

 

русской.

 

Не

 

было

 

уголка,

 

гдѣ

бы

 

не

 

думали

 

о

 

пожертвовапіяхъ

 

и

 

не

 

собирали

 

ихъ.

 

Нако-

нецъ,

 

жерд;въ

 

накопилось

 

такъ

 

много

 

пли,

 

какъ

 

выражались

тогда,

 

«готовность

 

пожертвовать

 

превысила

 

мѣру

 

потребности»

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

государь

 

очѳлъ

 

уже

 

излишним!,

 

всеоб-

щее

 

оиолченіе

 

и

 

манифестом!.

 

18

 

іюля

 

ограничила

 

раіонъ

вооруженій

 

лишь

 

16,

 

ближайшими

 

къ

 

театру

 

воонпыхъ

 

дѣй-

ствій,

 

губерніямп.

 

И

 

эти

 

губерніи,

 

въ

 

короткое

 

время,

 

дали

свыше

 

200000

 

чсловѣкъ

 

ополчснія

 

и

 

более

 

100

 

мил.

 

день-

гами.

 

А

 

оіюлченія

 

и

 

средства

 

само

 

собою

 

текли

 

со

 

всѣхъ

концовъ

 

Россіи — и

 

изъ

 

Кіева

 

и

 

изъ

 

Полтавы,

 

и

 

съ

 

Тавриды

и

 

съ

 

Дона,

 

и

 

изъ

 

Лиф.іяндіп

 

и

 

изъ

 

Перми.

 

Съ

 

Дона

 

па

 

при-

зыв!,

 

атамана

 

Платова

 

поднялось

 

20

 

казачьихъ

 

по.іковъ

Ополчились

 

и

 

инородцы.

 

Въ

 

Казани

 

татары

 

на

 

свой

 

счетъ

снарядили

 

4

 

конныхъ

 

полка.

 

Шли

 

отряды

 

и

 

изъ

 

Сибири.

 

Съ

Оби,

 

Енисея,

 

Амура

 

и

 

Урала,

 

шли

 

ополчонія

 

изъ

 

теитерей.

мещеряковъ,

 

башкиръ

 

и

 

черемпеовъ.

 

На

 

ряду

 

съ

 

этимъ,

 

гроз-

ною

 

тучею

 

поднималось,

 

готовилось

 

къ

 

поголовному

 

возстанію

крестьянство,

 

собиравшееся

 

съ

 

ирнближеніемъ

 

непріятѳля

 

жечь

свои

 

дома

 

и

 

запасы, — ненужно

 

забывать

 

этого— и

 

мы

 

полу-

чимъ

 

яркую

 

картину

 

того

 

патріотическаго

 

движепія,

 

которое

охватило

 

тогда

 

Россію.

 

Тогда

 

нередкость

 

было

 

слышать,

 

даже

въ

 

богатыхъ

 

и

 

знатныхъ

 

сёмьяхъ,

 

изъ

 

устъ

 

какого-нибудь

14-летняго

 

подростка-мальчика

 

въ

 

безконечныхъ

 

спорахъ

 

съ

родителями

 

о

 

войііѣ

 

такія

 

слова:

 

«Но

 

моту

 

я

 

учиться,

 

когда

отечество

 

въ

 

опасности».

 

Съ

 

другой

 

стороны ;

 

нередко

 

и

 

сами

отцы

 

приводили

 

своихъ

 

сыновей

 

на

 

войну,

 

въ

 

родѣ

 

генерала

Раевскаго,

 

который

 

повелъ

 

въ

 

самый

 

огонь

 

двухъ

 

своихъ

мальчиковъ,

  

16

 

и

  

11

  

лѣтъ.

   

Графъ

 

Растопчинъ,

 

тогдашінй
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генералъ-губернаторъ

 

Московскій,

 

разсказ.івалъ

 

о

 

старушке,

которая

 

привела

 

къ

 

нему

 

своего

 

сына

 

и

 

двухъ

 

своихъ

 

вну-

ковъ,

 

сказавъ

 

имъ

 

при

 

уходе:

 

«Будьте

 

вы

 

прокляты,

 

если

 

не

истребите

 

злод'Ьевъ»!

Роль

 

ополченцевъ

 

въ

 

отечественной

 

войне

 

была

 

тяжела,

по

 

похвальна.

 

Тяжела,

 

потому

 

что

 

этотъ

 

сврый

 

крестьянину

въ

 

серомъ

 

кафтане,

 

съ

 

меднымъ

 

крестомъ

 

на

 

фуражке,

 

съ

надписью

 

«за

 

вѣру

 

и

 

царя»,

 

шелъ

 

въ

 

битву

 

большею

 

частію

съ

 

одной

 

коротенькой

 

пикой,

 

редко

 

съ

 

плохенькимъ

 

ружье-

цомъ,— шелъ

 

часто

 

полуголодный,

 

ничему

 

не

 

обученный,

 

съ

однпмъ

 

воодушевленіемъ

 

въ

 

сердце;

 

конечно,

 

при

 

такихъ

 

усло-

віяхъ

 

онъ

 

не

 

могъ

 

оказать

 

нашимъ

 

войскамъ

 

серьезной

 

под-

держки

 

въ

 

серьзномъ

 

бою

 

противъ

 

прекрасно

 

обученныхъ

солдатъ

 

Наполеона,

 

но

 

онъ

 

не

 

потерялся

 

въ

 

новомъ

 

для

 

него,

опасном!,

 

и

 

болыиомъ

 

деле,

 

разумно

 

и

 

съ

 

точностью

 

ВЫПОЛ-

НЯЛ!,

 

все

 

посильный

 

свои

 

задачи

 

и

 

не

 

разъ

 

проявлялъ

 

чудеса

храбрости,

 

такъ

 

что

 

по

 

справедливости

 

заслужилъ

 

всеобщее

одобреніе.

 

Въ

 

походъ

 

ополченцы

 

двинулись

 

уже

 

въ

 

августе

 

изъ

разныхъ

 

городовъ

 

и

 

действовали

 

большею

 

частію

 

отдельно,

почему

 

известны

 

ополченія —Московское,

 

Петербургское,

 

Нов-

городское

 

и

 

др.

 

Московское

 

ополченіе

 

преосвящ.

 

Августпнъ

папутствовалъ

 

теплою

 

речью

 

и

 

благословилъ

 

хоругвію.

 

Въ

битве

 

у

 

Бородина

 

хоругвь

 

эта

 

была

 

прострелена.

 

Она

 

до

 

сихъ

поръ

 

хранится.

 

_въ

 

Московскомъ

 

Успенскомъ

 

соборе.

Между

 

твмъ

 

главная

 

наша

 

армія

 

после

 

сдачи

 

Смоленска

продолжала

 

отступать

 

по

 

большой

 

московской

 

дороде.

 

Но

 

на-

строеніе

 

у

 

солдатъ

 

теперь

 

было

 

совершенно

 

иное.

 

У

 

нихъ—

новый,

 

свой,

 

русски,

 

родной

 

арміп

 

и

 

любимый

 

военачальникъ;

у

 

нихъ

 

Кутузовъ.

 

Назначеніе

 

Кутузова

 

главнокомандующий,

было

 

встречено

 

въ

 

Россін

 

съ

 

восторгомъ — и

 

народомъ

 

и

 

вой-

скомъ.

 

Въ

 

Москве

 

въ

 

этотъ

 

день

 

всв

 

поздравляли

 

другъ

 

друга

какъ

 

бы

 

съ

 

победой,

 

смотрели

 

на

 

это

 

назначеніе,

 

какъ

 

на

призваніе

 

свыше.

 

Народъ

 

выходплъ

 

навстречу

 

вождю

 

съ

 

хлѣ-

бомъ-солью

 

и

 

иконами,

 

выпрягалъ

 

иногда

 

лошадей

 

и

 

везъ

 

на

себе

 

фельдмаршала,

 

какъ

 

это

 

было

 

у

 

Гжатска.

 

Восторгъ

 

же

армін

 

былъ

 

неоиисуемъ.

Что

 

же

 

такъ

 

привлекало

 

въ

 

Кутузове?

 

Это

 

былъ,

 

дей-

ствительно,

 

выдаюшійся

 

боевой

 

генералъ,

 

старый

 

67-летній

вошіъ,

 

съ

 

болыннмъ

 

и

 

блестящимъ

 

прошлымъ,

 

«тотъ

 

осталь-

ной

 

изъ

 

стап

 

славной

  

Екатсрининскихъ

  

орловъ»,

 

создавшій
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себе

 

карьеру

 

еще

 

подъ

 

наукой

 

Румянцева

 

п

 

Суворова.

 

По-

следит,

 

донося

 

о

 

взятіи

 

турецкой

 

крепости

 

Измаила,

 

пнсалъ

про

 

Кутузова:

 

«онъ

 

шелъ

 

у

 

меня

 

на

 

лѣвомъ

 

крылѣ,

 

но

 

былъ

моей

 

правой

 

рукой».

 

Кутузовъ,

 

съ

 

большими

 

военными

 

даро-

ваніями.

 

соединялъ

 

и

 

способности

 

дипломата:

 

онъ

 

съ

 

честью

проходилъ

 

поста

 

русскаго

 

посла

 

въ

 

Константинополе

 

при

Екатерине

 

Великой;

 

съ

 

честію

 

и

 

пользою

 

для

 

Россіи

 

заклю-

чилъ

 

мйръ

 

съ

 

Турцісп

 

въ

 

Бухаресте,

 

после

 

победоносной

войны

 

съ

 

ней,

 

веденной

 

подъ

 

его

 

начальствомъ

 

уже

 

при

 

Алек-

сандре

 

1-мъ.

 

Вообще,

 

это

 

былъ

 

человекъ

 

сильнаго

 

и

 

гибкаго

ума,

 

большой

 

и

 

тонкой

 

проницательности,

 

весьма

 

наблюдатель-

ный

 

и

 

дальновидный

 

и

 

вместе

 

съ

 

тЪмъ

 

горячій

 

патріотъ.

Наполеона

 

Михаилъ

 

Иларіоповіічъ

 

зналъ

 

давно,—зналъ

 

еще

со

 

времени

 

своихъ

 

неудачныхъ

 

загранпчныхъ

 

походовъ

 

и

 

отзы-

вался

 

о

 

немъ

 

весьма

 

характерно:

 

«разбить

 

онъ

 

меня

 

можетъ,

но

 

обмануть

 

никогда».

 

И,

 

действительно,

 

въ

 

лнцв

 

князя

Кутузова

 

Бонапарта

 

нмелъ

 

опаснаго,

 

опытпаго

 

и

 

нскуснаго

противника—полководца,

 

котораго

 

провести

 

было

 

трудно.

 

Не

обманулось

 

въ

 

Кутузове

 

и

 

русское

 

общество,

 

въ

 

самую

 

кри-

тическую

 

минуту

 

доверивъ

 

ему

 

спасеніе

 

отечества.

Когда

 

новый

 

фельдмаршалъ

 

17

 

августа

 

пріехалъ

 

въ

Царево-Займище,

 

гдв

 

находились

 

тогда

 

наши

 

войска,

 

и

 

когда

солдаты

 

снова

 

увидели

 

иередъ

 

собой

 

знакомую

 

тучную

 

фигуру

Кутузова,

 

съ

 

ласковой

 

улыбкой

 

на

 

старомъ

 

подслѣповатомъ

лице

 

(Кутузовъ

 

былъ

 

раненъ

 

въ

 

глазъ,

 

и

 

онъ

 

у

 

него

 

вытекъ),

радостнымъ

 

восклицаніямъ

 

не

 

было

 

конца.

 

Теперь

 

все

 

были

уверены

 

въ

 

блпзкомъ

 

сражепіи,

 

и

 

опо,

 

действительно,

 

состоя-

лось.

 

Отступали

 

еще

 

несколько

 

дней

 

только

 

для

 

выбора

 

ігози-

ціи.

 

Въ

 

100

 

верстахъ

 

отъ

 

Москвы,

 

близь

 

села

 

Бородина,

Кутузовъ

 

остановился

 

и

 

рѣшилъ

 

дать

 

сраженіе

 

Наполеону.

Наступалъ

 

моментъ,

 

котораго

 

съ

 

такнмъ

 

нетерпѣніемъ

ждала

 

вся

 

Россія, —моментъ,

 

когда

 

русскіе

 

могли,

 

наконецъ,

грудью

 

столкнуться

 

съ

 

ненавпстнымъ

 

врагомъ,

 

и

 

столкновеніс

это

 

было

 

ужаснымъ:

 

«не

 

даромъ

 

помнить

 

вся

 

Россія

 

про

 

день

Бородина!»

 

День

 

25

 

августа,

 

канунъ

 

Бородинской

 

битвы,

прошелъ

 

въ

 

приготовленіяхъ.

 

Въ

 

русскомъ

 

лагере

 

не

 

слышно

было

 

ни

 

песенъ,

 

ни

 

смеха;

 

царило

 

торжественное/

 

серьезное

настроеніе.

 

«Некъ

 

тому

 

готовимся,

 

не

 

такой

 

завтра

 

день» , говорили

солдаты,

 

отказываясь

 

отъ

 

положенной

 

чарки.

 

По

 

рядамъ

 

носили

чудотворный

  

образъ

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

спасенный
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изъ

 

сожженнаго

 

города.

 

Здесь

 

же

 

виднелась

 

и

 

седая

 

голова

фельдмаршала,

 

объёзжавшаго

 

передъ

 

боемъ

 

войска.

 

Кутузовъ,

об'ьѣзжая

 

полки,

 

находилъ

 

для

 

солдатъ

 

простыл,

 

душевныя

слов?.

 

Онъ,

 

какъ

 

и

 

его

 

учитель

 

Суворовъ,

 

зналъ

 

дорогу

 

къ

солдатскому

 

сердцу.

 

Войскамъ

 

прочитали

 

воззваніе,

 

въ

 

которомъ

больше

 

всего

 

волновало

 

напоминаніе,

 

что

 

за

 

ними

 

Москва.

«Стоить

 

на

 

Москву

 

оглянуться —говорили

 

солдаты—такъ

 

на

чорта

 

полезешь»!

Готовился

 

къ

 

битве

 

и

 

непріятель.

 

Его

 

ману.ш

 

надеждою

на

 

скорое

 

прекращеніе

 

трудовъ

 

и

 

лигаеній. —манули

 

Москвой

со

 

всеми

 

ея

 

соблазнами:

 

квартирами,

 

провіантомъ

 

и

 

иочетнымъ

выгоднымъ

 

миромъ,

 

но

 

подъ

 

одііимъ

 

пепрсмепнымъ

 

условіемъ:

победить!

 

Победа

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало!

 

Все

 

это

 

обещалъ

манифеста,

 

съ

 

которымъ

 

Наполеонъ

 

Бонапарта

 

по

 

обычаю

обратился

 

къ

 

своей

 

арміи

 

передъ

 

боемъ.

 

Перечпсливъ

 

все

вьігоды,

 

всѣ

 

награды,

 

которыя

 

ожидаюта

 

солдатъ

 

въ

 

случае

ихъ

 

поб'Ьды,

 

Наполеонъ

 

въ

 

заключеніи

 

восклицалъ:

 

«Да

 

ска-

жут!,

 

о

 

каждомъ

 

изъ

 

ваоъ,

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

знаменитом!,

 

сраженіи

подъ

 

Москвою!»

К.

 

Николъскій.

(Окончаніе

 

слѣдуеіт).

Новый

 

предметъ

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ.

Большую

 

радость

 

доставило

 

всѣмъ

 

любящнмъ

 

церковную

красоту

 

и

 

благшіѣпіе

 

извѣстіе

 

о

 

виедепіи

 

въ

 

круп,

 

семинар-

екпхъ

 

паукъ

 

«Церковной

 

Археологііі».

 

Отсутствіе

 

этого

 

пред-

мета

 

не

 

только

 

привносило

 

огромный

 

пробѣлъ

 

въ

 

семинар -

скій

 

курсъ,

 

но

 

пмѣло

 

и

 

весьма

 

дурпыя

 

нослѣдствія

 

въ

 

общей

церковной

 

жизни.

 

Отсутетвіе

 

знаній

 

no

 

Церковной

 

Археоло-

гіп

 

мѣшало

 

нашему

 

духовенству

 

слѣдпть

 

и

 

быть

 

руководите-

лями

 

при

 

построепіп

 

хрцмовъ,

 

при

 

пріобрѣтепіи

 

иконъ,

 

уст-

ройств'!;

 

икопостасові,

 

и

 

проч.

 

Все

 

это

 

наносило

 

огромный

ущербъ

 

художественной

 

сторопѣ

 

нашего

 

православпаго

 

бого-

служенія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

просмотреть

 

исторію

 

построе-

пія

 

русскихъ

 

храмовъ

    

въ

  

послѣ

 

-

 

Петровское

 

время,

 

то

 

что
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мы

 

тамъ

 

увидимъ?

 

Полное

 

отсутствіе

 

націопальнаго

 

творче-

ства,

 

великое

 

прснобреженіе

 

къ

 

чисто

 

церковпьшъ

 

мотпвамъ

въ

 

лсивопнсп

 

н

 

архитектур!;.

 

Постепенно

 

у

 

русскаго

 

народа

терялся

 

вкусъ

 

къ

 

строгой

 

шсопѣ,

 

къ

 

уютному,

 

благолѣішому

храму.

 

Съ

 

какой

 

любовью,

 

съ

 

какпмъ

 

теплымъ

 

чувствомъ

строились

 

наши

 

храмы

 

въ

 

старину!

 

Иостроепіе

 

храма

 

было

цѣлымъ

 

псторическпмъ

 

событіемъ.

 

Нашъ

 

дровній

 

лѣтописецъ

съ

 

любовью

 

п

 

умилсніем'ь

 

опиеываетъ

 

всѣ

 

детали

 

иовыхъ

храмовъ,

 

часто

 

не

 

скрывая

 

своего

 

восторга.

 

Этотъ

 

восторгъ

становится

 

понятнымъ,

 

когда

 

мы

 

посмотрпмъ

 

на

 

наши

 

древ-

ніе

 

храмы.

 

Нельзя

 

безъ

 

чувства

 

восторга

 

присутствовать

 

за

богослуженіемъ

 

напр.

 

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

Тропце-Сергіевой

Лавры,—такъ

 

все

 

тамъ

 

говорить

 

о

 

молитвѣ,

 

объ

 

умиленіи,

 

о

подвигѣ.

 

Еще

 

сильнѣіппео

 

впечатлѣпіе

 

производят

 

к

 

Кромлев-

скіе

 

храмы

 

въ

 

Ростовѣ

 

Великомъ.

 

Ростовскіе

 

храмы

 

—

 

это

радостная,

 

восторженная

 

нЬспь

 

хрпстіаииші,

 

это

 

—

 

лпкуюіцій

гимнъ

 

торлсествующаго

 

православія.

 

Tauie

 

храмы,

 

какъ

 

храмъ

Воскресешя,

 

Спаса

 

на

 

Сѣняхъ,

 

никогда

 

не

 

забываются

 

въ

лшзни.

 

Благодарепіе

 

Господу,

 

много,

 

сохранилось

 

на

 

Руси

великолѣпныхъ

 

старшшыхъ

 

храмовъ,

 

какъ

 

иапомшіаиіо

 

отом'ь,

что

 

можегь

 

создать

 

русскій

 

геній,

 

какъ

 

богать

 

нашъ

 

народъ

художественным!,

 

чутьемъ.

 

Но

 

съ

 

XVIII

 

вѣка

 

положеніе

 

дѣлъ

мѣняется.

 

Въ

 

окно,

 

прорублепное

 

Петромь

 

I,

 

протискались

па

 

Русь

 

и

 

европейскіе

 

худолшпкп.

 

Правда,

 

и

 

до

 

Петра

 

при-

глашали

 

пхъ

 

на

 

Москву,

 

но

 

тогда

 

пользовались

 

лишь

 

ихъ

зиапіемъ

 

техники,

 

стѣсняя

 

ихъ

 

свободу

 

въ

 

идейной

 

области.

Съ

 

.XVIII

 

вѣка

 

начинается

 

время

 

нолнаго

 

произвола

 

для

 

за-

падпыхъ

 

художппковъ.

 

Русское

 

барство,

 

сановники

 

и

 

чинов-

ные

 

люди

 

покинули

 

старую

 

Москву

 

съ

 

ея

 

чудными

 

храмами,

съ

 

звучными

 

колоколами

 

и

 

поселились

 

в,

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

чу-

хонцами

 

п

 

нѣмцами.

 

Тамъ

 

то

 

и

 

была

 

основана

 

новая

 

худо-

чжественная

 

школа,

 

школа

 

Петербургскаго

 

періода.

 

Появились

различные

 

Растрелли,

 

Тоны

 

и

 

Томонсы,

 

Россп

 

и

 

Монфер-

раны.

 

Всѣ

 

эти

 

художники

 

знали

 

только

 

своп

 

костелы

 

да

кирки

 

съ

 

голыми

 

стѣпами,

 

съ

 

мраморными

 

статуями

 

въ

 

ни-

шахъ,

 

съ

 

полусвѣтскими

 

картинами

 

по

 

плафонамъ,

 

—

 

то,

 

что

пмѣли,

 

то

 

дали

 

и

 

намъ.

 

Появились' и

 

у

 

насъ

 

храмы

 

безъ

 

иконъ,

безъ

 

стѣнпыхъ

 

росписей,

 

мрачные

 

п

 

неуютные,

 

какіе

 

то

 

холодные,

въ

 

которыхъ

 

трудно

 

молиться,

 

такъ-как'ь

 

изъ

 

за

 

ихъ

 

огром-

пыхъ

 

размѣровъ

 

почти

 

не

 

слышно

 

словъ

 

молптвы.

 

Да

 

и

 

какъ
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то

 

безсодорисательпы

 

эти

 

храмы.

 

Нашъ

 

русскій

 

народъ

 

очень

любить

 

смотрѣть

 

на

 

йзббраженіё

 

святыхъ,

 

пх'ь

 

житій,

 

свап-

гальскоЛ

 

ясторіи

 

и

 

всего,

 

что

 

близко

 

къ

 

вѣрѣ.

 

Съ

 

какимъ

нмимішіемь

 

напр.

 

разсматричаготъ

 

простые

 

богомольцы

 

изобра-

жено

 

притчой

 

Хрпстовыхъ

 

на

 

стѣпахъ

 

трапезной

 

въ

 

Троице-

Сѳргіовой

 

Лавры.

 

Придя

 

въ

 

дреипій

 

русскій

 

храмъ,

 

украшен-

ный

 

фресками

 

и

 

росписями,

 

прямо

 

такп

 

поражаешься

 

богат-

ством!,

 

их'ь

 

содержапія,

 

глубиной

 

ихъ

 

мистическихъ

 

настрое

 

-

пій.

 

Но

 

го

 

въ

 

повыхъ

 

храмахъ.

 

Когда

 

вы

 

приходите

 

напр.

въ

 

Исаакіевскій

 

соборъ

 

въ

 

Петроградѣ,

 

то

 

тамъ

 

ничто

 

само

по

 

себѣ

 

не

 

останавливает!,

 

вашего

 

вниманія

 

и

 

только

 

прово-

жатый,

 

показывая

 

храмъ,

 

старается

 

поразить

 

васъ

 

не

 

идей-

ным!,

 

содёржаніемъ

 

картинъ,

 

а

 

только

 

лишь

 

ихъ

 

стоимостью,

драгоценностью

 

украшеній,

 

тжъ-что

 

часто

 

забываешь,

 

гдѣ

находишься:

 

иъ

 

храмѣ,

 

пли

 

въ

 

ювелнрпомъ

 

магазипѣ.

 

Да

 

и

могли-ли

 

-художники,

 

расиисывавшіе

 

новые

 

храмы,

 

создать

что-либо

 

пдейно-религіозное?

 

Въ

 

томъ

 

же

 

Исааігіевскомъ

 

со-

гіорѣ

 

мѣстныя

 

иконы

 

Спасителя

 

я

 

Божіей

 

Матери,

 

исполнен-

ный

 

чудной

 

итальянской

 

мозаикой,

 

сдѣлапы

 

по

 

рисупкамъ

худ.

 

Нефа,

 

который

 

быль

 

зшімепптъ

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

выставки

его

 

картинъ

 

стѣспялнсь

 

ходить

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

прплпчныя

дамы.

 

Это

 

только

 

прпмѣръ,

 

но

 

сколько

 

подобных!,

 

примѣровъ

мы

 

впднмъ

 

въ

 

новой

 

«религіозпойз»

 

живописи!

 

Отъ

 

времепъ

древпнхъ

 

до

 

пасъ

 

дошелъ

 

разсказъ,

 

какъ

 

была

 

написана

 

Пвер-

ская

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

Продъ

 

пачаломъ

 

работы

 

отсчу-

жпли

 

молебепъ

 

ст.

 

врдосвятіемъ,

 

разбавили

 

св.

 

водой

 

краски

и

 

самъ

 

икоиопиесцъ

 

наложплъ

 

на

 

себя

 

па

 

время

 

паппсаиія

иконы

 

строжайшій

 

постъ.

 

Вся

 

4

 

3

 

глава

 

Стоглава

 

посвящена

настав.іепіямъ,

 

какъ

 

должны

 

вести

 

себя

 

иконописцы.

 

Bon.

какъ

 

совершалось

 

въ

 

древности

 

святое

 

дѣло

 

пконнаго

 

ппсанія!

Теперепшіе

 

художники

 

часто

 

ппгаутъ

 

иконы

 

въ

 

ньяпомъ

видѣ,

 

съ

 

папиросой

 

въ

 

зубахъ,

 

а

 

натурщицами

 

пмъ

 

служатъ

женщины

 

легкаго

 

поводспія.

 

Еще

 

у

 

Майкова

 

Саванаролла

возмущается

 

этпмъ

 

явленіемъ:

«О;

 

Матерь

 

Божія!

 

Тѳбя-ли,

«Мое

 

прпбѣжище

 

въ

 

печали,

«Въ

 

чертахъ

 

блудницы

 

вижу

 

я!

«Съ

 

-блудницъ

 

художпыкъ

 

маловерный

«Чертить

 

псполнеіп.

 

всякой

 

скверны

«И

 

выдаотъ

 

намт.

 

за

 

тебя»!
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Всѣ

 

эти

 

отрицательныя

 

явленія

 

потому

 

глубоко

 

пустили

свои

 

корни,

 

потому

 

такъ

 

развились,

 

что

 

наше

 

духовенство

всегда

 

стояло

 

какъ

 

то

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

этого

 

дѣла.

 

Проѳктъ

храма

 

представлялъ

 

епархіальной

 

архитекторъ —часто

 

пѣмецъ,

—иконостасъ

 

улсе

 

въ

 

готовомъ

 

видѣ

 

пріобрѣтался

 

въ

 

одной

ихъ

 

многочисленныхъ

 

Московскихъ

 

мастерскихъ.

 

Такъ

 

мало

здѣсь

 

творчества,

 

такъ

 

мало

 

проявлепія

 

вкуса.

 

Правда,

 

часто

въ

 

сельскихъ

 

и

 

далее

 

городскихъ

 

храмахъ

 

молено

 

видѣть

 

и

проявленіе

 

«личнаго

 

вкуса».

 

Если

 

въ

 

храмѣ

 

иконостасъ

 

на-

ляпанъ

 

золотомъ,

 

если

 

иконы

 

покрыты

 

тяяселыми

 

ризами,

то

 

молено

 

смѣло

 

сказать,

 

что

 

здѣсь

 

пЪмогалъ

 

«благодѣтель«

ихъ

 

купцовъ

 

Если

 

храмъ

 

украшенъ

 

херувимами

 

въ

 

видѣ

амуровъ,

 

если

 

вмѣсто

 

иконъ

 

Болн'ей

 

Матери

 

написаны

 

католи-

ческая

 

Мадонны

 

и

 

(увы!

 

очень

 

часто)

 

Распятіе

 

съ

 

тремя

гвоздями,

 

то

 

ясно,

 

что

 

помогалъ

 

помѣщикъ

 

изъ

 

дворянъ.

 

Вліяніе

духовенства

 

мало

 

замѣтно.

 

Такъ

 

почти

 

на

 

протяженіи

 

всей

исторіи

 

ХѴШи

 

XIX

 

вѣка.

 

Пріѣзлеали

 

нѣмцы,

 

католики,

 

при-

ходили

 

нѳвѣжественные

 

«суздальскіе

 

богомазы»,

 

дѣлали

 

все

по

 

своему

 

вкусу,

 

а

 

духовенство

 

какъ

 

то

 

леалось

 

къ

 

стѣнѣ,

какъ

 

то

 

сторонилось

 

отъ

 

этого

 

святого

 

дѣла.

 

Да

 

это

 

и

 

вполнѣ

понятно, —духовенству,

 

незнакомому

 

съ

 

исторіей

 

дрѳвнѳ-рус-

чскаго

 

искусства,

 

не

 

имѣющему

 

худолеествѳннаго

 

образованія,

было

 

трудно

 

и

 

даже

 

невозможно

 

разобраться

 

въ

 

стиляхъ,

сдѣлать

 

выборъ

 

меледу

 

хорошимъ

 

и

 

дурнымъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

во

 

всѣхъ

 

кругахъ

 

общества

 

явилась

стремленіе

 

уяснить

 

худолеѳственныѳ

 

идеалы

 

древней

 

Руси,

 

изу-

чить

 

древнюю

 

иконопись

 

и

 

архитектуру,

 

дать

 

русское

 

нацио-

нальное

 

направленіе

 

и

 

современному

 

церковному

 

искусству.

Было-бы

 

печально,

 

если-бы

 

эти

 

общественный

 

стремлѳнія

 

про-

шли

 

мимо

 

пастырей

 

Церкви.

 

Правда,

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинарі-

яхъ

 

цѣлый

 

отдѣлъ

 

Литургики

 

былъ

 

посвященъ

 

живописи

 

и

архитектурѣ

 

храмовъ,

 

но

 

все

 

это

 

было

 

такъ

 

элементарно,

 

такъ

поверхностно,

 

да

 

и

 

сами

 

проподаватели

 

не

 

были

 

компетентны

въ

 

эгой

 

обласли*).

 

Теперь

 

Церковная

 

Археологія

 

становится

отдѣльнымъ,

 

самостоятельнымъпредметомъ,

 

и

 

мы

 

склонны

 

думать,

что

 

воспитанники

   

Семинаріи

 

съ

 

большимъ

  

вниманіемъ

 

отнѳ-

*)

 

Одно

 

изъ

 

счастливыхъ

 

нсключеній

 

представллетъ

 

наша

 

Тульская

Семинарія,

 

въ

 

которой

 

преподаватель

 

Литургшш —большой

 

зпатокъ

 

п

 

искреній,

любитель

 

древнихъ

 

иконъ,
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сутся

 

къ

 

новому

 

предмету,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

Учебнымъ

 

Коми-

тетом?,

 

изданъ

 

составленный

 

проф.

 

Н.

 

В.

 

Покровскимъ

 

пре-

красный

 

учебникъ,

 

снаблеенный

 

417

 

иллюстраціями.

 

Учебникъ

касается

 

не

 

только

 

религіознаго

 

искусства

 

на

 

востокѣ,

 

но

останавливаетъ

 

вниманіе

 

читателя

 

и

 

на

 

искусствѣ

 

западномъ,

давая

 

снимки

 

съ

 

лучшихъ

 

произведеній

 

различныхъ

 

художе-

ственыхъ

 

школъ.

 

Книга

 

эта

 

полезна

 

не

 

только

 

для

 

учащихся,

но

 

и

 

хорошо

 

было-бы,

 

если-бы

 

ее

 

пріобрѣли

 

и

 

наши

 

батюшки.

Изученіе

 

памятниковъ

 

церковнаго

 

искусства

 

помояеетъ

 

нашему

духовенству

 

сознательно

 

отнестись

 

къ

 

худолеественнымъ

 

памя-

тникамъ

 

старины,

 

да

 

и

 

новые

 

храмы

 

украшать

 

согласно

 

съ

церковнымъ

 

преданіемъ

 

и

 

научными

 

изслѣдованіями

 

въ

 

этой

области.

 

Теперь

 

есть

 

много

 

-храмовъ,

 

построенныхъ

 

въ

 

стилѣ

дрѳвнѳ-руссихъ

 

церквей

 

и

 

эти

 

храмы

 

производят

 

прекрасное

впѳчатлѣніе.

 

Особенно

 

много

 

такихъ

 

храмовъ

 

появилось

 

въ

Нетроградѣ,

 

гдѣ

 

у

 

русскаго

 

человѣка

 

явилась

 

уяее

 

тоска

по

 

родному

 

храму.

 

У

 

насъ

 

въ

 

Тулѣ,

 

къ

 

сожалѣпію,

 

можно

указать

 

только

 

на

 

одинъ

 

старообрядческій

 

храмъ

 

за

 

рѣкой.

Этотъ

 

храмъ

 

не

 

только

 

по

 

архптектурѣ,

 

но

 

и

 

по

 

внутреннему

украшенію,

 

достоинъ

 

большого

 

вниманія.

Приветствуя

 

введеніе

 

новаго

 

предмета

 

въ

 

Семинаріяхъ,

мы

 

надѣемся,

 

что

 

знакомство

 

съ

 

памятниками

 

старины,

 

зна-

комство

 

съ

 

художественными

 

идеалами

 

древней

 

Руси

 

измѣнитъ

отношѳніе

 

къ

 

художественным ъ

 

началамъ

 

древне-русскаго

искусства

 

п

 

не

 

ограничится

 

лишь

 

семинарскими

 

уроками.

Хотѣлось

 

бы

 

вѣрить,

 

что

 

и

 

все

 

наше

 

духовенство

 

не

 

безраз-

лично

 

отнесется

 

къ

 

такому

 

живому

 

дѣлу.

 

Пора

 

улее

 

порвать

съ

 

робкимъ

 

подраяеаніемъ

 

западу

 

далее

 

въ

 

такомъ

 

святомъ

дѣлѣ,

 

какъ

 

построеніе

 

храма

 

Болеія.ііослѣдствія

 

такого

 

труда

должны

 

быть

 

велики.

Во

 

первыхъ,

 

если

 

духовенство

 

будетъ

 

сознательно

 

отно-

ситься

 

къ

 

худолеественной

 

части

 

при

 

построеніи

 

храмовъ,

 

то

вскорѣ

 

появятся

 

прекрасные

 

русскіе

 

храмы,

 

украшенные

 

иконо-

стасами

 

съ

 

строгими

 

иконами,

 

расписанные

 

идейными,

 

содер-

жательными

 

картинами

 

изъ

 

жизни

 

Христа

 

и

 

святыхъ

 

угодни-

ковъ.

Видя

 

такіе

 

храмы

 

и

 

восхищаясь

 

пхъ

 

красотой,

 

и

 

жерт-

вователи

 

съ

 

'большей

 

радостью

 

будутъ

 

давать

 

средства

 

на

 

ихъ

украшеніе.

                                                        

'



I

—

 

158

 

—

Во

 

вторыхъ,

 

улее

 

существующее

 

памятники

 

церковной

старины,

 

подъ

 

часъ

 

драгоцѣшюй,

 

въ

 

лицѣ

 

духовенства

 

пай-

дутъ

 

преданных!,

 

хранителей

 

и

 

собирателен.

 

Сколько

 

погибло

именно

 

худолеественныхъ

 

иконъ

 

только

 

потому,

 

что

 

духовен-

ство

 

отнеслось

 

небрелено

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Пѣсколько

 

годовт.

назадъ

 

въ

 

Новгородѣ

 

одна

 

благочестивая

 

купчиха

 

полеертпо-

вала

 

деньги,

 

что-бы

 

закрасить

 

голубой

 

краской

 

прекраспыя

фрески

 

XIV

 

вѣка,

 

сильно

 

потемнѣвшія.

 

ВеселЬе

 

и

 

чище!

Въ

 

третихъ,

 

храмы,

 

украшаемые

 

старинными

 

иконами,

привлекутъ

 

къ

 

ссбѣ

 

и

 

старообрядцевъ,

 

среди

 

которых!,

 

очень

много

 

люден,

 

преданных!,

 

старымъ

 

пкопамъ,

 

попнмаюпщхъ

 

въ

нихъ

 

толкъ

 

и

 

съ

 

осуледеніемъ

 

относящихся

 

къ

 

тому,

 

что

 

мы

украшаемъ

 

свои

 

храмы

 

на

 

западный

 

мапсръ,

 

«яко

 

и

 

фрязи

поганые».

Дай,

  

Господи,

 

успѣха

 

доброму

 

начннаиію!

Зеромохахъ

 

Эахіилъ.

Епархіальная

 

хроника.

Въ

 

-шроіцеиое»

 

Воскресенье

 

Его

 

высокопреосвященство

Высокопреосвящ.

 

Владыка

 

Пароепііі

 

сонершнлъ

 

лптургію

 

въ

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

гдѣ

 

но

 

заамвонпой

 

молитвѣ,

 

сказалъ

народу

 

поученіе

 

на

 

евангельское

 

чтепіе

 

о

 

прощен іи

 

обндъ

друіъ

 

другу,

 

какъ

 

пеобходнмомъ

 

условіп

 

проклоненія

 

Болеьяго

милосерділ

 

и

 

прощеиія

 

нашнхъ

 

грѣховъ,

Вечерню

 

въ

 

этотъ

 

день

 

съ

 

устдповлеішъшъ

 

обрядомъ

взаимнаго

 

пспрошенія

 

прощенія

 

Высокопреосвящ.

 

Владыка

совершнлъ

 

въ

 

Кафедральномъ

 

соборѣ,

 

гдѣ

 

собралась

 

масса

горожанъ

 

и

 

почти

 

все

 

городское

 

духовенство.

 

Меопмопы

Высокопреосвящ.

 

Владыка

 

читалъ

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви

и

 

тамъ

 

же

 

въ

 

среду

 

и

 

пятницу

 

совершить

 

лптургін

 

прелсде-

освященныхъ

 

даровъ.

 

Въ

 

педѣлю

 

нравославія

 

Ею

 

Высоко-

преосвященство,

 

въ

 

сос.іулееніп

 

Преосвящ.

 

Викарія,

 

кафедраль-

наго

 

и

 

городского

 

духовенства

 

совершилъ

 

лптургію

 

съ

 

чиіюмъ

православія

 

въ

 

Кафедральном!,

 

соборѣ.

 

Этотъ

 

чпнъ,

 

совершае-

мый

 

лишь

 

въ

 

кафодральныхъ

 

соборахъ,

 

иривлекъ

 

такую

 

массу
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богомольцевъ,

 

что

 

соборъ

 

не

 

могъ

 

вмѣстить

 

всѣхъ

 

леелающпхъ

участвовать

 

въ

 

этомъ

 

торлеественномъ

 

богослул;еніи.

 

Не

 

было

пололептельно

 

нигдѣ

 

свободнаго

 

мѣста:

 

были

 

заняты

 

народомъ

клиросы

 

и

 

почти

 

вся

 

солея.

За

 

литургіей

 

псаломщикъ

 

Никольской

 

цсрквп-с.

 

Болотъ,

Бѣловскаго

 

у.,

 

окончившій

 

Тульскую

 

Духовн.

 

Семннарію,

выпуска

 

1913

 

года,

 

Владпміръ

 

Сытпнъ,

 

опрсдѣлеиный

 

па

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Щетшшна,

 

того

 

лее

 

уѣз.,

былъ

 

рукопололеенъ

 

во

 

діакона.

По

 

запрнчастномъ

 

стихѣ

 

проповѣдь

 

о

 

значеніп

 

«анафе-

матствованія

 

*

 

произнесъ

 

законоучитель

 

мужской

 

гимназіи

 

прот.

А.

 

Моиссевъ.

Поелѣ

 

заамвониой

 

молитвы

 

Владыка

 

и

 

весь

 

сопмъ

 

духо-

венства

 

вышелъ

 

на

 

средину

 

храма,

 

и

 

началось

 

слулееніе

 

молеб-

наго

 

пѣиія

 

съ

 

чиномъ

 

Православія.

 

По

 

прочтеніи

 

положен-

ных!,

 

апостола

 

и

 

евангелія

 

и

 

послѣ

 

сугубой

 

ектеніи

 

Владыка

прочиталъ

 

молитву:

 

«Бсевышній

 

Блалее,

 

Владыко

 

и

 

Содѣтелю

всея

 

твари»,

 

въ

 

которой

 

молить:

 

да

 

очиститъ

 

Господь

 

церковь

отъ

 

ересей

 

и

 

расколовъ

 

и

 

укрѣпитъ

 

всѣхъ

 

въ

 

правовѣріи.

По

 

окончанін

 

молитвы

 

протодіаконъ

 

становится

 

«на

 

уготован-

номъ

 

мі.стѣ»

 

и

 

ничннаетъ

 

пѣть

 

«кто

 

Бои.

 

велій,

 

яко

 

Богъ

нашъ>

 

трижды;

 

загЬмъ

 

чптаетъ

 

исповѣданіе

 

вѣры

 

и

 

послѣ

возглашабтъ:

 

«анафема»

 

отрнцаіощпмъ

 

бытіе

 

Болеіе

 

и

 

другіе

догматы

 

Церкви.

 

Весь

 

сонмъ

 

духовенства

 

трижды

 

и

 

съ

 

нотой

печали

 

поетъ

 

«анафема».

Вспоминается

 

заслуга

 

почнвшихъ

 

царей

 

и

 

царицъ,

 

и

 

нмъ

ноготь:

 

«вѣчную

 

память».

 

Заканчивается

 

чииъ

 

многолѣтісмъ

защитнику

 

и

 

покровителю

 

Церкви—Государю

 

Императору,

Св.

 

Синоду,

 

Архипастырямъ.

 

всему

 

причту

 

и

 

всѣмъ

 

православ-

нымъ

 

хрпстіанамъ.

 

Но

 

окопчанін

 

многолѣтій

 

Высокопреосвящ.

Владыка

 

громкпмъ

 

голосомъ

 

произнесъ:

 

«Слава

 

тебѣ

 

Богу,

благодателю

 

нашему,

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ>,

 

и

 

пѣвчіе

 

запѣли

 

ве-

ликую

 

пѣспьАмвросіяМодіоланскаго — «Тебе

 

Богахвалпмъ».Во

время

 

пѣнія

 

этого

 

величаваго

 

пѣснопѣнія

 

Владыки

 

и

 

всѣ

священнослужители

 

прикладывались

 

къ

 

пкоиамъ

 

Спасителя

 

и

Болеіей

 

Маторп —на

 

аналогіяхъ,

 

и*

 

закончилась

 

обычнымъ

 

от-

пустомъ

 

литургія.

Въ

 

Воскресенье

 

второй

 

педѣли

 

Ею

 

Высокопреосвящен-

ство

 

слулеплъ

 

литургію

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

гдѣ

 

руко-

нололеплъ

 

во

 

діакона

 

псаломщика

 

с.

 

Медвѣдокъ,

 

Алекслнскаги
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у.,

 

Александра

 

Бѣлсусова,

 

опредѣленнаго

 

на

 

діаконскоѳ

 

мѣсто

къ

 

церкви

 

того

 

же

 

села,

 

а

 

діакона — Владиміра

 

Сытина

 

руко-

положилъ

 

во

 

священника.

По

 

заамвонной

 

молитвѣ

 

Высокопреосвящ.

 

Владыка

 

про-

читалъ

 

наряду

 

«Дѣяніе

 

Св.

 

Синода

 

о

 

прославлепіп

 

Тобольскаго

Святителя

 

Іоанна

 

Максимовича».

Вечерню

 

съ

 

чтеніемъ

 

акафиста

 

«Страстямъ

 

Хрпстовымъ»

и

 

общенароднымъ

 

пѣиіемъ

 

Высокопреосвящ.

 

Владыка

 

служилъ

въ

 

Николо-Часовенскомъ

 

храмѣ.

Бесѣду

 

на

 

22-й

 

гл.

 

Еванг.

 

Матоея

 

провелъ

 

свящ.

 

Христо-

роледественской

 

церкви

 

Н.

 

Ураловъ.

Въ

 

субботу

 

второй

 

нодѣли

 

Владыка

 

совершилъ

 

заупокой-

ную

 

литургію

 

въ

 

своей

 

Крестовой

 

церкви,

 

гдѣ

 

рукопололеилъ

во

 

священника

 

діакона

 

Тульскаго

 

Женскаго

 

монастыря

 

Д.

Болеенова,

 

опредѣленнаго

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

къ

церкви

 

Маріинскаго

 

пріюта

 

во

 

священника.

Всенощную

 

съ

 

выносомъ

 

креста

 

и

 

литургію

 

въ

 

нодѣлю

крестопоклонную

 

Пладыка

 

совершилъ

 

въ

 

Кафедральномъ

 

со-

борѣ.

 

Выносъ

 

Животворящаго

 

Креста

 

Господня,

 

совершаемый

лишь

 

триледы

 

въ

 

годъ,

 

всегда

 

привлекаетъ

 

великое

 

мнолеество

народа,

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

соборъ

 

оказался

 

тѣсиымъ,

 

чтобы

дать

 

возмоленость

 

помолиться,

 

всі.мълеолающнмъ.

Во

 

время

 

чтенія

 

каоизмъ,

 

Высокопреосвящ.

 

Владыка

облачился

 

въ

 

неполныя

 

Архіерейскія

 

оделеды

 

-

 

мантію,

 

омо-

форъ,

 

митру,

 

поручи,

 

и

 

на

 

«Хвалите

 

Имя

 

Господне»

 

совер-

шилъ

 

кажденіе.

 

По

 

прочтеніи

 

евангелія

 

Владыка

 

розоблачнлся

И

 

послѣ

 

9-й

 

пѣснп

 

канона

 

облачился

 

уже

 

во

 

всѣ

 

Apxiepefi-

скія

 

одежды

 

и

 

на

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу»,

 

совершивши

триледы

 

кажденіе

 

вокругъ

 

престола —медленно,

 

на

 

пѣніе—

«Святый

 

Более»

 

возлолеилъ

 

крестъ:

 

украшенный

 

цвѣтами,

 

на

свою

 

главу

 

и

 

вынесъ

 

его

 

на

 

средину

 

храма

 

для

 

поклоненія

и

 

лобзанія

 

народу,

 

который

 

Владыка

 

помазывалъ

 

елеемъ

 

,изъ

горящей

 

лампадки.

 

Тѣмъ

 

временемъ

 

пѣвчіе

 

пропѣли

 

трога-

тельную

 

по^

 

содерлеанію-

 

и

 

умилительную

 

по

 

музыкальному

пололеенію

 

стихиру:

 

«Днесь»

 

Владыка

 

твари

 

и

 

Господь

 

Славьі

на

 

Крестѣ

 

пригволедается».

За

 

литургіой

 

діаконъ

 

с.

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

у.,

 

Н.

Рождественский,

 

определенный

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

на
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священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кутукова,

 

того

 

Же

 

уѢз.>

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника.

Очередную

 

проповѣдь

 

произнесъ

 

священникъ

 

Спасо-Клад-

бищѳнской

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

Н.

 

Сахаровъ.

Эта

 

литургія

 

закончилась

 

теплымъ

 

словомъ

 

Владыки.

Передъ

 

обычнымъ

 

служеніѳмъ

 

молебна

 

о

 

дарованіи

 

по-

бѣды

 

русскому

 

и

 

союзному

 

воинству

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ство

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

такимъ

 

приблизительно

 

словомъ:

«На

 

іромадномъ

 

пространстве —отъ

 

береговъ

 

Балтійекаго

 

моря

до

 

границъ

 

Румыніи

 

—

 

льется

 

теперь

 

кровь

 

нашихъ

 

защитниковъ,

второй

 

улее

 

годъ

 

стойко

 

защищающихь

 

своей

 

грудью

 

насъ

отъ

 

натиска

 

упорнаго

 

и

 

грознаго

 

врага.

 

Мы,

 

живущіе

 

мирною,

покойною

 

леизнью,

 

ни

 

одной

 

минуты

 

не

 

доллены

 

забывать

 

о

нашѳмъ

 

доблестномъ

 

войске

 

и

 

всячески

 

должны

 

стараться

облегчить

 

ему

 

тяжкую

 

походную

 

жизнь.

 

Чѣмъ

 

же

 

мы

 

можемъ

это

 

сдѣлать?

 

А"-

 

прежде

 

всего

 

нашей

 

усердной

 

молитвой

 

предъ

Богомъ,

 

усугубленною

 

во

 

дни

 

великаго

 

поста

 

и

 

подкреплен-

ною

 

нашею

 

жизнью,

 

нашимъ

 

воздержаніемъ

 

отъ

 

всякихъ

излишествъ.

 

Св.

 

Церковь,

 

установившая

 

этотъ

 

постъ

 

для

 

спа-

сенія

 

душъ

 

нашихъ,

 

призываетъ

 

насъ

 

къ

 

воздѳржанію

 

отъ

скоромной

 

пищи,

 

отъ

 

веселаго

 

беззаботнаю

 

времяпренроволе-

денія.

 

Этотъ

 

матерпнскій

 

зовъ

 

церкви

 

слышанъ

 

былъ

 

и

 

свято

чтился

 

встарину.

 

Не

 

то

 

теперь.

 

Въ

 

нынешнее

 

время

 

редкость

встретить

 

семью,

 

воздержавшуюся

 

въ

 

эти

 

7

 

недель

 

отъ

 

упо-

требленія

 

мяса;

 

въ

 

наше

 

время

 

театры,

 

кинематографы

 

пере-

полнены

 

народомъ,

 

а

 

улицы

 

запружены

 

праздно

 

шатающимися;

а

 

между

 

тьмъ

 

ныне

 

переживаемыя

 

нами

 

грозныя

 

событія,

казалось,

 

должны

 

были-бы

 

вернуть

 

насъ

 

на

 

прежнюю

 

дорогу,

призвать

 

насъ

 

къ

 

усиленной

 

молитве

 

и

 

воздѳржанію

 

отъ

 

мяс-

ной

 

пищи

 

и

 

не

 

для

 

одного

 

только

 

исправленія

 

нашей

 

жизни,

но

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

псЬ

 

разумно

 

сбѳрелсенные

 

мясные

 

про-

дукты

 

пошли

 

нашей

 

родной

 

арміи,

 

несущей

 

тяжелые

 

труды

и

 

обязанной

 

пополнять

 

свои

 

силы,

 

дабы

 

противостоять

 

жесто-

кому

 

врагу.

Своей

 

молитвой,

 

своимъ

 

воздержаніемъ

 

мы

 

очень

 

помо-

жемъ

 

арміи,

 

за

 

насъ

 

проливающей

 

свою

 

кровь».

Началось

 

служеніе

 

молебна,

 

закончившееся

 

многолегіѳмъ

Христолюбивому

 

воинству.

 

.



Вечерню

 

Высокопреосвящ.

 

Владыка

 

служилъ

 

въ

 

Нйколо-

ЧасовенскОмъ

 

храме,

 

где

 

беседу

 

на

 

23

 

гл.

 

Евапг.

 

Матѳея

провелъ

 

препод.

 

Сѳминаріи

 

свящ.

 

П.

 

Невскій

Ключарь

 

Кафедр.

 

Собора,

 

Свящ.

 

if.

 

^Тлябдихъ.

ГТІ^ОТОІЕ^Е-Й:

Александръ

 

Никаноровичъ

 

Ивановъ.

(Сконч.

 

5

 

марта).

7-го

 

марта

 

текущаго

 

1916

 

года,

 

подъ

 

свежимъ

 

мотяль-

ньшъ

 

холмомъ

 

на

 

Всехсвятскомъ

 

кладбище,

 

скрыты

 

бренные

останки

 

одного

 

изъ

 

видпейгаихъ

 

членовъ

 

духовенства

 

Туль-

ской

 

енархіи —бывшаго

 

соборнаго

 

протоіерея

 

А.

 

Н.

 

Иванова.

Въ

 

лицЬ

 

почившаго

 

сошла

 

въ

 

могилу

 

такая

 

крупная

 

и

 

яркая

величина

 

Тульскаго

 

духовпаго

 

міра,

 

которую

 

трудно

 

оцѣпить

въ

 

короткой

 

пекрологической

 

заметке.

 

Да

 

простить

 

мнѣ

 

по-

чившій,

 

если

 

только

 

въ

 

короткпхъ

 

и

 

бледныхъ

 

штрихахъ

 

по-

пытаюсь

 

оживить

 

некоторый

 

воспомипанія

 

о

 

его

 

личности

 

в

коснусь

 

только

 

некоторыхъ

 

сторонъ

 

его

 

деятельности.

Curriculum

 

vitae

 

почившаго

 

протоіерея

 

по

 

его

 

формуляр-

пому

 

списку

 

такойо.

Сынъ

 

священника

 

г.

 

Тулы,

 

Александръ

 

Никаноровичъ

родился

 

въ

 

1822

 

г.,

 

низшее

 

и

 

среднее

 

образование

 

получилъ

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

города

 

Тулы,

 

высшее

 

въ

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

откуда

 

вышелъ

 

въ

 

1848

 

г.

со

 

степенью

 

магистра

 

богословія.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

назначен!.

былъ

 

на

 

службу

 

въ

 

свою

 

родную

 

Семипарію,

 

гдѣ

 

и

 

прослу-

жилъ

 

въ

 

теченіе

 

20-ти

 

летъ.

 

Здесь

 

онъ

 

последовательно

 

пре-

подавалъ

 

разпыя

 

науки:

 

гралсдапскую

 

исторію,

 

педагогику,

ыиссіонерскіе

 

предметы,

   

еврейскій

   

языкъ.

 

Съ

 

1851

 

года

 

съ
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должностію

 

преподавателя

 

у

 

него

 

соединяется

 

должность

 

нри-

ходскаго

 

священника

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Тулы.

 

Въ

то

 

же

 

время

 

онъ

 

состоитъ

 

распорядителемъ

 

работъ

 

Комитета

по

 

составденію

 

Историко-Статистическаго

 

описанія

 

Тульской

епархіи

 

и

 

членоиъ

 

Духовной

 

Консисторіи.

 

Въ

 

1868

 

году

Александръ

 

Никаноровичъ

 

оставилъ

 

службу

 

въ

 

семинаріи

 

и

пѳрешелъ

 

на

 

должность

 

законоучителя

 

Тульскихъ

 

мужской

 

и

женской

 

гимназій,

 

каковую

 

проходилъ

 

въ

 

теченіе

 

26

 

летъ

до

 

1894

 

г.

 

Съ

 

1S78

 

г.

 

назначенъ

 

каѳедрачьнымъ

 

протоіере-

емъ.

 

Съ

 

службою

 

законоучителя

 

гимпазій

 

и

 

каѳедралыіаго

протоіерея

 

онъ

 

совмещалъ

 

должности

 

редактора

 

Тульскихъ

Епарх.

 

Ведомостей.,

 

члена

 

Губерпскаго

 

Училищнаго

 

Совета,

а

 

потомъ

 

и

 

председателя

 

Епарх.

 

Училищнаго

 

Совета,

 

пред-

седателя

 

Совета

 

епархіальнаго

 

жѳнскаго

 

училища

 

и

 

Совета

братства

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

По

 

оставлепій

 

законоучитель-

ства

 

въ

 

гимназіяхъ

 

онъ

 

определенъ

 

былъ

 

вторично

 

членомъ

Духовной

 

Консисторіи.

 

Къ

 

этому

 

нужно

 

еще

 

добавить,

 

что

онъ

 

состоялъ

 

членомъ

 

Тульскаго

 

губерпскаго

 

Статистическаго

Комитета

 

и

 

Тульскаго

 

Историко-Археологическаго

 

Товарище-

ства.

 

Многія

 

изъ

 

этихъ

 

должностей

 

А.

 

Н.

 

несъ

 

долгіе

 

годы,

а

 

отъ

 

ігЬкоторыхъ

 

освободился

 

только

 

незадолго

 

до

 

своей

смерти.

Такое

 

вниманіе

 

начальства,

 

возлагающаго

 

на

 

одно

 

и

 

то

же

 

лицо

 

рядъ

 

ответственныхъ

 

должностей,

 

не

 

всегда

 

сопро-

вождается

 

желаемыми

 

результатами.

 

Въ

 

силу

 

простой

 

пере-

груженности

 

занятій

 

часто

 

отличаемое

 

яачальствомъ

 

лицо,

при

 

всѳмъ

 

желаніи

 

и

 

усердіи,

 

не

 

можетъ

 

внести

 

въ

 

свое

 

дело

того,

 

чего

 

отъ

 

него -ожидалось

 

и

 

чего

 

оно

 

само

 

хотело.

 

По-

койный

 

протоіерей

 

въ

 

данномъ

 

случае

 

составлялъ

 

счастливое

псключеніе.

 

Это

 

быль

 

чѳловѣкъ

 

дЬла

 

и

 

исключительно

 

дела:

внѣ

 

дела

 

и

 

бѳзъ

 

дела

 

его

 

можно

 

было

 

представить

 

только

во

 

время

 

короткаго

 

дневного

 

отдыха

 

и

 

ночного

 

сна.

 

Ко

 

вся-

кому

 

дѣлу

 

онъ

 

относился

 

съ

 

глубокимъ

 

вниманіемъ,

 

влагалъ

въ

 

него

 

всю

 

евою

 

душу.

 

Оттого

 

во

 

всехъ

 

занятіяхъ,

 

который

поручались

 

ему,

 

онъ

 

оставилъ

 

глубокіе

 

следы.

Какъ

 

преподаватель

 

семииаріи,

 

онъ

 

проявилъ

 

особенную

заботливость

 

о

 

лучшей

 

постановке

 

преподаваемихъ

 

имъ

 

пред-

метовъ.

 

Поставить

 

дело

 

прѳподаванія

 

хорошо

 

въ

 

то

 

отдален-

ное

 

отъ

 

насъ

 

время

 

было

 

не

 

легко:

 

не

 

было

 

тогда

 

хорошихъ

учебннвовъ,

 

еще

 

меньше

 

было

 

пособій.

 

Преподавателямъ

 

при-
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ходилось

 

создавать

 

свои

 

курсы:

 

А.

 

Н.

 

внесъ

 

въ

 

свое

 

дело

всю

 

свою

 

молодую

 

эпергію

 

и

 

поставилъ

 

преподаваемые

 

имъ

предметы

 

на

 

должную

 

высоту.

 

Деятельность

 

его,

 

каіеъ

 

неза-

уряднаго

 

преподавателя,

 

высоко

 

оценена

 

была

 

въ

 

свое

 

время.

По

 

представленію

 

ревизора

 

отъ

 

Московской

 

Духовной

 

Акаде-

міи

 

А — ру

 

Никапоровичу

 

за

 

отлично-усердную

 

и

 

полезную

службу

 

въ

 

семинаріи

 

дана

 

денеленая

 

награда

 

въ

 

размере

286

 

руб.,

 

что

 

равнялось

 

тогдашнему

 

годовому

 

окладу

 

леало-

ванья

 

преподавателя

 

семинаріи.

 

А

 

тогдашній

 

Тульскій

 

архи-

пастырь

 

Никапдръ

 

выразилъ

 

ему

 

за

 

то

 

лее

 

свою

 

искреннюю'

благодарность.

Съ

 

1868

 

года

 

педагогическая

 

деятельность

 

Александра

Никаноровича

 

переносится

 

въ

 

гпмназію:

 

онъ

 

делается

 

закопо-

учителемъ

 

гимназіи.

 

Атмосфера

 

для

 

деятельности

 

законоучи-

теля

 

въ

 

тогдашнихъ

 

гпмназіяхъ

 

была

 

крайне

 

пеблагопріятпа.

Законъ

 

Божій,

 

нужно

 

сказать

 

съ

 

сожаліпііемъ,

 

никогда

 

въ

гимиазіяхъ

 

не

 

стоялъ

 

высоко.

 

Только

 

въ

 

посчеднее

 

время

 

на

улучшепіе

 

его

 

преподавапія

 

обращено

 

вниманіе.

 

А

 

было

 

время,

когда

 

онъ

 

считался

 

предметомъ

 

второстененнымъ,

 

не

 

валепымъ.

Ошибка

 

гимназиста

 

въ

 

какой

 

нибудь

 

форме

 

греческаго

 

или

латинскаго

 

языка

 

взвешивалась

 

строже,

 

чемъ

 

незнаніе

 

самыхъ

элементарны

 

хъ

 

положеній

 

хрпстіанскаго

 

вероученія.

 

А

 

въ

шестидесятыхъ

 

годахъ,

 

коіда

 

началась

 

въ

 

гимназіяхъ

 

слулеба

почившаго,

 

создались

 

новыя

 

нсблагопріятпыя

 

условія

 

для

 

за-

коноучительства

 

Заиесениыя

 

съ

 

Запада

 

къ

 

памъ

 

матеріалисти-

чесісія

 

идеи

 

сильно

 

распространились

 

вь

 

пашей

 

свЬтской

интеллигенции.

 

Изъ

 

семьи

 

они

 

проникли

 

въ

 

школу;

 

литера-

тура

 

въ

 

статьяхъ

 

въ

 

роде

 

Писарева

 

дала

 

пдеямъ

 

тогдашнихъ

корифеевь

 

матеріаіизма —Фохта,

 

Бюхнѳра.

 

Малешота

 

—попу-

лярное

 

изложеніе.

 

А

 

тутъ

 

появилось

 

творепіе

 

Дарвина

 

«Про-

исхожі,еніе

 

видовъ».

 

Учащаяся

 

молодежь

 

зачитывалась

 

всѣмъ

этимъ

 

и

 

бредила

 

матері.ишзмомъ.

 

Въ

 

среді;

 

самой

 

гимназиче-

ской

 

корпораціи

 

находились

 

лица,

 

которыя

 

поощряли

 

эти

вііянія:

 

на

 

своихъ

 

урокахъ

 

они

 

намеренно

 

или

 

подчеркивали

яко

 

бы

 

разногласія

 

между

 

религіей

 

и

 

наукой

 

или

 

тепдепціозно

внушали

 

ученикамь

 

обратиться

 

къ

 

законоучителю

 

съ

 

гЬмъ

или

 

другимъ

 

казуистическимъ

 

вопросомъ.

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

и

 

въ

 

такой

 

атмосфере

 

отъ

 

зако-

ноучителя

 

требовалось

 

слишкомъ

 

много,

 

чтобы

 

крепко

 

зани-

мать

   

свою

 

позицію

   

и

   

создать

   

себе

   

моральный

 

авторитетъ.
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Алексапдръ

 

Нпканоровичъ

 

достигъ

 

этого.

 

Не

 

только

 

среди

своихъ

 

учснвковъ

 

от.

 

пользовался

 

любовью,

 

но

 

и

 

вся

 

гимна-

зическая

 

корпорація

 

относилась

 

къ

 

нему

 

съ

 

высокимъ

 

ува-

женіемъ.

 

Къ

 

его

 

голосу

 

прислушивались,

 

его

 

мнѣніемъ

 

инте-

ресовались,

 

и

 

на

 

педагогическихъ

 

совѣтахъ

 

оно

 

имѣло

 

иногда

рѣшающее

 

значеніс.

Какъ

 

редакторъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

А.

 

Н.

 

сто-

ялъ

 

также

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

дѣла.

 

Слѣдуя

 

въ

 

общемъ

 

утвер-

жденной

 

для

 

этого

 

издапія

 

программѣ

 

Св.

 

Смподомъ,

 

онъ

чутко

 

отзывался

 

и

 

на

 

вопросы

 

не

 

только

 

мѣстной

 

епархіаль-

пой

 

жизни,

 

по

 

и

 

общей

 

церковной.

 

Появились,

 

напр.,

 

ІТаш-

ковцы

 

и

 

однимъ

 

изъ

 

способогл.

 

своей

 

пропаганды

 

избрали

распространеніе

 

новаго

 

завѣта

 

съ

 

тендсиціозно

 

подчеркнутыми

цвѣтнымъ

 

кіірандапюмъ

 

мѣстами

 

въ

 

пользу

 

своего

 

учепія.

 

А.

 

Н.

проситъ

 

одного

 

изъ

 

сотрудниковъ

 

высказаться

 

на

 

счетъ

 

этого

хитроумнаго

 

способа

 

пропаганды.

 

Общество

 

поощрепія

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

чтенія

 

взяло

 

пашг.овство

 

подъ

 

свое

 

по-

кровительство

 

и

 

брошюрами

 

въ

 

духѣ

 

его

 

ученія

 

наводнило

всю

 

Россію.

 

А.

 

Н.

 

опять

 

озабоченъ

 

отмѣтить

 

это

 

явленіе.

Появилась

 

книга,

 

надѣлавшая

 

много

 

шума:

 

<Бѣлое

 

духовен-

ство

 

и

 

его

 

интересы».

 

А.

 

И.

 

снова

 

предлагаетъ

 

одному

 

изъ

сотрудниковъ

 

заняться

 

разборомъ

 

этой

 

книги.

 

Въ

 

результатѣ

такой

 

заботливости

 

редактора

 

о

 

своемъ

 

изданіи

 

было

 

появле-

ніс

 

па

 

страиицахъ

 

его

 

изданія

 

такихъ

 

солидпыхъ

 

статей,

 

ко-

торыя

 

могли

 

бы

 

найти

 

себѣ

 

мѣсто

 

въ

 

большихъ

 

духовныхъ

журпалахъ.

 

А

 

были

 

случаи,

 

что

 

статьи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей

 

обращали

 

на

 

себя

 

вкиманіе

 

тогдашняго

 

синодальпаго

органа —Церковнаго

 

Вѣстника.

 

Закрытіе,

 

напримѣръ,

 

Обще-

ства

 

поощренія

 

религіозно-нравственнаго

 

чтепія —разсадника

пашковщины— стояло

 

въ

 

прямой

 

связи

 

съ

 

разборомъ

 

брошюръ

этого

 

Общества

 

на

 

страницахъ

 

епарх.

 

вѣдомостей.

 

Хозяй-

ственная

 

часть

 

редакціи

 

поставлена

 

была

 

для

 

провинціальнаго

органа

 

также

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

удовлетворительно.

 

При

 

платѣ

 

со-

трудпикамъ

 

отъ

 

14 — 20,

 

даже

 

21

 

руб.,

 

за

 

листь,

 

редакція

ежегодно

 

давала

 

субсидію

 

женскому

 

епархіальн.

 

училищу

 

съ

1871

 

года

 

по

 

700

 

р.,

 

а

 

съ

 

1875

 

по

 

725

 

руб.

 

Редактируя

Епарх.

 

Вѣдомости

 

А.

 

Н.

 

былъ

 

и

 

усерднымъ

 

ихъ

 

сотрудни-

комъ.

 

На

 

ихъ

 

страницахъ

 

помѣщепа

 

имъ

 

масса

 

статей

 

по

самымъ

 

разнообразнымъ

 

вопросамъ

 

церковной

 

жизни.
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Оставилъ

 

глубокіе

 

слѣды

 

почившій

 

о.

 

Протѳіерей

 

и

 

въ

жизни

 

Тульскаго

 

епархіальпаго

 

училища,

 

какъ

 

предсѣдатѳль

его

 

педагогическаго

 

Совета.

 

Къ

 

своей

 

обязанности

 

предсѣда-

теля

 

онъ

 

относился

 

не

 

формально-бюрократически,

 

а

 

всесто-

ронне,

 

глубоко

 

и

 

сердечно

 

входилъ

 

во

 

всѣ

 

детали

 

училищной

жизни.

 

Училище

 

было

 

его

 

дѣтищѳмъ.

 

Онъ

 

былъ

 

не

 

отцомъ

предсѣдателемъ

 

совѣта

 

училища,

 

а

 

отцомъ

 

училища.

 

Напеда-

горичеекпхъ

 

совѣтахъ,

 

при

 

обсуждѳніи

 

иногда

 

острыхъ

 

вопро-

совъ,

 

онъ

 

умѣло

 

направлялъ

 

расходившіяся

 

мнѣпія

 

членовъ

Совѣта

 

въ

 

такое

 

спокойное

 

русло,

 

гдѣ

 

они

 

сливались

 

въ

 

одно

общее

 

целесообразное

 

рѣшѳніе

 

даннаго

 

вопроса.

 

Высоко

 

цѣ^

нала

 

своего

 

председателя

 

служащая

 

въ

 

училище

 

корпорация,

любили

 

его

 

и

 

дѣти,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

всегда

былъ

 

ласковъ

 

и

 

привѣтливъ.

Не

 

могу

 

не

 

воспроизвести

 

одной

 

картины

 

съ

 

натуры,

ярко

 

характеризующей

 

отношенія

 

почившаго

 

о.

 

Протоіерея

къ

 

дѣтской

 

семьѣ

 

училища.

 

Въ

 

училищѣ

 

праздникъ,

 

въ

 

родѣ

акта.

 

Торжественное

 

архіѳрейское

 

служеніе,

 

съ

 

участіемъ

 

и

о.

 

предсѣдателя.

 

После

 

служенія

 

актъ,

 

паслѣ

 

акта

 

празднич-

ная

 

трапеза.

 

Время

 

идетъ

 

долго;

 

всѣ

 

утомились.

 

Гости

 

начи-

наюсь

 

расходиться.

 

Собирается

 

уходить

 

и

 

Александръ

 

Никано-

ровичъ.

 

Но

 

вдругъ

 

цѣлая

 

волна

 

дѣтей

 

окружаетъ

 

его.

 

<Ба-

тюшка,

 

останьтесь,

 

побудьте

 

съ

 

нами>.

 

И

 

онъ

 

съ

 

улыбкой

 

на

лицѣ

 

садится

 

въ

 

кресло,

 

и

 

начинается

 

у

 

него

 

оживленная

 

бе-

седа

 

съ

 

дѣтьми.

 

Мужъ

 

маститаго

 

уже

 

возраста,

 

соборный

протоіерей,

 

магистръ

 

богословія

 

спускается

 

до

 

уровня

 

дѣтской

души,

 

высл/шиваетъ

 

наивные

 

дѣтскіе

 

вопросы.

 

Дѣти,

 

касаются

его

 

зиаковъ

 

отличія,

 

спрашиваютъ,

 

что

 

это

 

за

 

крестики,

 

и

онъ

 

отвѣчаетъ

 

имъ.

 

Жаль,

 

что

 

такого

 

рода

 

картинки

 

не

 

были

зарисованы

 

въ

 

свое

 

время.

Много

 

сдѣлалъ

 

полѳзнаго

 

покойный

 

и

 

для

 

школънаго

дѣла

 

Тульской

 

епархіи.

 

Для

 

насъ

 

неизвѣстна

 

его

 

деятельность,

какъ

 

члена

 

губернскаго

 

училищнаго

 

Совета,

 

по

 

хорошо

 

па-

мятна

 

его

 

деятельность

 

въ

 

училищномъ

 

епархіалыюмъ

 

Совете.

Сь

 

изданіемъ

 

въ

 

1884

 

г.

 

положенія

 

о

 

ц.-приходскихъ.

 

шщ>-

лахъ,

 

учрежденъ

 

былъ

 

Тульскій

 

епарх.

 

училищный

 

СовіЬтъ.

Въ

 

составь

 

его

 

членовъ

 

вошелъ

 

и

 

почившій.

 

Начальная

 

стра-

ница

 

воастановленія

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

представляла

 

тя-

желое

 

время.

 

Епархіальный

 

училищный

 

Совѣтъ

 

и

 

земскія

учрежденія,

 

ведавщія

 

тогда

 

школы

   

представляли

 

два

  

не

 

со-
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всемъ

 

дружественныхъ

 

лагеря.

 

Изъ

 

другого

 

лагеря

 

зорко

 

сле-

дили

 

за

 

первыми

 

шагами

 

епарх.

 

Совета.

 

Тамъ

 

опасались,

 

что

Советь

 

широкими

 

руками

 

будетъ

 

захватывать

 

чужія

 

школы,

обращать

 

ихъ

 

въ

 

свое

 

ведомство

 

и

 

на

 

чужомъ

 

фундаменте

будетъ

 

созидать

 

свою

 

репутацію.

 

И

 

действительно,

 

молодые

тогда

 

члены

 

Совета — пишущій

 

эти

 

строки

 

и

 

теперешаій

 

рек-

торъ

 

Орловской

 

Семинаріи

 

Прот.

 

Вл.

 

Антоновичъ

 

Сахаровъ—

не

 

прочь

 

были

 

поставить

 

вопросъ

 

острымъ

 

угломъ

 

по

 

огно-

шенію

 

къ

 

некоторымъ

 

школамъ

 

и

 

имели

 

законное

 

осноааніе

перевести

 

ихъ

 

въ

 

веденіе

 

Совета.

 

Но

 

А.

 

Н.

 

вмѣсте

съ

 

тогдашпимъ

 

председателемъ

 

Совета,

 

покойнымъ

 

ректоромъ

семинаріи

 

А.

 

Ив.

 

Романовымъ,

 

решительно

 

были

 

противъ

этого.

 

сСовътъ

 

нашъ,

 

говорили

 

они,

 

въ

 

денежныхъ

 

средствахъ

опирается

 

на

 

абсолютный

 

нуль*),

 

поддерживать

 

намъ

 

шкѳлъ

нечеиъ,

 

а

 

потому

 

переводить

 

въ

 

свое

 

ведомство

 

организован-

ныя

 

школы

 

изъ

 

другого

 

ведомства,

 

значить

 

не

 

созидать

 

школь-

ное

 

дЬло,

 

а

 

разрушать

 

его.

 

Достаточно,

 

если

 

Советь

 

поддер-

жить

 

те

 

школы,

 

которыя

 

переданы

 

ему

 

дирекціей,

 

и

 

по

 

мере

возможности

 

будетъ

 

открывать .

 

новыя.

 

Пусть

 

итоги

 

нашихъ

отчетовъ

 

не

 

будутъ

 

блистать

 

крупными

 

цифрами,

 

но

 

пусть

 

то

немногое,

 

что

 

можетъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

показать

 

Советь,

будетъ

 

поставлено

 

твердо

 

и

 

прочно.

 

И

 

Советь

 

оперся

 

на

24— 26

 

школь,

 

переданныхъ

 

ему

 

дирекціей,

 

и

 

самостоятельно

началъ

 

развивать

 

свое

 

дело.

Мысль

 

эта

 

внушена

 

была

 

и

 

Высокопр.

 

Никапдру

 

и

 

съ

его

 

стороны

 

встретила

 

полное

 

одобрепіе.

 

Благодаря

 

этому,

скоро

 

установилось

 

доверіе

 

къ

 

Совету

 

со

 

стороны

 

светски

 

хь

учреждепій,

 

вЬдавшихъ

 

школьное

 

дело.

 

Выработался

 

на

 

этой

почве

 

между

 

Советомъ

 

и

 

этими

 

учрежденіями

 

благородный

 

и

спокойпый

 

modus

 

vivendi,

 

устранены

 

обостренныя

 

contra

 

u

 

qui

pro

 

quo,

 

которыя

 

возникали

 

по

 

этому

 

вопросу

 

въ

 

другихъ

 

епар-

хіяхъ

 

и

 

восходили

 

даже

 

на

 

разсмотреніе

 

высшихъ

 

властей.

Эту

 

услугу

 

школьному

 

делу

 

Тульской

 

епархіи

 

нужно

 

полно-

стію

 

поставить

 

вь

 

счеть

 

тогдашнеиу

 

председателю

 

Совета

А.

 

И.

 

Романову

 

и

 

почавшему

 

Протоіерею

 

Алекс.

 

Никанор.

Иванову.

*)

 

Нѣскодько

 

*Ьтъ

 

Совѣть

 

не

 

получалъ

  

въ

  

свое

  

распоряженіе

 

ника-

кііхъ

 

срвдствъ.
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Все,

 

чего

 

мы

 

коснулись,

 

составляло

 

открытую

 

сторону

деятельности

 

покойнаго.

 

Но

 

была

 

и

 

закрытая

 

сторона

 

его

деятельности,

 

известная

 

далеко

 

не

 

всѣмъ.

 

Покойный

 

Протоіе-

рей

 

имелъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

Тульское

 

епархіалыюе

 

управ-

леніе

 

вообще.

 

Вместе

 

съ

 

ректоромъ

 

Семшіаріи,

 

Протоіереемъ

А.

 

И.

 

Романовымъ,

 

онъ

 

былъ

 

ближайшимъ

 

сонѣтникомъ

Высокопр.

 

Никандра.

 

Оба

 

эти

 

лица

 

при

 

Архіепискоив

 

со-

ставляли

 

своего

 

рода

 

маленькую

 

пресвитерскую

 

коллегію,

 

и

роли

 

ихъ

 

были

 

распределены.

 

Ректоръ

 

Семинаріп

 

былъ

 

со-

ветникомъ

 

по

 

дЬламъ

 

учебнымъ,

 

Ал.

 

Никапоровичъ

 

по

 

дЬ-

ламъ

 

епархіальноп

 

жизни.

 

Высокопреосв.

 

Никандръ

 

высоко

ценилъ

 

своихъ

 

советнпковъ.

 

Оберъ

 

-

 

Прокурору

 

К.

 

П.

 

Побе-

доносцев

 

у,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

его

 

пріѣздовъ

 

въТулу,

 

онъ

 

даль

 

имъ

оценку

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

«это

 

мои

 

крылья,

 

на

 

которыхъ

 

я

летаю>.

 

Открытіе

 

всехъ

 

крупныхъ

 

учреждепій

 

епархіальной

жизни— свечного

 

завода,

 

епарх.

 

братства,

 

t

 

ьнижнаго

 

епарх.

склада — не

 

обошлось

 

безъ

 

идей

 

наго

 

участія

 

этихъ

 

лицъ.

 

И

не

 

вина

 

ихъ,

 

еслп

 

некоторый

 

изъ

 

этихъ

 

учрежденій

 

впослед-

ствіи

 

вступили

 

на

 

скорбный

 

путь.

Мы

 

не

 

коснулись

 

еще

 

деятельности

 

покойнаго,

 

какъ

члена

 

Копсисторіи,

 

какъ

 

председателя

 

братства

 

Іоанна

 

Пред-

течи,

 

какъ

 

юродского

 

деятеля

 

пъ

 

качестве

 

члена

 

городской

думы,

 

но

 

достаточно

 

н

 

сказапнаго,

 

чтобы

 

впдеть,

 

что

 

это

былъ

 

человекъ

 

необычайной

 

энерііп,

 

дела

 

и

 

труда.

Если

 

мы

 

въ

 

заключекіе

 

коснемся

 

личнкхъ

 

качествъ

 

по-

чившаго,

 

то

 

найдемъ

 

повое

 

основапіе

 

сказать,

 

какую

 

крупную

фигуру

 

представлялъ

 

Алексапдръ

 

Никапоровичъ.

 

Личными

даровапіями

 

Алексапдръ

 

Никапоровичъ

 

былъ

 

не

 

обпженъ

 

при-

родою.

 

Это

 

былъ

 

человекъ,

 

безусловно,

 

умный.

 

Умъ

 

его

 

не

былъ

 

такымъ

 

быстрымъ,

 

который

 

разомъ

 

схватываетъ

 

мысль

во

 

всей

 

ея

 

обстановке

 

и

 

со

 

всеми

 

ея

 

выводами.

 

Умъ

 

его

былъ

 

вдумчивый,

 

осторолѵный,

 

семь

 

разъ

 

отмеривающей

 

а

одинъ

 

разъ

 

отрезающій.

 

Но

 

зато,

 

что

 

проходило

 

чрезъ

 

ап-

парата

 

этого

 

ума,

 

выходило

 

твердымъ,

 

всесторонне

 

продуман-

ными

 

За

 

тЬмъ— это

 

былъ

 

человекъ.

 

добраго

 

сердца.

 

Въ

 

его

отношеніяхъ

 

къ

 

другимъ

 

никогда

 

у

 

него

 

нельзя

 

было

 

подме-

нить

 

даже

 

тЬни

 

высокомерія.

 

Наконецъ,

 

онъ

 

отличался

 

ред-

кою

 

уравновешен постію

 

своихъ

 

духовныхъ

 

силъ.

 

То,

 

что

 

на-

,

 

зываютъ

 

потерею

 

психическаго

 

равновесія,

 

для

 

покойнаго

 

о.

Протоіерея

 

было

 

состояніемъ

   

неизвестнымъ.

   

Ровный

 

и

 

спо-
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койный

 

во

 

дни

 

благополучія,

 

онъ

 

оставался

 

такимъ

 

и

 

въ

 

тя-

желые

 

черные

 

дни,

 

выпадавшіе

 

на

 

его

 

долю.

 

Самое

 

тялселое

горе,

 

въ

 

роде

 

потери

 

близкихъ

 

лицъ,

 

не

 

нарупіало

 

его

 

духов-

наго

 

-спокойствія.

 

Основу

 

этого

 

спокойствія

 

у

 

покойнаго

 

со-

ставляло

 

самое

 

дорогое

 

чувство

 

человеческаго

 

духа-

 

-вера

 

въ

Промыслъ

 

и

 

благое

 

Провидішіе.

 

И

 

вера

 

эта

 

не

 

была

 

посрам-

лена.

 

Господь

 

надЬлилъ

 

его

 

рѣдкимъ

 

долюлетіемъ, —оть

 

скон-

чался

 

на

 

94-мъ

 

г.

 

своей

 

жизни,

 

—

 

у

 

людей

 

при

 

жизни

 

онъ

пользовался

 

высокимъ

 

почетомъ

 

и

 

уважешемъ

 

а

 

послѣ

 

смерти

оставилъ

 

среди

 

нихъ

 

светлое

 

и

 

благодарное

 

о

 

себе

 

воспоми-

наніе.

 

Начальство

 

отличило

 

его

 

деятельность

 

высшими

 

награ-

дами

 

для

 

белаго

 

духовенства — анпенскою

 

звездою

 

н

 

митрою.

Теперь

 

же

 

безсмертный

 

духъ

 

его,

 

оснободившійся

 

изъ

узъ

 

бренной

 

тЬлесиой

 

оболочки,

 

нуждается

 

въ

 

вечномъ

 

упо-

косніи

 

въ

 

ігвдрахъ

 

пебеснаго

 

Отца.

 

Веримъ

 

и

 

надеемся,

 

что

милосердный

 

Господь

 

не

 

откажеть

 

въ

 

немъ

 

рабу

 

своему,

Протоіерею

 

Александру,

 

более

 

65-ти

 

летъ

 

предстоявшему

Ему

 

въ

 

священномъ

 

сане

 

и

 

не

 

зарывіпему

 

своихъ

 

талантовъ

въ

 

землю,

 

а

 

удвоившему

 

ихъ

 

своимъ

 

полезпымъ

 

и

 

плодотвор-

нымъ

 

трудомъ.

Вечная

 

память

 

доброму

 

труженику!

П.

 

Малицкій.

ИЗЪ

 

БИБЛІОГРАФІИ.

 

*

„Безъ

 

Христа

 

и

 

Совѣсти".

Сѳргіевъ

 

Иосадъ.

 

1916.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

П.

 

И.

 

Малицкій.

Новая

 

брошюра

 

П.

 

И.

 

Малицкаго

 

представляѳтъ

 

выдаю-

щейся

 

интересъ

 

по

 

своему

 

содержанію.

 

Она

 

состоитъ

 

изъ

следующихъ

 

отделовъ:

 

I.

 

Немцы

 

на

 

войне.

 

П.

 

Христіанѳ

 

ли

немцы?

 

Ш.

 

Какъ

 

нЬмцы

 

исполняютъ

 

заветы

 

Христа.

 

IV.

Первородный

 

грехъ

 

немецкаго

 

народа.

 

V.

 

Культура

 

безъ

Христа.

 

УІ.

 

Душа

 

германца

 

и

 

духъ

 

антихристовъ.

 

YII.

 

Кай-

зѳръ

 

Вильгельмъ.

 

ѴШ.

 

Что

 

обещаетъ

 

человечеству

 

господство
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нѣмцѳвъ

 

подъ

 

міромъ.

 

IX.

 

Печать

 

Каина.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

содѳржанія,

 

брошюра

 

захватываете

 

рядъ

 

жгучихъ

 

вопросовъкаса-

тельно

 

Германскаго

 

міра

 

и

 

прѳдставляетъ

 

полную

 

идеологію

соврѳменнаго

 

Гѳрманства.

 

При

 

неболыномь

 

объеме

 

она

 

даѳтъ

такую

 

массу

 

сведвній,

 

какую

 

можно

 

получить

 

только

 

изъ

целой

 

серіи

 

книгъ,

 

посвященныхъ

 

германству,

 

и

 

содержаніе

ея

 

вообще

 

такъ

 

интересно,

 

что

 

ее

 

съ

 

удовольствіѳмъ

 

можно

перечитывать

 

не

 

разъ.

 

А

 

главное,

 

въ

 

брошюре

 

ярко

 

освещѳнъ

вопросъ,

 

въ

 

какой

 

степени

 

германцы

 

представляютъ

 

народ-

ность,

 

опаснейшую

 

для

 

всего

 

человечества

 

и

 

особенно

 

для

насъ

 

русскихъ, и

 

почему

 

русскому

 

народу,

 

ради

 

благополучія

въ

 

будущѳмъ,

 

нужно-

 

не

 

жалеть

 

никакихъ

 

жертвъ,

 

чтобы

раздавить

 

своего

 

исконнаго

 

врага.

 

«Дикій

 

тевтонъ»,

 

угрожаю-

щій

 

всемъ

 

духовнымъ

 

и

 

матеріальнымъ

 

благамъ

 

человечества,

прѳдставленъ

 

здесь

 

во

 

весь

 

рость.

Брошюра

 

написана

 

простымъ,

 

живымъ

 

и

 

увлѳкательнымъ

языкомъ.

 

Польза

 

ея

 

въ

 

смысле

 

возбуждѳнія

 

патріотичѳскихъ

чувствъ

 

громадна,

 

и

 

потому

 

нельзя

 

не

 

пожелать

 

ей

 

самаго

широкаго

 

распространенія

 

среди

 

читающей

 

публики.

А.

 

К.

Всероссійскій

 

Земскій

 

Союзъ

на

 

помощь

 

военноплѣннымъ

При

 

Главномъ

 

Комитете

 

Всероссійскаго

 

Земскаго

 

Союза

учрѳждеиъ

 

особый

 

отдЬлъ

 

помощи

 

русскимъ

 

воинамъ,

 

въ

 

плѣну

находящимся.

 

Пѳредъ

 

отдвломъ

 

стоять

 

сложпыя

 

и

 

важныя

 

за-

дачи,

 

выполненіе

 

которыхъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

осуществлено

безъ

 

широкаго

 

участія

 

русскаго

 

общества

 

и

 

безъ

 

содействія

печати.

Необходимо

 

установить

 

постоянное

 

сношеніе

 

родныхъ

 

съ

пленными,

 

дать

 

возможность

 

оказывать

 

имъ

 

помощь,

 

безъ

 

ко-

торой

 

русскіе

 

пленные

 

не

 

могутъ

 

обойтись

 

при

 

суровомъ

угнетающемъ

 

режиме,

 

установлеиномъ

 

для

 

нихъ

 

въ

 

Германіи

и

 

Австріи.
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Помощь

 

военнопленнымъ

 

должна

 

быть

 

планомерной.

Необходимо

 

поэтому

 

непосредственное

 

и

 

деятельное

 

участіе

земствъ,

 

кооперативовъ,

 

попечительствъ,

 

сельскихъ

 

учителей,

духовенства,

 

волостиыхъ

 

комитетовъ

 

и

 

др.

 

организацій

 

и

 

лицъ,

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

деревпе,

 

постоянно

 

съ

 

ней

 

соприкасаю-

щихся.

 

Огромное

 

большинство

 

военпошгѣпныхъ

 

принадлежитъ

къ

 

сельскому

 

населенію,

 

которое

 

особенно

 

нуждается

 

въ

 

по-

мощи

 

деньгами,

 

вещами

 

и

 

книгами.

Населеніе

 

должно

 

быть

 

широко

 

осведомлено

 

о

 

положе-

ніи

 

воешюпленныхъ

 

и

 

способахъ

 

спошепія

 

съ

 

ними,

 

оно

 

дол-

жно

 

знать,

 

какъ

 

получить

 

справку

 

о

 

томъ,

 

где

 

находится

 

воен-

нопленный,

 

какъ

 

писать

 

письма

 

туда,

 

какъ

 

переводить

 

деньги,

какъ

 

отправлять

 

посылки

 

и

 

т.

 

д.

Русскіе

 

военнопленные

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

считали

 

себя

 

за-

бытыми

 

на

 

родине.

 

Ко

 

всЬмъ

 

тяжкимъ

 

лишеніямъ,

 

которыя

они

 

испытывали,

 

прибавлялись

 

безконечныя

 

ожидаиія

 

вестей

и

 

помощи

 

съ

 

родины.

Бельгійцы,

 

французы,

 

англичане

 

съ

 

самаго

 

начала

 

войны

пользовались

 

правильными

 

сношепіями

 

съ

 

родиной,

 

для

 

нихъ

была

 

открыта

 

родственная

 

помощь

 

и

 

непрестанная

 

поддержка

одеждой,

 

деньгами,

 

пищей

 

черезъ

 

посольства

 

пейтральныхъ

державъ,

 

Красный

 

Крестъ,

 

общественныя

 

организаціи.

 

Посто-

янное

 

наблюденіе

 

за

 

ихъ

 

положѳніемъ

 

представителей

 

госу-

дарства,

 

взявшаго

 

защиту

 

ихъ

 

интересовъ

 

въ

 

враждебной

стране,

 

облегчало

 

участь

 

нашихъ

 

союзниковъ.

Обижены,

 

забыты,

 

брошены

 

на

 

произволъ

 

судьбы

 

были

только

 

русскіе.

У

 

русскихъ

 

въ

 

плену

 

пока

 

все

 

еще

 

нетъ

 

посредииковъ,

какими

 

является,

 

напр.,

 

особый

 

комитетъ,

 

учрежденный

 

въ

Германіи

 

французами

 

и

 

руководимый

 

представителями

 

Испа-

ніи,

 

Швейцаріи

 

и

 

Гѳрманіи.

Всероссійскій

 

Земскій

 

Союзъ

 

ставить

 

одной

 

изь

 

своихъ

задачъ

 

посильную

 

помощь

 

русскимъ

 

воинамъ,

 

въ

 

плену

 

нахо-

дящимся,

 

организуя

 

самодеятельность

 

населенія

 

въ

 

этомъ

 

не-

отложномъ

 

деле.

 

Для

 

сего

 

отдЬломъ

 

помощи

 

военнопленнымъ,

образованномъ

 

при

 

Главномъ

 

Комитете

 

Союза

 

уже

 

разосланы

мвстнымъ

 

комитетамъ

 

циркуляръ,

 

возваніе

 

и

 

справочныя

 

кар-

точки

 

о

 

военношгвЕшыхъ.

 

Отділъ

 

отправляетъ

 

и

 

самъ

 

по-

сылки

 

военнопленнымъ,

 

подарки,

 

деньги

 

и

 

книги.
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Для

 

народа

 

печатаются

 

брошюра,

 

где

 

также

 

даются

 

ука-

занія

 

практическаго

 

характера.

Отделъ

 

конечно

 

нуждается

 

въ

 

притоке

 

срѳдствъ,

 

такъ

какъ

 

нужда

 

воеинонленныхъ

 

громадна.

Отделомъ

 

заведуетъ

 

В.

 

П.

 

Обнинскій.

Адресе

 

Отдѣла:

 

Москва,

 

Покровка,

 

I.

.

    

Главный

   

Комитетъ

  

Всѳроссійскаго

 

Земскаго

 

Союза

Отделу

 

помощи

 

военнопленнымъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

100

 

руб.

 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

тому,

 

кто

 

первый

 

сообщить

   

въ

 

Москву,

   

Столовый

пер.

 

6,

 

кв.

  

іо,

 

Федору

 

Федоровичу

 

Лавфову,

 

въ

 

какой

церкви

 

Тульской

 

губерніи

 

(городской

 

или

 

сельской)

былъ

 

сѳвершенъ

 

въ

 

1792

 

или

 

1793

 

Г°ДУ

 

бракъ

Аленсѣя

 

Федоровича

 

Булгакова

 

съ

 

Варварою

 

Григорьевной

Пушечниновою.

Редакторъ,

 

преподав.

 

Семин.

 

А.

 

Краснопѣвцевъ.

Печатать

 

дозволяетсл

 

1916

 

г.

 

марта

 

8

 

дня.

Цензоръ

 

Протоиерей

 

Александръ

 

Моисеевъ.

Эпектро-печатня

 

Покровскаго

 

Подворья.

 

Телеф.

 

№

 

4—28.

N.




