
ТУЛЬСКІЯ

Вііціиші

 

Ведомости.
8

 

декабря.

                  

№

 

46.

                 

1912

  

года.

Подписная

 

цѣна

                                  

Подписка

 

принимается

въ

 

год- !»

 

съ

 

доставкой

 

и

 

нересыл-

     

у

 

помощника

 

редактора

 

неоффиц.
кой—5

 

руб.

 

Выходлтъ

 

Епархіальн.

     

части

 

Еііарх.

 

Вѣд.

 

М.

 

А.

 

Соколова
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мъеяцъ.

               

(Тула,

 

Ѳоминская

 

ул.,

 

св.

 

д.).

часть,

 

оффтихіалыіая.

Высочайше

  

утвержденное

  

положеніе

Совѣта

  

Миниетровъ.

Объ

 

утверэюдепіи

 

положеній

 

о

 

ношенги

 

установлениыхъ

 

Ма-

пифестомъ

 

30

 

августа

 

1814

 

года

 

медали

 

и

 

наперсныхъ

 

крестовъ

потомками

 

лицъ,

 

пагражденныхъ

 

указанными

 

знаками

 

отличгя,

и

 

о

 

медали,

 

устанавливаемой

 

въ

 

память

 

столѣтія

 

отечественной

войны,

 

Высочайше

 

утвероюденныхъ

 

15

 

августа

 

1912

 

г.,

 

положе-

ніемъ

 

Совѣпга

 

Миниетровъ

 

постановлено:

I.

   

Прилагаемые

 

при

 

семъ

 

проекты

 

ноложеній:

 

а)

 

о

 

пошеніи

установленныхъ

 

Манифестомъ

 

30

 

августа

 

1814

 

г.

 

медали

 

и

 

на-

нерсныхъ

 

крестовъ

 

потомками

 

лицъ,

 

награжденныхъ

 

указанными

знаками

 

отличія,

 

и

 

б)

 

о

 

медали,

 

устанавливаемой

 

въ

 

намять

 

сто-

лѣтія

 

отечественной

 

войны,

 

поднести

 

къ

 

Собственноручному

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

утвержденію.

II.

   

Предоставить

 

Министрамъ:

 

Военному,

 

Путей

 

Сообщенія,

Народнаго

 

Проспѣщенія

 

и

 

Торговли

 

Промышленности,

 

Главно-

управляющему

 

Землеустройствомъ

 

и

 

Земледѣліемъ,

 

а

 

также

 

Оберъ-

Ирокурору

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

испросить

 

Высочайшее

 

Его

 

Ве-

личества

   

соизволеніе

 

на

 

осуществленіе

   

нроектируемыхъ

 

по

 

ввѣ-
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—

реннымъ

 

имъ

 

вѣдомствамъ

 

мѣропріятій

 

въ

 

отношеніи

 

потомковъ

участниковъ

 

отечественной

 

войны,

 

которыя

 

требуютъ

 

Высочай-

шаго

 

утвержденія.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

рукою

 

написано:

„Быть

 

по

 

сему".
Въ

 

Петергофѣ,

 

15

 

августа

 

1912

 

г.

Скрѣпилъ:

 

Председатель

 

Совѣта

 

Миниетровъ,
статсъ- секретарь

 

В.

 

Коковиевъ.

Полоэісепіе

 

о

 

ноішшіи

 

установленных^

 

Манифестомъ

 

30

 

авгу-

ста

 

1814

 

года

 

медали

 

и

 

наперсныхъ

 

крестовъ

 

потомками

 

лицъ,

пагражденныхъ

 

указанными

 

знаками

 

отличія.

Всемилостивѣйшимъ

 

Манифестомъ

 

30

 

августа

 

1814

 

года

 

даро-

ваны

 

были

 

дворянству

 

и

 

именитому

 

купечеству

 

бронзовыя

 

медали:

первому

 

—

 

на

 

Владимирской

 

и

 

второму

 

—

 

на

 

Аннинской

 

лентахъ,

а

 

духовенству

 

—

 

наперсные

 

кресты,

 

причемъ

 

дворянамъ

 

предо-

ставлено

 

было

 

право

 

но

 

смерти

 

отцовъ

 

и

 

старѣйшинъ

 

семействъ,

носившихъ

 

медаль,

 

сохранять

 

ее

 

у

 

потомства,

 

но

 

безъ

 

права

ношенія.

Нынѣ,

 

въ

 

ознаменованіе

 

памяти

 

явленныхъ

 

предками

 

лодви-

говъ

 

и

 

незабвенныхъ

 

заслугъ

 

Отечеству,

 

Всемилостивѣйше

 

пре-

доставляется

 

ихъ

 

потомкамъ

 

право

 

не

 

только

 

храненія,

 

но

 

и

ношенія

 

медалей

 

1812

 

г.,

 

какъ

 

дворянскихъ,

 

такъ

 

и

 

купече-

скихъ,

 

и

 

наперсныхъ

 

крестовъ,

 

согласно

 

слѣдующимъ

 

правиламъ:

1)

  

Право

 

ношенія

 

медали

 

1812

 

года

 

принадлежитъ

 

всѣмъ

старшимъ

 

въ

 

родѣ

 

изъ

 

нрямыхъ

 

потомковъ

 

по

 

мужской

 

линіи

дворянамъ

 

и

 

лицамъ

 

купеческаго

 

сословія,

 

которые

 

имѣютъ

 

ясное

доказательство

 

своего

 

нроисхожденія

 

отъ

 

лицъ,

 

получившихъ

 

та-

ковыя

 

медали

 

въ

 

1814

 

году,

 

и

 

своего

 

старшинства

 

въ

 

родѣ.

2)

  

Право

 

ношенія

 

медали

 

распространяется

 

и

 

на

 

особъ

 

жен-

скаго

 

пола.

3)

  

Право

 

ношенія

 

медали

 

1812

 

года

 

за

 

смертію

 

носившаго

переходить

 

къ

 

старшему

 

въ

 

родѣ

 

па

 

основаніи

 

статьи

 

1

 

сего

положенія.

4)

  

Медаль

 

эта

 

носится

 

по

 

правиламъ

 

установленнымъ

 

въ

военномъ,

 

военно

 

-

 

морскомъ

 

и

 

гражданскомъ

 

вѣдомствахъ

 

для

существующихъ

   

медалей,

 

по

  

лѣв^е

   

всѣхъ

   

прочихъ,

 

потомками
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—

дворянъ

 

на

 

Владимирской,

 

а

 

потомками

 

лицъ.

 

купеческаго

 

сосло-

бія

 

на

 

Аннинской

 

лѳнтахъ.

5).

 

Право

 

нршенія

 

наперсныхъ

 

крестовъ.

 

предоставляется

 

лишь

лицамъ.

 

іерейскаго.

 

сана

 

и

 

выше,

 

руководствуясь,

 

въ

 

остальнозіъ

статьями

 

1

 

и

 

3

 

сего

 

положенія.

6)

 

Разсмотрѣніе

 

правъ

 

на

 

ношеніе

 

медали

 

и

 

наперсныхъ

 

кре-

стовъ

 

1812

 

года

 

возлагается:

 

для

 

лицъ

 

военныхъ

 

—

 

на

 

командую-

щихъ

 

войсками

 

въ

 

округахъ,

 

для

 

гражданскихъ

 

—

 

на

 

генералъ-

губернаторовъ

 

и

 

губернаторовъ,

 

по

 

мѣсту

 

постояннаго

 

житель-

ства

 

лицъ,

 

испрашивающихъ

 

медаль,

 

для

 

духовнаго

 

званія

 

—

 

на

ыѣстныхъ

 

архіереевъ.

Лица,

 

имѣющія

 

право

 

на

 

ношеніе

 

означенныхъ

 

знаковъ

 

отли-

тия,

 

обращаются

 

на

 

имя

 

вышеуказанныхъ

 

должностныхъ

 

властей:

служащіе

 

чины — черезъ

 

свое

 

начальство,

 

а

 

особы

 

духовнаго

знанія

 

и

 

остальныя

 

лица

 

—

 

непосредственно,

 

съ

 

приложеніемъ

документовъ,

 

указывающихъ

 

на

 

право

 

ношенія

 

медали

 

или

 

на-

персныхъ

 

крестовъ.

Право

 

ношенія

 

медали

 

и

 

наперсныхъ

 

крестовъ

 

1812

 

года

 

удо-

стоверяется

 

особымъ

 

свидѣтельствомъ,

 

выдаваемымъ

 

за

 

подписью

вышеуказанныхъ

 

начальствующихъ

 

лицъ

 

но

 

прилагаемымъ

 

фор-

мамъ.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

  

Величества

рукою

 

написано:

„Быть

 

по

 

сему".
Въ

 

Петергофѣ,

 

15

 

августа

 

1912

 

г.

Скрѣпилъ:.Предсѣдатель

 

Совѣта

 

Миниетровъ,

статсъ- секретарь

 

В.

 

Еоковцевъ.

Благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

2-го

 

Тульскаго

 

округа,

 

священника

Іоанна

 

Нечаева,

 

отъ

 

25

 

ноября,

 

съ

 

донесеніемъ

 

о

 

поступившихъ

іюжертвованіяхъ

 

церкви

 

селъ:

 

Зайцева

 

отъ

 

мѣстнаго

 

псаломщика

діакона

 

Николая

 

Лаврова

 

—

 

два

 

полныхъ

 

священническихъ

 

и

діаконскихъ

 

облаченій,

 

стоимостью

 

150

 

р.,

 

и

 

двѣ

 

квитанціи

 

Туль-
скаго

 

Отдѣленія

 

Государственнаго

 

Банка

 

по

 

100

 

руб.

 

каждая

 

за
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—

вѣчное

 

иоминовеніе;

 

Борзунова— отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

старосты

М.Х.Горбунова — 150

 

руб.

 

на

 

ремонта

 

храма,

 

и

 

Бѣломутова

 

отъ,

прихожанъ

 

—

 

100

 

руб.

 

и

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

Ивана

 

Кузне-

цова. —

 

900

 

руб.

 

на

 

колоколъ, .Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Вы-

соконреосвященнѣйшимъ

 

Парѳеніемъ,

 

Архіепископомъ

 

Тульскимъ

и

 

Бѣлевскимъ,

 

отъ

 

30

 

ноября

 

сего

 

года

 

за

 

JV

 

5883,

 

положена

таковая

 

резолюція:

 

„Яа

 

жертвователей

 

призываю

 

Божіе

 

благо-

словепіе".

ЩШш

 

шшшвго

 

Начальства.
Рукоположены:

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Рудина,

 

Бѣлевскаго

уѣзда

 

Ивапъ

 

Автопомовъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Костомарова,

Чернскаго

 

уѣзда

 

—

 

21

 

ноября;

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

с.

 

Бороз-

дина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Возиесеискій

 

во

 

діакона

 

съ

 

оста-

вленіемъ

 

на

 

псаломщичѳской

 

вакансіи

 

при

 

церкви

 

того

 

же

 

села —

18

 

ноября

 

и

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Богородицкаго,

 

Богородиц-

каго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Делекторскій

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

с.

 

Каменки

 

того

 

же

 

уѣзда — 21

 

ноября.

Опредѣленъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Стоянова,

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

мѣстнаго

 

псаломщика

 

Коистаптипъ

 

Гла-

іолевъ

 

—

 

20

 

ноября.

Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

нсаломщиковъ:

 

въ

 

село

 

Богородицкое,

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Тульскій

 

мѣщанинъ

 

Сериьй

 

Соколовъ —

20

 

ноября;

 

въ

 

с.

 

Острецово,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Андрей

 

Антиповскій;

 

въ

 

село

 

Папоротку,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Аѳанасій

 

Усенко

 

—

 

29

 

ноября

 

и

 

временно

 

въ

 

село

Нивны,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

священника

 

Алексѣй

 

Гастевъ —

24

 

ноября;

 

въ

 

село

 

Куркино,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

потомственный

гражданину

 

;.йва?І5

 

Глаіолевъ- — 1

 

декабря.

 

t

Допущены

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщиковъ:

 

въ

 

село

 

Каменское,

 

Бого-

родицкаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Супрутъ,

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Лавровъ--20

 

ноября

 

и

 

въ

 

село

 

Завалье,

Каширскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Русятина,

 

Алек-

синскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Соколовъ

 

—

 

24

 

ноября;

 

въ

 

с.

 

Уньки,

Адексинскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Сертй

 

Теплипскій

 

—

1

 

декабря.

                                            

■



—
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—

Перемѣщены:

 

и.,

 

об. .

 

псаломщика

 

церкви

 

с.

 

Крутого,

 

Кашир-

скаго

 

уѣзда,

 

Косьма

 

Вальковъ

 

въ

 

село

 

Монаенки,

 

Бѣлевскаго

уѣзда

 

—

 

29

 

ноября

 

и

 

псаломщики

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Лю-

блина

 

Алексѣй

 

Головинъ

 

къ

 

Флоровской

 

гор.

 

Каширы

 

церкви

 

и

Богатищева-Епишина

 

Иванъ

 

Щадиловъ

 

въ

 

село

 

Люблино

 

—

 

оба

4

 

декабря.

Уволенъ

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Стоянова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

Петръ

 

Глаіолевъ

 

—

 

20

 

ноября.

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Волкова,

 

Епи-

фанскаго

 

уѣзда,

 

Семеиъ

 

Игпатовъ

 

—

 

20

 

ноября;

 

и..д.

 

псаломщика

с.

 

Покровскаго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Леоиидъ

 

Сахаровъ — 15

 

ноября;

и.

 

об.

 

псаломщика .

 

с.

 

Ломиполоза,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Иеаиъ

Виноірадовъ — 24

 

ноября

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Унекъ,

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Алсксандръ

 

Теплиискій

 

—

 

1

 

декабря.

Приняты

 

на

 

дѣйствительную

 

военную

 

службу:

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

с.

 

Завалья,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Чукаевъ

 

и

 

и.

 

об.

псаломщика

 

с.

 

Папоротки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Нарыціг

кииъ

 

—

 

первый

 

17

 

октября,

 

а

 

второй

 

29

 

ноября.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

священникъ

 

церкви

 

села

Кормового,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Ворисоілѣбскій

 

—

 

7

 

ноября.

Определены

 

въ

 

число

 

послушницъ

 

Тульскаго

 

Успенскаго

 

мо-

настыря

 

временно

 

проживающія

 

въ

 

ономъ

 

на

 

испытаніи

 

дѣвицы

Викторія

 

Громиицкая,

 

Пелагея

 

Гаврилюкова

 

и

 

Anna

 

Ріьдъкипа

 

—

24

 

ноября.

Перемьщенъ

 

іеродіаконъБѣлевской

 

Введенской

 

Макарьевской

пустыни

 

Иннокентій

 

въ

 

Коломенскій

 

Старо-Голутвинъ

 

монастырь

Московской

 

епархіи

 

—

 

7

 

ноября.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

Троицкой

 

Кладби-

щенской

 

гор.

 

Алексина

 

мѣщанинъ

 

Иеаиъ

 

Знамеискгй;

 

къ

 

церкви

села

 

Медвѣдокъ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Серігъй

 

Зиио-

віевъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Волова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Адргаиъ

 

Илюхинъ;

 

къ

 

Николаевской

 

гор.

 

Венева

 

церкви

 

Сериьй

Киріъевъ]

 

къ

 

церкви

 

села

 

Вадбольскаго,

 

Еиифанскаго

 

уѣзда,

 

кре-

стьянинъ

 

Михаилъ

 

Цвѣтковъ;

 

къ

 

церкви

 

села г

 

ПанькУва,

 

Ново-

сильскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Сампсоиъ

 

Баласовъ,

 

и

 

къ

 

церкви

села

 

Скороднаго,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

мѣщанинъ

 

Гавріилъ

 

Петро-

вичевъ.



—
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—

Присоединен

 

къ

 

правое лавію.

•Священникомъ

 

церкви

 

села

 

Скороднаго,

 

Ефремовскато

 

уѢзда,

Павломъ

 

Денницынъгаъ

 

18-го

 

ноября

 

сего

 

года

 

присоединена

 

къ

нравбславію

 

1'орецъ- житель

 

селенія

 

Туруфъ,

 

Кюринскаго

 

округа,

Дагестанской

 

области,

 

Джумали

 

Ферзали-Оглы,

 

магометанскаго

вѣроИсповѣданія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

Имени

 

„Николай".

О

 

назначеніи

 

пенсій

 

изъ

 

казны.

I.

  

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

13

 

ноября

 

1912

 

года,

 

назначена

пенсія

 

сыну

 

умершаго

 

священника

 

Николаевской

 

гор.

 

Новосиля

церкви

 

Евгенія

 

Дагаева

 

Михаилу

 

Дагаеву

 

въ

 

размѣрѣ

 

16

 

руб.

66

 

коп.

 

въ

 

годъ.

II.

  

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

13

 

ноября

 

1912

 

года,

 

назначены

пенсіи:

 

а)

 

вдовѣ

 

священника

 

с.

 

Бузукова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

Евіепіи

 

Никольской

 

съ

 

малолѣтней

 

дочерью

 

Вѣрой

 

66

 

р.

 

66

 

к.

въ

 

годъ;

 

б)

 

вдовѣ

 

священника

 

с.

 

Ламскаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

Ксепіи

 

Геролевой

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

в)

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

села

Хавокъ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Апастасіи

 

Лебедевой

 

30

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Списокъ

 

пожертвованы.

Поступили

 

иожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Новаго

 

Павшина,

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

священника

 

Василія

 

Успенского

 

—

 

би-

лета

 

вѣчнаго

 

вклада

 

въ

 

100

 

руб.

 

за

 

поминовеніе

 

и

 

отъ

 

крестья-

нина

 

Сертя

 

Борисова — кіотъ

 

для

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

„Ввер-

стал"

 

и

 

къ

 

ней

 

мѣдная

 

вызолоченая

 

риза

 

и

 

лампада,

 

стоимостью

все

 

120

 

руб.

Отъ

 

Совѣта

 

Бѣлввскаго

 

Епарлшго

 

жвнекаго

 

училища.

Совѣтъ

 

училища

 

покорнѣйше

 

просить

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

при

представленіи

 

сборовъ

 

по

 

яостановленіямъ

 

V,

 

УН

 

и

 

XXII

 

Епар-

хіальныхъ

 

Съѣздовъ,

 

а

 

также

 

по

 

подниснымъ

 

листамъ,

 

прилагать
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къ

 

пересылаемой

 

суммѣ

 

подробное

 

расписаніе

 

сборовъ

 

по

 

источ-

никамъ

 

поступленія,

 

не

 

ограничиваясь

 

краткими

 

подписями

 

на

переводныхъ

 

бланкахъ.

Сборы

 

Совѣтъ

 

училища

 

покорнѣйше

 

просить

 

представлять

 

въ

январѣ

 

мѣсяцѣ.

                   

__________

Отъ

 

Лравлеш'я

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища.

Правленіе

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

согласно

 

своему

журнальному

 

опредѣленію

 

отъ

 

24

 

августа

 

с.

 

г.

 

за

 

Л»

 

2*/по,

 

утвер-

жденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

духовенство

Веневскаго

 

Училищнаго

 

Округа,

 

что

 

изъ

 

суммъ

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода

 

отпущено

 

ему

 

въ

 

безпроцентную

 

ссуду

 

на

 

устройство

 

квар-

тиры

 

смотрителя

 

училища

 

2000

 

рублей

 

съ

 

уплатой

 

оной

 

суммы

равными

 

частями

 

въ

 

теченіе

 

1914

 

и

 

1915

 

г.

ЖУРНАЛЫ

ревизіоннаго

  

комитета

 

по

  

Веневскому

 

Духовному

 

Учи-
лищу

 

за

 

1911

 

годъ.

№

 

1.

1912

 

г.

 

мая

 

21

 

дня,

 

въ

 

засѣданіе

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

при-

были:

 

священникъ

 

села

 

Мардвеза,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Воскресенскій,

 

священникъ

 

с.

 

Березоиа,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

Никольскій

 

и

 

с.

 

Ново-Приборной

 

слободы,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Александръ

 

Маковскій.

По

 

разсмотрѣніи

 

отчета

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

де-

нежныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

за

 

1911

 

г.,

 

члены

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

нашли,

 

что

 

ѳтчетъ

 

вѣ-

ренъ

 

самъ

 

съ

 

собою

 

и

 

вполнѣ

 

согласенъ

 

въ

 

частныхъ

 

и

 

общихъ

итогахъ

 

съ

 

шнуровыми

 

приходо-расходными

 

книгами;

 

со

 

стороны

листовъ,

 

шнура

 

и

 

печати

 

приходо-расходныя

 

книги,

 

оказались

 

въ

цѣлости;

 

записи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

денежныхъ

 

суммъ

 

ведены

 

но

формѣ,

 

своевременно

 

и

 

правильно.

 

Ошибокъ

 

въ

 

ст.

 

прихода

 

и

расхода,

   

итогахъ

 

и

 

транспортахъ,

 

а

 

также

  

иснравленій

 

и

 

огово-
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рокъ

 

не

 

имѣется.

 

Подъ

 

мѣсячными

 

итогами

 

прихода

 

и

 

расхода

имѣются

 

подписи

 

членовъ

 

Правленія,

 

таковыя

 

же

 

учинены

 

и

 

подъ

годовыми

 

итогами.

 

Подъ

 

статьями

 

расхода

 

имѣются

 

подписи

 

по-

лучателей,

 

а

 

гдѣ

 

таковыхъ

 

нѣтъ,

 

то

 

онѣ

 

учинены

 

на

 

отдѣльныхъ

раснискахъ

 

и

 

счетахъ.

Разсматривая

 

въ

 

частности

 

статьи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

денеж-

ныхъ

 

суммъ

 

но

 

содержанію

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

отчетный

 

годъ,

 

члены

 

комитета

 

составили

 

о

 

данныхъ

 

ревизіи

особые

 

журналы,

 

которые

 

при

 

семь

 

прилагаются.

№

 

2.

Штатных

 

суммы.

По

 

ревизіи

 

въ

 

1912

 

г.

 

21

 

мая,

 

штатныхъ

 

суммъ

 

въ

 

приходѣ

за

 

1911

 

г.

 

значится:

 

а)

 

остатокъ

 

отъ

 

1910

 

г.—-1291

 

р.

 

64

 

к.

б)

 

поступившихъ

 

въ

 

1911

 

г.— 10112

 

р.

 

16

 

к.,

 

а

 

всего

 

11403

 

р.

 

80

 

к.

Въ

 

расходѣ

 

за

 

1911

 

г.— 10166

 

р.

 

77

 

к.;

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

 

ян-

варя

  

1912

 

г.— 1237

 

р.

 

3

 

к.

Въ

 

день

 

ревизіи

 

къ

 

30

 

мая

 

1912

 

г.

 

на

 

приходѣ

 

числится

3819

 

р.

 

7

 

к.;

 

въ

 

расходѣ

 

до

 

21

 

мая

 

1912

 

г.

   

3429

 

р.

 

44

 

к.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

остаткѣ

 

штатной

 

суммы

 

оказалось

389

 

р.

 

63

 

к.,

 

каковые

 

и

 

хранятся

 

въ

 

цѣлости.

№

 

3.

О

 

мѣстныхъ

 

средствахъ.

При

 

повѣркѣ

 

1912

 

мая

 

21

 

дня,

 

нриходо-расходныхъ

 

книгъ

 

и

отчета

 

Веневскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

за

 

1911

 

годъ

 

и

 

текущаго

прихода

 

и

 

расхода

 

въ

 

1912

 

г.,

 

члены

 

ревизіонпаго

 

комитета

 

на-

шли

 

слѣдующее:

 

къ

 

1

 

января

 

1911

 

г.

 

было

 

въ

 

остаткѣ

 

наличной

суммы

  

102

 

р.

 

42

 

к.;

 

билетной

 

суммы

 

не

 

было.

Въ

 

1911

 

г.

 

поступило

 

билетами

 

2165

 

р.

 

34

 

к.

 

и

 

наличными

17547

 

р.

 

95

 

к.;

 

всего

 

же

 

въ

 

нриходѣ

 

за

 

1911

 

г.

 

съ

 

остаткомъ

отъ

 

1910

 

г.

 

наличными

 

било

 

17650

 

р.

 

37

 

к.

 

и

 

билетами

 

2165

 

р.

 

34

 

к.

Въ

 

расходѣ

 

въ

 

1911

 

г.

 

значится

 

наличными

 

17394

 

р.

 

49

 

к.

 

и

билетами

 

2165

 

р.

 

34

 

к.;

 

такимъ

 

образомъ

 

къ

 

1

 

января

 

1912

 

г.

въ

 

остаткѣ

 

имѣлось

 

наличной

 

суммы

 

255

 

р.

 

88

 

к.
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Въ

 

приходѣ

 

за

 

1912

 

г.

 

по

 

15-е

 

мая

 

включительно

 

значится

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1911

 

г.

 

наличными

 

8229

 

р.

 

73

 

к.

 

и

 

билетами

2179

 

р.

  

15

 

к.

Въ

 

расходѣ

 

за

 

1912

 

г.

 

до

 

20

 

мая

 

значится

 

6348

 

р.

 

25

 

к.

 

на-

личными;

 

билетной

 

суммы

 

не

 

расходовано.

Такимъ

 

образомъ

 

къ

 

20

 

мая

 

1912

 

года

 

имѣется

 

остатокъ

2179

 

р.

 

15

 

к.

 

билетами

 

и

 

1881

 

р.

 

48

 

к.

 

наличными,

 

каковыя

хранятся

 

въ

 

цѣлости.

№

 

4.

I.

   

1912

 

г.

 

мая

 

21

 

дня,

 

члены

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

повѣряли

наличность

 

казнохранилища

 

Веневскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

и

нашли

 

слѣдующее:

 

общій

 

остатокъ

 

наличной

 

и

 

билетной

 

суммъ

штатныхъ

 

и

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

въ

 

количествѣ

 

4460

 

р.

 

26

 

к.

хранится:

 

а)

 

по

 

сберегательной

 

книжкѣ

 

за

 

Д«

 

10437

 

въ

 

Венев-

скомъ

 

уѣздномъ

 

казначейстиѣ

 

на

 

сумму

 

2990

 

р.

 

38

 

к.;

 

б)

 

по

 

ра-

счетной

 

книжкѣ

 

текущаго

 

счета

 

Правленія

 

Веневскаго

 

Духовнаго

Училища

 

въ

 

Веневскомъ

 

уѣздномъ

 

казначействѣ

 

на

 

1310

 

р.

 

и

в)

 

149

 

р.

 

88

 

к.,

 

которые

 

находятся

 

у

 

о.

 

смотрителя

 

для

 

выдачи

жалованья

 

слуліащимъ

 

за

 

май

 

мѣсяцъ.

II.

  

Рассматривая

 

экономическіе

 

журналы

 

ІІравлепія

 

училища

за

 

1911

 

г.,

 

ревизіопная

 

комиссія

 

нашла:

 

1)

 

что

 

членами

 

Правле-

нія

 

производилось

 

свидѣтельствоваиіе

 

училищныхъ

 

суммъ

 

еже-

мѣсячно

 

и

 

журналы

 

объ

 

этомъ

 

были

 

представляемы

 

на

 

благо-

усмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

на

 

оныхъ

 

имѣются

 

резолюціи

Владыки;

 

2)

 

члены

 

Нравленія,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

журнала

 

за

 

Л»

 

43/3 89

отъ

 

15

 

декабря

 

съ

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

18

 

де-

кабря

 

за

 

Лг

 

3847,

 

провѣряли

 

училищное

 

имущество

 

по

 

описи

 

за

1-е

 

и

 

2-е

 

полѵтодіе

 

1911

 

года

 

и

 

нашли,

 

что

 

всѣ

 

предметы,

 

зна-

чащееся

 

но

 

оной

 

описи

 

находятся

 

въ

 

цѣлости.

III.

   

Журналы

 

ревизіоннаго

 

комитета,

 

повѣрявшаго

 

отчеты,

 

иму-

щество

 

и

 

наличную

 

денежную

 

сумму

 

Веиевекаго

 

Духовнаго

 

Учи-

лища

 

за

 

1910

 

г.

 

были

 

представлены

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Прео-

священства

 

и

 

на

 

протоколѣ

 

съѣзда

 

окружного

 

духовенства

 

за

Л«

 

2

 

положена

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

22

 

іюпя

1911

 

г.:

 

— „Журналы

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

утверждаются".
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№

 

5.

1912

 

мая

 

21

 

дня,

 

члены

 

нременно-ревизіоннаго

 

комитета

 

по

Веневскому

 

Духовному

 

Училищу

 

повѣряли

 

училищное

 

имущество

по

 

инвентарной

 

книгѣ

 

и

 

но

 

нровѣркѣ

 

нашли,

 

что

 

училищное

имущество

 

имѣется

 

въ

 

цѣлости.

Съ

 

подлиннымъ

 

вѣрно:

Смотритель

 

Веневскаго

 

Духовнаіо

 

Училища

Священникъ

 

Михаила

 

Королевъ.

В^К^ЫЛГИЫЛ

   

МЪСТА.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

.1)

 

С.

 

Злобина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

мая

 

1912

 

г.

2)

  

С.

 

Аннина,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

іюнл

  

1912

 

ѵ.

3)

  

С.

 

Лосиискаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

сентября

  

1912

 

г.

4)

  

При

 

Боголюбской

 

г.

 

Тулы

 

церкни

 

съ

 

24

 

сентября

 

1912

 

г.

5)

  

При

 

Донской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

28

 

сентября

 

1912

 

г.

6)

  

С.

 

Скородиаго,

 

Чернскаіо

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

октября

 

1912

 

г.

7)

  

С.

 

Полуэктова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

октября

 

1912

 

г.

8J

 

С.

 

Варварина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

31

 

октября

 

1912

 

г.

9)

 

С.

 

Монаенокъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

ноября

 

1912

 

г.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Староюлъскихъ,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

октября

 

1912

 

г.

2)

  

С.

 

Шевыревой

 

Слободы,

 

Еиифанскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

ноября

 

1912

 

г.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Мелеховоіо,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

аирѣля

 

1912

 

г.

2)

  

С.

 

Мартемъянова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

мая

 

1912

 

г.

Стьдѣнія

   

объ

 

ояначепныхь

  

мѣстахя

 

поміьщепы

   

en

  

предыду-

щихг:

 

JVf.M

 

Епархіалъпыхъ

 

Вѣдомостей.
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Кромѣ

 

того

 

вновь

 

открылись

 

мѣста:

Священническое

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Кормовою,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

ноября

 

1912

 

года.

Земли

 

церковной

 

30

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

270.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Иричтъ

 

получаетъ

 

400

 

руб.

 

въ

годъ

 

казеннаю

 

жалованья.

 

Для

 

священника

 

имѣется

 

помѣщеніе.

ДІаконское

 

при

 

церкви:

1)

  

С.

 

Волкова,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20

 

ноября

 

1912

 

года.

Земли

 

церковной

 

42

 

дес.

 

1200

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1150.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священник),

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

2)

  

С.

 

ІІокровскаіо,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

ноября

 

1912

 

г.

Земли

 

церковной

 

42

 

дес.

 

1750

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

н.

 

684.

Цричта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

казеннаго

 

жалоианья.

3)

  

С.

 

Ломиполоза,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

ноября

 

1912

 

г.

Земли

 

церковной

 

67

 

дес.

 

1600

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

845.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

4)

  

С.

 

Селезенева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

ноября

 

1912

 

года.

Земли

 

церковной

 

28

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

739.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

392

 

руб.

 

въ

годъ

 

казеннаго

 

жалованья.

5)

  

С.

 

Крутого,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

ноября

 

1912

 

года.

Земли

 

церкви

 

34

 

дес.

 

1304

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

490.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

исаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

400

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

и

 

% —въ

 

129

 

руб.

 

4

 

коп.

Для

 

причта

 

имѣется

 

помѣщеніе.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



■

;



тзлльскщ

8

 

декабря.

                   

№

 

46.

                 

1912

 

года.

Отъ

 

редакціи:

 

доставляемый

 

для

 

„Вѣдомостей"

 

рукописи

 

должны

 

быть

написаны

 

четко

 

и

 

чрезъ

 

страницу.

 

Рукописные

 

матёріалы

 

хранятся

 

въ

редакціи

 

въ

 

продолженіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

возвращаются

 

обратно

 

лишь

за

 

счѳтъ

 

пхъ

 

авторовъ.

 

Статьи,

 

невостребованныя

 

въ

 

теченіѳ

 

трехъ

 

мѣся-

цевъ,

 

подлежатъ

 

уничтоженію.

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЦІІЛЬНАЯ.

О

 

необходимости

 

религіозно-нравственнаго

 

воспитанія
Дотей

 

въ

 

школѣ.

(Окончаше

 

*).

Нельзя

 

также

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

на

 

связь

 

чувства

 

рели-

гіознаго

 

и

 

эстетическаго,

 

проявляющагося

 

у

 

дѣтей

 

въ

 

самомъ

раннемъ

 

возрастѣ,

 

3

 

—

 

4

 

лѣтъ,

 

и

 

на

 

значеніе

 

религіознаго

 

во-

спитанія

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія.

 

Религія

 

съ

 

ея

 

культомъ

 

—

 

обря-

дами,

 

символическими

 

знаками

 

и

 

дѣйствіями,

 

всей

 

богослужебной

обстановкой,

 

всѣми — то

 

скорбными

 

и

 

глубоко -трогательными,

то

 

радостными,

 

ликующими

 

состояпіями

 

и

 

внутренними

 

пережи-

ваніями

 

вѣрующими, —

 

самый

 

близкій

 

и

 

чрезвычайно

 

богатый
источникъ

 

эстетическихъ

 

воспріятій.

 

который

 

долженъ

 

быть

 

какъ

можно

 

болѣе

 

использованъ

 

дѣтьми

 

въ

 

цѣляхъ

 

облагороженія
человѣческой

 

личности.

 

Какъ

 

богато

 

и

 

разнообразно

 

настроеніе
церковныхъ

   

службъ!

 

Передъ

 

нами

 

то

 

черныя

  

ризы

 

и

 

рыдаюіціе

•)

 

См.

 

№

 

45

 

Тульск.

 

Епарх.

 

Вѣд.



—

 

570

 

—

аккорды

 

Гпохороннаго

 

обряда,

 

то

 

свѣтлые

 

тоны

 

воскресной

 

ли-

тургіи,

 

или

 

ликованье

 

вѣнчальнаго

 

чина,

 

то

 

печальныя

 

краски

великопостной

 

службы

 

и

 

особенно

 

страстной

 

недѣли,

 

то

 

выносъ

плащаницы

 

и

 

погребальный

 

плачъ

 

надъ

 

гробомъ

 

Христовымъ,

то

 

ликующее

 

пасхальное,

 

поистинѣ

 

свѣтозарное,

 

свѣтоносное

 

полу-

нощное

 

утро

 

съ

 

непрестанными

 

возгласами:

 

„ХристосъвоскресъІ,"—
съ

 

братскими

 

поцѣлуями

 

вѣрующихъ, —

 

нередъ

 

нами

 

цѣлая

 

слож-

ная

 

гамма

 

разнородныхъ

 

эстетическихъ

 

воспріятій,

 

даваемыхъ

богослужебнымъ

 

кругомъ.

 

Въ

 

возвышенныхъ

 

духовныхъ

 

пережи-

вапіяхъ

 

чувства

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

благоговѣнія

 

предъ

 

Его

 

вели-

чіемъ,

 

въ

 

молитвенномъ

 

умиленіи

 

предъ

 

Его

 

снисхожденіемъ

 

къ

людямъ

 

или

 

въ

 

религіозныхъ

 

восторгахъ

 

человѣкъ

 

—

 

вѣрующій

 

—

за

 

богослуженіемъ

 

касается

 

Правды

 

вѣчной,

 

касается

 

Божествен-

ной

 

красоты.

 

Въ

 

одной

 

семьѣ,

 

настроенной

 

фанатически

 

—

 

вра-

ждебно

 

иротивъ

 

всего

 

церковно

 

-

 

религіознаго,

 

въ

 

такомъ

 

же

настроевіи

 

воспитывались

 

и

 

дѣти.

 

Кромѣ

 

презрительно

 

насмѣш-

ливаго

 

отношенія

 

къ

 

явленіямъ

 

и

 

нредметамъ

 

религіознаго

 

ха-

рактера,

 

они

 

ничего

 

не

 

могли

 

здѣсь

 

встрѣтить.

 

И

 

однажды

 

няня,

вопреки

 

запрещенію

 

родителей,

 

завела

 

дѣтей

 

4

 

—

 

5

 

лѣтъ

 

въ

храмъ

 

во

 

время

 

службы.

 

Пораженныя

 

невиданной

 

картиной,

дѣти

 

съ

 

восторгомъ

 

разсказывали

 

дома,

 

что

 

они

 

видѣли.

 

Въ

данномъ

 

случаѣ,

 

именно

 

благодаря

 

эстетической

 

сторонѣ

 

цер-

ковной

 

службы,

 

можетъ

 

быть,

 

впервые

 

въ

 

этой

 

семьѣ

 

было

 

по-

чтительно

 

произнесено

 

слово

 

„священникъ"

 

съ

 

его

 

истиннымъ

содержаніемъ

 

*).—

Религіозпо-нравственное

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

имѣетъ

 

рѣгаающее

вліяніе

 

и

 

на

 

всю

 

ихъ

 

послѣдующую

 

жизнь.

 

Поэтъ

 

А.

 

М.

 

Жем-

чужниковъ

 

признавался,

 

что

 

своею

 

религіозною

 

настроенностію

въ

 

зрѣлые

 

годы

 

и

 

въ

 

старости

 

онъ

 

всецѣло

 

былъ

 

обязанъ

 

зало-

женной

 

въ

 

немъ

 

съ

 

дѣтства

 

любви

 

къ

 

ученію

 

Спасителя.

„На

 

утренней

 

зарѣ

 

духовной

 

жизни

„Я

 

возлюбилъ

 

ученіе

 

Христа

„И

 

мыслію,

 

и

 

сердцемъ

 

умиленнымъ.

„Въ

 

тѣ

 

грубыя

 

безправья

 

времена

„Одинъ

 

Христосъ

 

смягчалъ

 

людское

 

сердце,

„Онъ

 

юнаго

 

меня

 

училъ

 

любить

*)

  

Вѣстпнкъ

 

восптпанія

 

1912

 

г.,

  

№

 

6.

 

„Эстетическое

 

воспптапіе

 

и

религія".



„Трудящихся

 

и

 

всѣхъ

 

обремененныхъ.

„Чѣмъ

 

былъ

 

бы

 

я

 

на

 

старости, —

 

какъ

 

знать,

„Когда

 

бъ

 

въ

 

тѣ

 

дни

 

Евангельскаго

 

слова

„Не

 

снизошла

 

мнѣ

 

въ

 

сердце

 

благодать"

 

*).

Поэтъ

 

могъ

 

только

 

благословлять

 

дѣтство,

 

которое

 

дало

 

ему

эти

 

впечатлѣнія

 

отъ

 

Евангельскаго

 

слова.

 

И

 

жаль

 

становится

тѣхъ

 

дѣтей,

 

которыхъ

 

фанатизмъ

 

и

 

жесткое

 

доктринерство

 

не

пускаютъ

 

туда,

 

гдѣ

 

разлито

 

столько

 

свѣта,

 

истины,

 

красоты

 

и

поэзіи!

Все

 

сказанное

 

можно

 

резюмировать

 

словами

 

Христа:

 

„Не

 

пре-

пятствуйте

 

дѣтямъ

 

приходить

 

ко

 

Мнѣ".

 

Вы — родители

 

и

 

вы

 

—

воспитатели!

 

Напишите

 

эти

 

слова

 

на

 

самомъ

 

видномъ

 

для

 

себя

мѣстѣ

 

и

 

вспоминайте

 

ихъ

 

нсякій

 

разъ,

 

какъ

 

приступаете

 

къ

иснолненію

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Помните,

 

что

 

на

 

васъ

 

лежитъ

отвѣтственность

 

предъ

 

Богомъ

 

за

 

цѣлость

 

этого

 

юнаго

 

стада

Христова!

 

Но

 

этого

 

мало

 

—

 

„не

 

препятствовать"...

 

На

 

родите-

ляхъ

 

и

 

иоспитателяхъ

 

лежитъ

 

долгъ

 

вести

 

своихъ

 

питомцевъ

ко

 

Христу.

 

Здѣсь

 

нѣтъ

 

мѣста

 

разсужденіямъ,

 

что

 

это

 

—

 

дѣло

семьи, —

 

нѣтъ,

 

это

 

—

 

дѣло

 

и

 

школы, —

 

это

 

—

 

дѣло

 

не

 

однихъ

 

за-

коноучителей,

 

это —-дѣло

 

наше

 

общее,

 

къ

 

исполненію

 

его

 

мы

всѣ

 

должны

 

дружно

 

стремиться,

 

помня,

 

что

 

счастье

 

на

 

землѣ

возможно

 

только

 

тогда,

 

когда

 

люди

 

будутъ

 

жить

 

по

 

завѣтамъ

Христа.

 

Конечно,

 

на

 

законоучителѣ

 

прежде

 

всего

 

лежитъ

 

обя-

занность

 

уясненія

 

возвышенной

 

красоты

 

истины

 

христіанства

 

и

возбужденія

 

желанія

 

служить

 

истинѣ

 

Христовой, — и

 

онъ

 

имѣетъ

разнообразный

 

средства

 

постояннаго

 

воздѣйствія

 

на

 

души

 

уча-

щихся

 

въ

 

школѣ

 

дѣтей.

Изъ

 

школы

 

человѣкъ

 

вступаетъ

 

въ

 

жизнь,

 

а

 

жизнь

 

есть

 

борьба,

борьба

 

съ

 

самимъ

 

собою,

 

борьба

 

съ

 

неправдой

 

людскою,

 

борьба

съ

 

нежданною

 

бѣдою.

 

Борцу

 

нужны

 

нравственный

 

силы,

 

нуженъ

характеръ,

 

нужно

 

тернѣніе,

 

нужна

 

высшая

 

небесная

 

помощь.

 

Что,

кромѣ

 

религіи,

 

подастъ

 

ее?

 

Кто

 

примиритъ

 

съ

 

печальными

 

явле-

ніями

 

жизни,

 

которыя

 

умъ

 

человѣческій

 

не

 

въ

 

силахъ

 

понять

 

и

уяснить?

 

Каждая

 

неудача

 

житейская,

 

каждая

 

невзгода

 

способны

ожесточить

 

и

 

довести

 

до

 

отчаянія

 

человѣка

 

невѣрующаго,

 

или

маловѣрующаго.

 

Выйти

 

изъ

 

тяжелаго

 

положенія

 

недостаетъ

 

у

него

   

силъ,

 

упованія

 

на

 

высшую

   

помощь

 

въ

 

душѣ

  

нѣтъ,

 

покор-

*)

 

Стихотворѳнія

 

А.

 

М.

 

Жеычужникова.

 

Т.

 

1,

 

212.

 

2

 

изд.



—

 

572

 

—

ности

 

Промыслу

 

Божію

 

не

 

воспитано, —

 

что

 

остается

 

дѣлать

 

этому

жалкому

 

и

 

безпомощиому

 

существу?

 

Остается

 

лишь

 

—

 

бѣжать

 

отъ

людей,

 

бѣжать

 

съ

 

лица

 

земли,

 

бѣжать

 

отъ

 

самаго

 

себя.

 

Этотъ

постыдный

 

и

 

преступный,

 

расчетъ

 

съ

 

жизнью,

 

къ

 

прискорбію,

практикуется

 

нерѣдко

 

въ

 

нынѣшнее

 

время

 

маловѣрія.

 

Напротинъ

того,

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

есть,

 

могучая

 

сила, —

 

она

 

—

 

крѣикій

 

и

 

надеж-

ный

 

якорь,

 

иредохраияющій

 

слабую

 

ладью

 

человѣческой

 

жизни

въ

 

бурномъ

 

морѣ

 

житейскомъ

 

отъ

 

всякихъ

 

крушеиій

 

и

 

бѣдъ,

 

она

сообщаетъ

 

душѣ

 

человека

 

бодрость,

 

твердость,

 

непоколебимость,

влииаетъ

 

успокоеніе

 

и

 

отраду

 

даже

 

при

 

самыхъ

 

тяжелыхъ

 

усло-

віяхъ

 

жизни.

 

Отнимите

 

у

 

человѣка

 

все,

 

но

 

если

 

въ

 

душѣ

 

чело-

вѣка

 

есть

 

вѣра

 

въ

 

Бога,

 

онъ

 

не

 

погибнетъ.

 

Такъ,

 

Фаустъ

 

(въ

геніальномъ

 

нроизведеніи

 

нѣмецкаго

 

поэта

 

Гете),

 

уже

 

поднесшій

чашу

 

съ

 

ядомъ

 

къ

 

устамъ,

 

оставляетъ

 

мысль

 

о

 

самоубійствѣ

 

при

звонѣ

 

пасхальнаго

 

колокола

 

и

 

звукахъ

 

хорового

 

лѣнія

 

о

 

воскре-

сеніи

 

Христа.

 

„Святые

 

звуки",

 

восклицаетъ

 

онъ.

„Мой

 

духъ

 

летѣть

 

въ

 

тѣ

 

сферы

 

не

 

дерзаетъ,

„Откуда

 

слышенъ

 

вашъ

 

привѣтъ;

„Но

 

этотъ

 

знонъ,

 

знакомый

 

Со

 

юпыхь

 

лтътъ,

„Меня

 

и

 

нынѣ

 

къ

 

жизни

 

призываете.

„Въ

 

субботней,

 

помню,

 

тишинѣ

„Лобзанія

 

небесъ

 

слетали:

„Тогда

 

такъ

 

вѣще

 

мнѣ

 

колокола

 

звучали,

„И

 

такъ

 

молиться

 

сладко' было

 

мнгь.

„Я

 

вспомнилъ

 

все,—

 

младенческое

 

чувство

„ Послѣднгй

 

шаіъ

 

задерживает?)

 

мой.

„О,

 

лейся

 

отзвукъ

 

сладостно

 

святого,

„Слеза

 

течетъ,

 

землѣ

 

я

 

отданъ

 

снова"

 

*).

О,

 

вѣра!

 

Сколько

 

благъ

 

принесла

 

ты

 

міру, сколько

 

отрадныхъ

лучей

 

свѣта

 

разлила

 

въ

 

непроглядной

 

тьмѣ

 

жизни,

 

какое

 

мно-

жество

 

людей

 

удержала

 

на

 

краю

 

гибели

 

и

 

сохранила

 

ихъ

 

для

жизни

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

и

 

блаженства

 

тамъ,

 

на

 

небѣ.

 

Почти

 

всѣ

ненормальности

 

жизни,

 

всѣ

 

эти

 

такъ

 

называемые

 

„ужасы

 

жизни",

выясняются

 

печальнымъ

 

фактомъ

 

уменыпенія

 

и

 

ослаб.іенія

 

въ

людяхъ

 

вѣры.

 

Указывать

 

ли

 

результаты

 

безрелигіознаго

 

или

слабо

 

-

 

религіозиаго

 

воснитанія

 

дѣтей?

 

Они

 

—

 

у

 

всѣхъ

 

на

 

виду, —

*)

 

Фаустъ.

 

Трагедія

 

Гете.

 

Перев.

 

А.

 

Фета,

 

СПБ.

 

1901,

 

56—57.



—
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—

таковы:

 

ненасытимая

 

погона

 

юныхъ

 

людей

 

за

 

наслажденіями,

полная

 

душевная

 

неудовлетворенность

 

и

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

бытія

пресыщеніе

 

жизнью,

 

отсутствіе

 

энергіи,

 

жизнерадостности,

 

иде-

ализма,

 

самоубійства...

М.

 

Г.!

 

На

 

нашихъ

 

глазахъ

 

исчезаетъ

 

прёжній

 

обликъ

 

дёревии, —

просто,

 

искренно

 

и

 

горячо

 

вѣрующей, — туда

 

стремительно

 

ри-

нулась

 

фаорично

 

—

 

заводская

 

культура;

 

во

 

всемъ

 

(въ

 

ѳбраще-

ніи,

 

разговорахъ,

 

нѣсняхъ)

 

чувствуется

 

специфическій

 

духъ

 

ея.

Сколько

 

грубости

 

въ

 

нравахъ

 

деревни,

 

сколько

 

жестокихъ

 

фак-

товъ

 

и

 

даже

 

звѣрства

 

отмѣчаютъ

 

наблюдатели

 

народной

 

жизни!

Необходима

 

большая

 

созидательная

 

работа,

 

необходима

 

закладка

духовнаго

 

міровоззрѣнія

 

съ

 

самаго

 

фундамента,

 

т.

 

е.

 

съ

 

семьи

 

и

школы.

 

Или,

 

быть

 

можетъ,

 

мы

 

разсчитываемъ,

 

что

 

религіозность

въ

 

народѣ

 

никогда

 

не

 

изсякнетъ,

 

что

 

пашъ

 

народъ

 

—

 

искони

 

вѣ-

рующій...

 

Но

 

можно-ли

 

разсчитыпать

 

на

 

эту

 

религіозность,

 

какъ

на

 

неистощимый

 

капиталь?!

 

Вѣдь

 

говорили,

 

напримѣръ,

 

о

 

не-

истоіцимыхъ

 

рыбныхъ

 

богатствахъ

 

Азовскаго

 

моря.

 

А

 

теперь,

говорятъ

 

*),

 

содрали

 

волокушами

 

и

 

неводами

 

ту

 

илистую

 

зеле-

новатую

 

плеву

 

на

 

днѣ

 

моря,

 

на

 

которой

 

паслась

 

рыба,

 

и

 

разо-

рено

 

рыбное

 

царство.

 

Такъ

 

же

 

и

 

религіозную

 

сферу

 

въ

 

жизни

народа,

 

которую

 

создала

 

и

 

питала

 

Церковь,

 

ложно

 

разорить,

 

т.

 

е.

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

школьное

 

образованіе

 

не

 

будетъ

 

проникнуто

духомъ

 

религіи.

Школа

 

народная

 

принимаетъ

 

дѣтей

 

іюдъ

 

свой

 

кровъ

 

въ

 

самое

благопріятное

 

время

 

ихъ

 

духовиаго

 

развитія,

 

когда

 

душа

 

ихъ,

освященная

 

благодатію

 

Божіею

 

чрезъ

 

святыя

 

таинства

 

Церкви

и

 

христіанскою

 

семьею

 

воспитанная

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестивыхъ

навыкахъ,

 

сохрапяетъ

 

еще

 

всю

 

впечатлительность

 

дѣтскаго

 

во-

зраста,

 

но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

когда

 

уже

 

начинаютъ

 

въ

 

нихъ

пробуждаться

 

умстненныя

 

способности.

 

Три

 

—

 

четыре

 

года

 

школь-

наго

 

обученія

 

это

 

для

 

большинства

 

дѣтей

 

нашего

 

народа

 

—

 

время

и

 

начальнаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

окончательная

 

образованія, — изъ

 

школы

они

 

прямо

 

вступаютъ

 

въ

 

жизнь.

 

Какое

 

же

 

вниманіе,

 

какая

 

за-

ботливость

 

требуются

 

отъ

 

руководителей

 

школы,

 

чтобы

 

это

 

по—

истинѣ

 

золотое

 

время

 

не

 

прошло

 

для

 

дѣтей

 

въ

 

религіозиомъ

отпошеніи

 

безплодно!

 

Наша

 

начальная

 

народная

 

школа,

 

какъ

начальная,

 

должна

 

положить

 

начало

 

и

 

основаніе

   

образованію,

 

а

*)

 

См.

 

Народное

 

образованіе

 

1912

 

г.,

 

апр.
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какъ

 

народная, —

 

она

 

должна

 

отразить

 

въ

 

себѣ

 

вѣру

 

народную,

т.

 

е.

 

сообщить

 

своему

 

образованію

 

именно

 

духъ

 

св.

 

православной

ві.ры

 

и

 

Церкви,

 

чтобы

 

дѣти

 

воспитывались

 

въ

 

народной

 

школѣ

въ

 

истинныхъ

 

христіанъ

 

и

 

впослѣдствіи

 

были

 

живыми

 

членами

Церкви.

 

Христіанская

 

православная

 

школа

 

должна

 

продолжать

дѣло

 

семьи

 

христіанской

 

—

 

православной.

Наставники

 

и

 

наставницы

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

должны

внушать

 

дѣтямъ,

 

поручаемымъ

 

ихъ

 

воспптанію

 

и

 

обученію,

 

хри-

стіанскіе

 

идеалы. —

 

должны

 

быть

 

„дѣтоводителями

 

ко

 

Х{іисту"

(Гал.

 

3,24)

 

и

 

„сиоспѣшниками

 

истинѣ"

 

(3

 

loan.

 

1.8);

 

они

 

должны

и

 

словомъ,

 

и

 

дѣломъ

 

проповѣдынать

 

дѣтямъ

 

Евангельское

 

учеиіе

въ

 

школѣ,

 

чтобы

 

оно

 

проникало

 

и

 

озаряло

 

собою

 

всю

 

жизпь

 

дѣ-

теД, —

 

и

 

тогда

 

не

 

будетъ

 

мѣста

 

для

 

безотрадныхъ

 

сѣтованій

 

на

жизнь,

 

на

 

душевную

 

неудовлетворенность,

 

на

 

отсутствіе

 

будто

 

бы

смысла

 

и

 

цѣли

 

въ

 

человѣческоіі

 

жизни,

 

тогда

 

дѣти

 

народа

 

изъ

школы

 

будутъ

 

выходить

 

съ

 

устойчивыми

 

взглядами

 

на

 

жизнь

 

и

отиошенія

 

къ

 

людямъ

 

и

 

тѣііъ

 

самымъ

 

будутъ

 

способствовать

оздоровленію

 

народа,

 

какъ

 

свѣжія

 

струи

 

воздуха

 

очпщаютъ

 

испор-

ченную

 

атмосферу.

„Гдѣ

 

вы —-слуги

 

добра?

„Выходите

 

виередъ,

„Подавайте

 

иримѣръ,

„Поучайте

 

пародъ".

Вамъ,

 

народные

 

учителя

 

и

 

учительницы,

 

вручилъ

 

Богъ

 

вели-

кое

 

дѣло

 

—

 

воспитывать

 

дѣтей

 

народа;

 

въ

 

рукахъ

 

вашихъ

 

на-

дежда

 

и

 

будущность

 

нашего

 

отечества.

 

Вы

 

несете

 

сві.тъ

 

знанія

въ

 

темныя

 

массы

 

нашего

 

народа:

 

рядомъ

 

съ

 

пастырями

 

Церкви

вы

 

сѣете

 

на

 

нивѣ

 

народной

 

души;

 

„сѣйте

 

же

 

разумное,

 

доброе,

вѣчное",

 

не

 

учите

 

только,

 

по

 

и

 

воспитывайте

 

дѣтен!

 

Въ

 

сознаніи

величія,

 

въ

 

сознаніи

 

красоты

 

вашего

 

призванія,

 

въ

 

этомъ

 

именно

убѣжденіи

 

почерпайте

 

святое

 

рвеніе,

 

которое

 

вамъ

 

такъ

 

необхо-

димо,

 

чтобы

 

быть

 

достойными

 

своего

 

высокаго

 

званія!

„Рыхлая

 

почва

 

готова.

„Сѣйте,

 

покуда

 

весна.

„Добраго

 

дѣла

 

и

 

слова

„Не

 

проиадуть

 

сѣмена".

Не

 

пронадутъ...

Свищ.

 

//.

 

Европинъ.
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Празднованіе

 

юбилейнаго

 

торжества

 

учащихся

 

духовно

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

церковныхъ

 

школъ

 

г.

 

Тулы

 

по

случаю

 

исполнившагося

 

столѣтія

 

Отечественной

 

войны

1912

 

года.

Воспоминанія

 

о

 

славныхъ

 

дѣяніяхъ

 

русскихъ

 

героевъ

 

всегда

радуетъ

 

народное

 

сердце.

 

Счастливъ

 

тотъ

 

народъ,

 

который,

 

обра-

щая

 

взоръ

 

въ

 

прошлое

 

своей

 

исторіи,

 

можетъ

 

съ

 

чувствомъ

 

глу-

<5очайшаго

 

удовлетворенія

 

переживать

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

радостные

моменты

 

избавленія

 

своего

 

отечества

 

отъ

 

нашествія

 

враговъ.

Непрестанная

 

молитва

 

русскаго

 

православнаго

 

народа

 

„о

 

мирѣ

всего

 

міра"

 

болѣе

 

всего

 

соотвѣтствуетъ

 

его

 

настроенію

 

и

 

его

желаніямъ.

Много

 

горя

 

и

 

бѣдъ

 

видѣлъ

 

онъ

 

въ

 

своей

 

жизни.

 

Кажется,

нѣтъ

 

того

 

народа,

 

который

 

не

 

носягалъ

 

бы

 

на

 

благополучіе

 

и

самое

 

достояніе

 

Россіи.

 

Защищая

 

свою

 

страну

 

отъ

 

безпокойныхъ

сосѣдей,

 

русскіе

 

были

 

вынуждены

 

вести

 

частыя

 

войны

 

и,

 

однако,

отъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

спасалъ

 

Господь.

 

Но

 

случались

 

такія

 

тяжелыя

годины,

 

когда

 

жизнь

 

народа

 

подвергалась

 

особенно

 

тяжелымъ

ударамъ

 

судьбы,

 

когда

 

приходилось

 

думать

 

не

 

о

 

жертвахъ,

 

при-

носимыхъ

 

войнѣ,

 

не

 

о

 

нріобрѣтеніяхъ

 

и

 

завоеваніяхъ,

 

но

 

о

 

сна-

сеніи

 

своего

 

отечества.

 

Таково

 

иоложеніе

 

русскаго

 

народа

 

было

въ

 

тяжелую

 

годину

 

великой

 

войны

 

1S12

 

года.

Русь

 

была

 

на

 

краю

 

гибели:

 

трудпо

 

было

 

противостоять

 

все-

мірному

 

побѣдителю,

 

каковымъ

 

явился

 

Наполеонъ.

 

Только

 

вѣра

въ

 

Бога

 

и

 

надежда

 

на

 

помощь

 

Его

 

святыхъ

 

исполнили

 

русскій

народъ

 

рѣшимостію

 

отразить

 

врага

 

и

 

спасти

 

отечество.

 

И

 

дей-

ствительно,

 

Богъ

 

не

 

посрамилъ

 

вѣры

 

парода,

 

наказавъ

 

дерзкаго

врага

 

за

 

бѣдствія

 

страны

 

и

 

поруганіе

 

народной,

 

святыни.

 

Конецъ

войны

 

для

 

французовъ

 

былъ

 

не

 

иораженіемъ,

 

но

 

страшною

гибелью.

Вотъ

 

почему

 

въ

 

сотую

 

годину

 

славнаго

 

событія

 

—

 

избавленія

Россіи

 

отъ

 

безбожныхъ

 

французовъ

 

русскій

 

народъ

 

сплотился

 

въ

друашую

 

семью

 

и

 

слился

 

дугаею

 

въ

 

одинъ

 

неумолкаемый

 

хорь,

воспѣвающій

 

геройскіе

 

подвиги

 

сыновъ

 

родпой

 

страны.

 

Вотъ

 

по-

чему

 

всѣ

 

торжества,

 

устрояемыя

 

въ

 

память

 

отечественной

 

войны,

носятъ

 

характеръ

 

нразднествъ

 

нстинно-народныхъ.

 

Русь

 

чествуетъ

героевъ,

   

удивившихъ

   

міръ

   

своею

   

доблестью,

 

и

   

славитъ

   

Бога,
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дав'шаго

 

побѣцу

 

надъ

 

сильнымъ

 

врагомъ.

 

Нѣтъ

 

такого

 

уголка

 

на

св.

 

Руси,

 

гдѣ

 

бы

 

не

 

ликовалъ

 

народъ

 

ію

 

поводу

 

славныхъ

 

во-

споминаиій.

 

И

 

взрослые,

 

и

 

дѣти

 

—

 

всѣ

 

одинаково

 

славлтъ

 

день

спасенія

 

Россія,

 

всѣ

 

единодушно

 

воспѣваютъ

 

хвалу

 

Богу

 

—

 

за-

щитнику.

Но

 

съ

 

болыпимъ

 

подъемомъ

 

духовнаго

 

настроенія

 

происхо-

дили

 

торжества

 

къ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Въ

 

лицѣ

 

подростаю-

щихъ

 

поколѣній

 

русскій

 

народъ

 

чтить

 

свою

 

мощь

 

и

 

питаетъ

 

на-

дежду

 

въ

 

свѣтлое

 

будущее

 

родной

 

страны.

 

Пусть

 

въ

 

молодыхъ

сердцахъ

 

сильнѣе

 

заиечатлѣется

 

память

 

дивныхъ

 

событій

 

изъ

страницъ

 

родной

 

исторіи

 

и

 

наполнить

 

ихъ

 

любовью

 

къ

 

дорогой

Россіи!

11-е

 

октября

 

было

 

днемъ

 

торжествъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

и

 

церковныхъ

 

школахъ

 

г.

 

Тулы.

 

Ровно

 

сто

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

началось

 

полное

 

выстунленіе

 

французовъ

изъ

 

разоренной

 

и

 

сожженной

 

Москвы,—

 

вотъ

 

почему

 

этотъ

 

день

и

 

былъ

 

назначенъ

 

для

 

празднованія.

Торжество

 

состоялось

 

съ

 

благословенія

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

и

 

производилось

 

по

 

программѣ,

 

заранѣе

 

выработанной

 

осо-

бою

 

комиссіей

 

при

 

Тульскомъ

 

Епархіальномъ

 

Училищномъ

 

Свѣтѣ,

состоявшей

 

изъ

 

представителей

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

церковныхъ

школъ.

Въ

 

самый

 

день

 

1 1-го

 

октября

 

въ

 

Тульскомъ

 

каѳедралышмъ

соборѣ

 

литургію

 

служилъ

 

Высокопреосвлщеннѣйшій

 

Владыка

 

Ilap-

ѳеній

 

въ

 

сослуженіи

 

Цреосвящепнаго

 

Викарія

 

Епископа

 

Евдокима

и

 

духовенства,

 

состоящаго

 

въ

 

главѣ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Къ

 

началу

 

богослуженія

 

въ

 

соборъ

 

были

 

собраны

 

учащіеся

духовной

 

Семинаріи,

 

женскаго

 

Епархіальнаго

 

училища

 

*),

 

Туль-

ской

 

второклассной

 

школы,

 

учащіесл

 

на

 

курсахъ

 

при

 

той-же

школѣ

 

и

 

дѣти

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

города.

 

Для

 

каждаго

учебнаго

 

заведенія

 

въ

 

соборѣ

 

было

 

отведено

 

особое

 

мѣсто.

 

Нѣніе

литургіи

 

совершалось

 

всѣми

 

учебными

 

заведеніями

 

поочереди,

 

за

исключезіемъ

 

только

 

нѣкоторыхъ

 

пѣснопѣній

 

(„Вѣрую"

 

и

 

„Отче

нашъ"),

 

которыя

 

были

 

пропѣты

 

совмѣстно

 

всѣми

 

присутствую-

щими

 

въ

 

соборѣ

 

дѣтьми.

 

Насколько

 

было

 

нріятно

 

видѣть

 

храмъ,

наполненный

   

учащимися,

 

настолько

  

же

  

было

 

утѣшительно

 

слы-

*)

 

Ученики

 

духовнаго

 

училища

 

по

 

случаю

 

заболѣвапій

 

скарлатиною

не

 

участвовали

 

въ

 

торжествѣ.
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шать

 

прекрасное

 

пѣніе

 

молодыхъ

 

голосовъ,

 

дружно

 

и

 

единодушно

возсылавшихъ

 

хвалу

 

Богу.

 

Вмѣсто

 

причастнаго

 

стиха

 

ироизнесъ

слово,

 

приличное

 

воспоминаемому

 

событію,

 

инспекторъ

 

женскаго

Епархіальнаго

 

училища

 

протоіерей

 

Д.

 

И.

 

Ширяевъ.

Послѣ

 

литургіи

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ, —

 

установленный

въ

 

восноминаніе

 

избавленія

 

отъ

 

нашествія

 

„двадесяти

 

языковъ".

Какъ

 

на

 

литургіи,

 

такъ

 

и

 

на

 

молебствіи

 

возносились

 

особыя

 

проше-

нія

 

о

 

здравіи

 

болящаго

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Алексія

 

Николае-

вича.

 

По

 

окончании

 

молебна

 

и

 

возглашенія

 

вѣчной

 

памяти

 

Импе-

ратору

 

Александру

 

І-му

 

и

 

всѣмъ

 

на

 

полѣ

 

брани

 

животъ

 

свой

положившимъ

 

за

 

вѣру,

 

царя

 

и

 

отечество,

 

а

 

также

 

многолѣтія

Царствующему

 

Дому

 

и

 

христолюбивому

 

воинству,

 

учащіеся

 

воз-

вратились

 

въ

 

свои

 

заведенія,

 

а

 

дѣти -школьники,

 

съ

 

развѣваю-

щимися

 

разноцвѣтными

 

флагами

 

въ

 

рукахъ,

 

разошлись

 

но

 

до-

мамъ.

 

За

 

молебномъ

 

и

 

литургіей

 

присутствовалъ

 

Начальникъ

губерніи,

 

Вицегубернаторъ,

 

городской

 

голова

 

и

 

другіе

 

представи-

тели

 

губернскихъ

 

и

 

общественныхъ

 

учрежденій,

 

а

 

также

 

началь-

ники

 

и

 

преподаватели

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Вечеромъ

 

того

 

же

 

дня

 

(въ

 

7Ѵа

 

ч.)

 

въ

 

залѣ

 

Дворянскаго

 

Со-

браніл

 

состоялся

 

юбилейный

 

актъ

 

въ

 

присутствіи

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

Викарнаго

 

Епископа

 

Евдокима,

 

г.

 

Начальника

губерніи,

 

Вицегубернатора

 

и

 

дрѵтихъ

 

почетныхъ

 

гостей.

 

Про-

грамма

 

акта

 

состояла

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣленій.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

залъ

Его

 

Высокопреосвященства

 

всѣми

 

учащимися

 

было

 

пропѣто:

1)

 

„Достойно

 

есть"...

 

(входиое).

 

Исполненіе

 

программы

 

шло

 

въ

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

2)

 

Кантата

 

„lie

 

намъ

 

хвала",

 

слова

 

и

 

муз.

Мироносицкаго,

 

пѣлъ

 

соединенный

 

хоръ

 

учащихся.

 

3)

 

Рѣчь

 

Туль-

скаго

 

Епархіальнаго

 

наблюдателя

 

священника

 

А.

 

А.

 

Князева

 

о

<:луженіи

 

духовенства

 

въ

 

отечественную

 

войну

 

1812

 

года.

 

Въ

 

ней

предъ

 

слушателями

 

была

 

раскрыта

 

картина

 

историческаго

 

собы-

тия

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какою

 

она

 

представляется

 

духовному

 

взору

вѣрующаго

 

русскаго

 

православнаго

 

человѣка.

 

Сто

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

задъ

 

наша

 

великая

 

Родина

 

подверглась

 

столь

 

тяжелому

 

бѣдстію,

.какого

 

не

 

испытывала

 

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

до

 

нашихъ

 

дней.

Смиренный

 

Русскій

 

Царь

 

и

 

народъ

 

не

 

желали

 

войны,

 

потомучто

знали

 

бѣдствія

 

отъ

 

нея.

 

Но

 

не

 

въ

 

силѣ

 

людей

 

было

 

устранить

то,

 

что

 

Богъ

 

положилъ

 

въ

 

своей

 

власти.

 

Съ

 

вѣрою

 

въ

 

душѣ,

 

съ

крестомъ

 

въ

 

сердцѣ

 

русскіе

 

люди

 

соединились

 

въ

 

одну

 

сильную,

дружную

 

рать,

 

которую

   

объединяли

   

и

 

укрѣпляли

 

вѣра

  

въ

 

Бога
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и

 

надежда

 

на

 

его

 

помощь,

 

преданность

 

любимому

 

Царю

 

и

 

без-

граничная

 

любовь

 

къ

 

Отечеству.

Трудно

 

описать

 

тѣ

 

страданія,

 

которыя

 

пережили

 

русскіе

 

люди,,

русскіе

 

воины,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

военное

 

и

 

московское

 

духовен-

ство.

 

Первое

 

явило

 

примѣры

 

беграничной

 

преданности

 

своему

пастырскому

 

долгу

 

среди

 

ужасовъ

 

войны

 

и

 

трудной

 

походной

жизни,

 

а

 

второе,

 

охраняя

 

народную

 

вѣру

 

и

 

его

 

святыню

 

отъ

 

без-

божнаго

 

врага,

 

нретернѣвало

 

всѣ

 

бѣдствія

 

среди

 

разоренной

 

и

сожженной

 

Москвы

 

и

 

ея

 

окрестностей.

 

Защищая

 

святое

 

достоя-

ніе

 

православнаго

 

русскаго

 

народа,

 

духовенство

 

не

 

устрашилось

врага,

 

не

 

побѣжало

 

отъ

 

него,

 

но

 

противопоставило

 

ему

 

свое

 

смиреніе

и.

 

отвагу

 

мученника-христіанина.

 

Въ

 

жертву

 

народному

 

благу

 

ду-

ховенство

 

бросало

 

свое

 

достояніе,

 

семьи,

 

отдавало

 

жизнь

 

свою

 

и

жизнь

 

дѣтей

 

своихъ,

 

лишь

 

бы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пасомыми

 

раздѣлить

общее

 

горе

 

и

 

оказать

 

носильную

 

помощь

 

и

 

утѣшеніе

 

бѣдствую-

щимъ.

 

И

 

въ

 

эти-то

 

дни

 

—

 

дни

 

страха,

 

унынія

 

и

 

скорби,

 

русское

духовенство

 

горячей

 

проновѣдью

 

и

 

личнымъ

 

нримѣромъ

 

всюду

поддерживало

 

въ

 

народѣ

 

вѣру,

 

утѣшало

 

страждущихъ,

 

ободряло

упавшихъ

 

духомъ.

 

Духовный

 

нодвигъ

 

не

 

такъ

 

замѣтенъ,

 

какъ

громкія

 

дѣла

 

на

 

полѣ

 

брани.

 

Кто

 

назоветъ

 

теперь

 

имена

 

много-

численнныхъ

 

священниковъ,

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ,

 

которые,

среди

 

ужаса

 

и

 

разоренія,

 

не

 

дали

 

угаснуть

 

свѣтильнику

 

вѣры

 

и,

сами

 

разоренные

 

до

 

тла,

 

нахоцили

 

въ

 

себѣ

 

силы

 

поддерживать

духъ

 

народа

 

словомъ

 

Божіимъ?

 

Скромные

 

городскіе

 

и

 

сельскіе

пастыри,

 

робкіе

 

въ

 

обыденной

 

жизни,

 

простые

 

монахи,

 

даже

 

низ-

шіе

 

церковно-служители

 

превращались

 

въ

 

пламенныхъ

 

ироиовѣд-

никовъ,

 

въ

 

героевъ

 

святаго

 

долга,

 

готовыхъ

 

принять

 

вѣнецъ

 

му-

ченическій

 

въ

 

эту

 

годину

 

великой

 

скорби

 

народной.

 

Своею

 

пре-

данности

 

вѣрѣ,

 

родинѣ,

 

своею

 

стойкостью

 

русское

 

духовенство

въ

 

1812

 

году

 

много

 

способствовало

 

подъему

 

народнаго

 

духа,

успѣхамъ

 

народной

 

войны

 

и

 

доброму

 

настроенію

 

самой

 

арміи.

Въ

 

исторіи

 

русской

 

церкви

 

отечественная

 

война

 

занимаетъ

 

одну

изъ

 

самыхъ

 

славныхъ

 

страницъ,

 

свидѣтельствующихъ

 

о

 

томъ,

какая

 

духовная

 

мощь

 

таится

 

подчасъ

 

подъ

 

скромной

 

рясой, —

мощь,

 

которая

 

только

 

ждетъ,

 

когда

 

настунитъ

 

время

 

обнажить

мечъ

 

духовный

 

и

 

возвѣститъ

 

правду

 

Божію.

Таково

 

приблизительно

 

содержаніе

 

сказанной

 

рт.чи.

 

Иослѣ

сего

 

хоромъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

было

 

прекрасно

 

исполнено:

4)

 

„Слава

 

на

 

небѣ",

 

а

 

хоромъ

 

женскаго

 

Еиархіальнаго

 

училища



—
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—

были

 

прочитаны

 

и

 

проиѣты:

 

5) '„Бородино";

 

6)

 

„На

 

великую

 

Русь

надвигалась

 

гроза",

 

слова

 

Ѳедотовой,

 

муз.

 

Ипполита

 

Иванова

 

и

7)

 

„Двѣнадцатый

 

годъ",

 

слова

 

князя

 

Касаткина-Ростовскаго,

 

муз.

М.

 

Гольтисона,

 

Отдѣленіе

 

II:

 

1)

 

„Славься,

 

славься"

 

муз.

 

Глинки,

исполн.

 

хоръ

 

учащихся.

 

2)

 

Сообщеніе

 

объ

 

участіи

 

Тульской

 

дух.

Семинаріи

 

въ

 

ополченіи

 

1812

 

г.—

 

бывшаго

 

преподавателя

 

Семи-

наріи

 

М.

 

Н.

 

Руднева.

 

Въ

 

этомъ

 

сообщеніи

 

упоминалось

 

объ

 

от-

ношеніи

 

Тульскихъ

 

семииаристовъ

 

къ

 

событіямъ

 

Отечественной

войны.

 

При

 

недостатке;

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

грамотныхъ

 

людяхъ

приходилось

 

обращаться

 

за

 

содѣйствіемъ

 

къ

 

дух.

 

начальству

 

и

просить,

 

чтобы

 

оно

 

отпустило

 

нѣсколько

 

человѣкъ,

 

способныхъ

вести

 

письмоводство.

 

Такая

 

потребность

 

ощущалась

 

въ

 

нихъ,

 

на-

примѣръ,

 

для

 

Тульскихъ

 

ополченій.

 

Возникала

 

довольно

 

сложная

оффиціальная

 

переписка

 

между

 

Губернаторомъ,

 

военными

 

вла-

стями

 

и

 

бывшимъ

 

тогда

 

епископомъ

 

Амросіемъ.

 

Изъ

 

этой

 

пере-

писки

 

видно,

 

что

 

при

 

всѣхъ

 

неудобствахъ

 

и

 

трудности

 

военной

жизни,

 

сложности

 

дѣлъ,

 

заставлявшихъ

 

иногда

 

оставлять

 

службу,

потребность

 

въ

 

семинаристахъ

 

ощущалась

 

не

 

малая.

 

Нѣкоторые

семинаристы

 

были

 

не

 

разъ

 

возвращены

 

въ

 

полки

 

для

 

нриведенія

въ

 

порядокъ

 

разнообразныхъ

 

дѣлъ.

 

Семинаристы

 

Насилій

 

Ва-

силі.евскій

 

и

 

ІІетръ

 

Глаголевъ

 

оставили

 

свои

 

имена

 

для

 

исторіи

Тульскаго

 

края.

Нослѣ

 

сего

 

программа

 

вечера

 

была

 

исполнена

 

по

 

порядку

чтеній

 

и

 

пѣнія.

 

Читали:

 

3)

 

„Волкъ

 

на

 

нсарнѣ";

 

4)

 

„Ворона

 

и

курица";

 

5)

 

-Два

 

великана".

 

Все

 

это

 

было

 

исполнено

 

воспитан-

ницами

 

женскаго

 

Епархіальнаго

 

училища.

 

Но

 

лучшій

 

изъ

 

иоме-

роиъ

 

программы

 

—

 

это:

 

6)

 

Живая

 

картина,

 

исполненная

 

учени-

ками

 

и

 

ученицами

 

Старо -Никитской

 

школы.

 

Трудно

 

было

 

пред-

полагать,

 

чтобы

 

маленькіе

 

исполнители

 

могли

 

такъ

 

прекрасно

справиться

 

со

 

своею

 

ролью.

 

Была

 

представлена

 

картина,

 

аллего-

рически

 

изображающая

 

ве.шчіе

 

Россін.

 

На

 

устроенномъ

 

возвыше-

ніи,

 

разодѣтые

 

въ

 

блестящіе,

 

паціоналыіые

 

костюмы

 

находились

красавцы

 

дѣти,

 

въ

 

разнообразныхъ,

 

живописныхъ

 

позахъ.

 

Средину

группы

 

занимала

 

дѣвочка

 

съ

 

болыпимъ

 

золотымъ

 

мечемъ

 

въ

 

ру-

кахъ,

 

вокругъ

 

нея

 

мальчики

 

держали

 

громадный

 

знамена,

 

стягъ

и

 

національные

 

флаги.

 

Иредъ

 

этой

 

группой

 

дефилировали

 

дѣти,

наряженный

 

воинами,

 

съ

 

оружіемъ

 

и

 

трубами

 

въ

 

рукахъ;

 

за

 

ними

слѣдовалн

 

партйзанскіе

 

отряды,

 

вооруженные

 

косами,

 

граблями,

вилами

 

и

 

дубинами

   

н

 

одѣтые

   

въ

  

крестьянскіе

 

зипуны.

 

Слышны



--

 

580

 

—

были

 

—

 

команда,

 

нѣніе

 

побѣдныхъ

 

гимновъ

 

и

 

пѣсенъ

 

и

 

музыка

 

и

стрѣльба

 

изъ

 

ружей.

 

Картина

 

произвела

 

на

 

ирисутствующихъ

сильное

 

впечатлѣніе,

 

всѣ

 

многократно

 

онлодировали

 

тиилымъ

 

ге-

роямъ

 

вечера

 

и

 

ихъ

 

любимому

 

учителю

 

г.

 

Георгіевскому.

 

Живое

восироизведеніе

 

эпизодовъ

 

славной

 

эпохи,

 

навѣрно,

 

иривьетъ

 

дѣ-

тямъ

 

чувство

 

любви

 

къ

 

Отечеству

 

и

 

благодарную

 

память

 

къ

 

за-

щитникамъ

 

святой

 

Родины.

Въ

 

заключеніе

 

вечера

 

присутствовавшіе

 

выслушали

 

рѣчь

 

Вы-

сокопреосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

Парѳенія,

 

который

 

наномнилъ

о

 

томъ

 

жалкомъ

 

преклоненіи

 

русскаго

 

общества

 

того

 

времени

иредъ

 

французами

 

и

 

ихъ

 

прославленной

 

культурою,

 

которая

 

не

оправдала

 

самихъ

 

носителей

 

ея.

 

Высшее

 

сословіе,

 

такъ

 

называе-

мая

 

интеллигенція,

 

воспитавшись

 

на

 

сочиненіяхъ

 

францускихъ

писателей

 

—

 

Руссо,

 

Дидро

 

и

 

др.

 

энциклопедистовъ,

 

не

 

считалась

 

съ

духовпымъ

 

настроеніемъ

 

русскаго

 

народа

 

и

 

мало

 

интересовалась

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

жилъ

 

этотъ

 

народъ.

 

Индифферентизмъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

отцовъ,

неуваженіе

 

къ

 

историческимъ

 

традиціямъ,

 

стремленіе

 

ко

 

всему

внѣшнему

 

извратили

 

все

 

міросозерцаніе

 

русскихъ

 

людей,

 

многіе

изъ

 

которыхъ

 

стыдились

 

считать

 

себя

 

членами

 

православной

церкви.

 

До

 

пастоящаго

 

времени

 

еще

 

въ

 

умахъ

 

нашей

 

интелли-

генции

 

царятъ

 

идеи

 

западныхъ

 

просвѣтителей;

 

нозотивизмъ,

 

дар-

винизмъ,

 

матеріализмъ,

 

соціализмъ,

 

атеизмъ

 

и

 

нигилизмь

 

—

 

все

это

 

наслѣдіе

 

Запада,

 

отъ

 

которыхъ

 

не

 

можемъ

 

освободиться

 

и

 

до

пастоящаго

 

времени.

 

И

 

теперь

 

во

 

всемъ,

 

что

 

даже

 

касается

 

внѣш-

ней

 

жизни,

 

обстановки,

 

одежды,

 

мы

 

все

 

еще

 

ревностные

 

іюслѣ-

дователи

 

того

 

лее

 

Запада.

 

И

 

вотъ

 

тѣхъ,

 

иредъ

 

культурою

 

которыхъ

преклонялись,

 

которыхъ

 

называли

 

вросвѣщенной

 

націей, —

 

про-

свещенной

 

и

 

воспитанной

 

на

 

началахъ

 

гумапности

 

и

 

цивилизаціи,

мы

 

иидимъ

 

обольщенными

 

непомѣрною

 

гордынею,

 

невѣрующими,

жестокими,

 

несправедливыми,

 

посягающими

 

на

 

чужое

 

достояніе

и

 

оскверняющими

 

народную

 

святыню.

 

Самъ

 

Паполеонъ,

 

подобно

древнему

 

нечестивому

 

Навуходоносору,

 

не

 

зналъ

 

границъ

 

своему

высокомѣрію

 

и

 

властолюбію.

 

На

 

его

 

иобѣдномъ

 

знамени

 

не

 

было

начертано

 

ни

 

одной

 

христианской

 

добродѣтели,

 

во

 

имя

 

которой

онъ

 

совершалъ

 

свои

 

подвиги,- и

 

имъ

 

не

 

руководила

 

какая-либо

высокая

 

цѣль

 

въ

 

отношѳніи

 

къ

 

покореннымъ

 

народамъ.

 

Кромѣ

крайняго

 

эгоизма,

 

ничего

 

не

 

видно

 

было

 

въ

 

его

 

ностуикахъ;

 

ради

пустого

 

тщеславія

 

„раздражалъ

 

онъ

 

землю".

 

И

 

русскимъ

 

людямъ

слѣдуетъ

 

хорошо

  

запомнить

  

это

 

обстоятельство

 

и

 

не

 

увлекаться



—
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—

тѣмъ,

 

что

 

пропитано

 

всевозможными

 

идеями,

 

ставшими

 

идо-

лами

 

современныхъ

 

иароіовъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

добрымъ

 

и

 

полезнымъ

къ

 

намъ

 

прививалось

 

многое

 

изъ

 

того,

 

что

 

не

 

сродно

 

и

 

чуждо

завѣтамъ

 

русскаго

 

народа.

 

Благоденствіе

 

Руси

 

обусловлено

 

пре-

данностію

 

ея

 

Вѣрѣ,

 

Царю

 

и

 

Отечеству,

 

а

 

миръ

 

и

 

счастіе

 

рус-

скаго

 

народа

 

возмолсны

 

для

 

него

 

только

 

тогда,

 

когда

 

этотъ

 

на-

родъ

 

постарается

 

соблюсти

 

свой

 

обликъ,

 

т.

 

е.

 

будетъ

 

по-русски

мыслить,

 

uo -русски

 

чувствовать,

 

по-русски

 

вѣровать,

 

но-русски

говорить

 

и

 

по-русски

 

жить...

 

По

 

окончаніи

 

рѣчи,

 

былъ

 

исиолненъ

народный

 

гимнъ.

Такъ

 

закончилось

 

торжество

 

и

 

тѣмъ

 

отдана

 

носильная

 

дань

иамяти

 

великой

 

годинѣ.

 

Пройдутъ

 

вѣка,

 

а

 

Русь

 

не

 

забудетъ

славной

 

эпохи

 

1812

 

г.,

 

и

 

на

 

страницахъ

 

родной

 

исторіи

 

все

 

такяге

будутъ

 

ярко

 

выдѣляться

 

сказанія

 

о

 

славной

 

годинѣ,

 

и

 

русскій

народъ

 

съ

 

любовію

 

и

 

благоговѣніемъ

 

иочтетъ

 

подвиги

 

доблестныхъ

героевъ,

 

находя

 

для

 

себя

 

вдохновеніе

 

и

 

силу

 

въ

 

великихъ

 

при-

мѣрахъ

 

и

 

славныхъ

 

подвигахъ

 

во

 

имя

 

величія

 

Руси

 

святой.

Еиарх.

 

пабл.

 

свящ.

 

А.

 

Князевъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРПНИНА.
Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архі-

епископъ

 

Парѳепій,

 

служилъ

 

въ

 

субботу,

 

1-го

 

декабря,

 

въ

 

Кресто-

вой

 

церкви

 

литургію,

 

за

 

которой

 

рукоиоложены

 

были:

 

во

 

священ-

ника

 

въ

 

с.

 

Сісородное,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

Образцовой

школы

 

при

 

второклассной

 

Мансуровской

 

школѣ,

 

Сергѣй

 

Петро-

навловскій

 

(во

 

діакона

 

былъ

 

рукоположенъ

 

25-го

 

ноября),

 

и

 

учи-

тель

 

церковно- приходской

 

школы

 

села

 

Монастырщины,

 

Епифан-

скаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Астровъ,

 

оиредѣленный

 

во

 

священника

въ

 

с.

 

Слободское,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда, —

 

во

 

діакона.

2-го

 

декабря,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

слу-

жилъ

 

литургдю

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

за

 

литургіей

 

были

 

рукопо-

лоліены:

 

1)

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Слободское

 

вышеозначенный

о.

 

Астровъ

 

Владиміръ

 

и

 

исир.

 

долж.

 

псаломщика

 

с.

 

Мапаенокъ,

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Зайкинъ

 

—

 

во

 

діакона

 

къ

 

Соборной

г.

 

Черни

 

церкви.



—
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—

Вечерню

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Божіей

 

Матери

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенство

 

служилъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

иослѣ

 

вечерни

 

законоучи-

телемъ

 

реалыіаго

 

училища,

 

свящ.

 

П.

 

Евроиинымъ,

 

предложено

было

 

поученіе

 

на

 

книгу

 

„Исходъ".

Литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

слулсилъ

 

Преосвященный

Викарій,

 

Еиискоиъ

 

Евдокимъ;

 

нроповѣдь

 

говорилъ

 

священникъ

I.

 

Петропавловскій.

5-го

 

декабря,

 

наканунѣ

 

праздника

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

Николая,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

въ

 

Николо-Часовенскомъ

 

храмѣ,

 

а

 

въ

 

день

 

праздника

 

и

 

тезоиме-

нитства

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государя

 

Императора

Николая

 

Александровича,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

литургію

 

съ

молебствіемъ

 

слулсилъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ;

 

за

 

литургіей

псаломщикъ

 

с.

 

Кузьмепокъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Филинпъ

 

Переве-

зенцевъ

 

рукопололсенъ

 

былъ

 

во

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

па

 

пса-

ломщической

 

вакансіи.

 

По

 

окоичаніи

 

молебствія,

 

Его

 

Высокопрео-

священство

 

привёлъ

 

къ

 

присягѣ

 

дворянъ

 

Тульской

 

губерніи

 

иредъ

открытіемъ

 

очередного

 

Дворянскаго

 

Собранія,

 

а

 

въ

 

3

 

часа

 

попо-

лудни

 

иосѣтилъ

 

актъ

 

въ

 

Дворянскомъ

 

пансіонъ-гимназіи.

Воззваніе.
Боголюбивые

 

христіане!

 

помогите

 

намъ, —

 

бѣдкымъ

 

ирихожа-

намъ

 

села

 

Языкова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

ради

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Его

Пречистой

 

Матери,

 

устроить

 

нридѣльный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Чудо-

творпаго

 

образа

 

Богоматери

 

„Отрада

 

или

 

Утѣшеніе".

 

Средствъ

на

 

это

 

по

 

смѣтѣ

 

архитектора

 

требуется

 

G450

 

р.

 

20

 

к.,

 

каковыхъ

мы

 

не

 

имѣемъ.

 

Поэтому

 

вся

 

надежда

 

на

 

Бога

 

и

 

на

 

содѣйствіе,

братіе

 

во

 

Христѣ,

 

Ваше.

Пожертвованія

 

благоволите

 

адресовать

 

храмостроителю:

 

Мо-

сква,

 

Зарядье,

 

Пскоискій

 

пер.,

 

домъ

 

Бахрушиной,

 

Г.

 

Н.

 

Лушкину,

или

 

его

 

товарищу:

 

Раевское

 

почтовое

 

отдѣлеиіе,

 

Тульской

 

губер-

ніи,

 

настоятелю

 

церкви

 

села

 

Языкова,

 

священнику

 

о.

 

Іоанну

 

Сер-

гіевскому.

Села

 

Никольскаго

 

на

 

0«;еркахъ,

 

Языкова

 

тожъ,

 

настоятель

Николаевской

 

церкви

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Сергіевскій.

 

Сващеп-

Іоаннъ

 

Дагаевъ.



—

 

583

 

—

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1913

 

годъ

 

на

 

ясурналы

„Церковный

 

йпшт".

 

и

 

„Крнпішое

 

W,
издаваемые

 

при

 

С- Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

—

 

еженедѣльный

 

журналъ,

 

слулсащій

органомъ

 

богословской

 

мысли

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границей.

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

встунаетъ

 

въ

1913

 

году

 

въ

 

тридцать

 

девятый

 

годъ

 

изданія.

 

Являясь

 

органомъ

Академической

 

корпораціи,

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

ставить

 

своею

задачею

 

давать

 

объективное

 

обсужденіе

 

церковныхъ

 

вопросовъ

главнымъ

 

образомъ

 

при

 

участіи

 

нрофессоровъ

 

и

 

наставниковъ

Академіи.

Въ

 

программу

 

изданія

 

входятъ:

1)

 

Нередовыя

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

церковной

 

въ

 

широкомъ

смыслѣ

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни.

 

2)

 

Статьи

 

п

 

сообщенія

церковно-общественнаго

 

характера,

 

въ

 

которыхъ

 

обсуждаются

раздичныя

 

церковныя

 

и

 

общественныя

 

явленія

 

текущей

 

русской

и

 

иностранной

 

жизни.

 

3)

 

Отдѣлъ

 

„Мнѣнія

 

и

 

отзывы",

 

гдѣ

 

под-

вергаются

 

оцѣнкѣ

 

наиболѣе

 

интересныя

 

и

 

заслуживающія

 

вни-

манія

 

сужденія

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

печати

 

по

 

вопросамъ,

 

со-

ставляющимъ

 

злобу

 

дня.

 

4)

 

Отдѣлъ

 

изъ

 

области

 

церковно-при-

ходской

 

практики,

 

гдѣ

 

даются

 

отвѣты

 

на

 

различные

 

вопросы

 

изъ

этой

 

области.

 

5)

 

Корреснондепціи

 

изъ

 

еиархіи

 

и

 

изъ-за

 

границы.

6)

 

Библіографическія

 

замѣтки

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ.

 

7)

 

Лѣтоиись

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи.

 

8)

 

Лѣтопись

 

цер-

ковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

за

 

границей,

 

особенно

 

въ

 

родствен-

ныхъ

 

намъ

 

но

 

вѣрѣ

 

странахъ.

 

9)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

10)

 

Объ-

явленія.

Ежемѣсячный

 

журналъ

 

„Христіанское

 

Чтете",

 

старѣйшій

 

изъ

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

(основанъ

 

въ

 

1821

 

году),

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1913

 

году

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1)

 

Творенія

 

святыхъ

 

Отцевъ

 

Церкви

 

и

 

памятники

 

древне-

христіанской

 

письменности

 

въ

 

русскомъ

 

иереводѣ

 

по

 

новѣйшимъ

научнымъ

 

изданіямъ

 

ихъ

 

текста.

 

2)

 

Статьи

   

богословскаго,

 

фило-



—

 

584

 

—

софскаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія,

 

принадлежащая

 

преиму-

щественно

 

профессорамъ

 

Академіи.

 

3)

 

Критическіе

 

отзывы

 

и

 

би-

бліографическія

 

замѣтки

 

о

 

новыхъ

 

произведеніяхъ

 

богословско-

философской

 

и

 

исторической

 

литературы,

 

русской

 

и

 

иностранной.

4)

  

Годичный

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

С.-Петербургской

 

Духовной

Академіи

   

и

   

журналы

    

собранія

    

ея

   

Совѣта

   

за

  

текущій

   

годъ.

5)

   

Продолженіе

 

Лекцій

 

f

 

проф.

 

В.

 

В.

 

Болотова

 

по

 

древней

 

цер-

ковной

 

исторіи;

 

въ

 

1913

 

году

 

будетъ

 

начато

 

печатаніе

 

„Исторіи

догматическихъ

 

споровъ

 

въ

 

эпоху

 

Вселенскихъ

 

соборовъ".

Въ

 

1913

 

году

 

редакція

 

Академическихъ

 

журналовъ

 

дастъ

своимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

первый

 

томъ

іолнаго

 

собранія

 

твореніб

 

и.

 

іоанна

 

Дамаскина",
этого

 

самоотверженнаго

 

и

 

неустаннаго

 

защитника

 

православія,

глубокомысленнаго

 

христіанскаго

 

богослова,

 

неподражаемаго

 

и

величайшаго

 

христіанскаго

 

пѣснописца!

 

До

 

послѣдняго

 

времени

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

появлялись

 

лишь

 

отдѣльныя

 

и

немногія

 

произведенія

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскипа.

 

Предпринимаемое

редакціей

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

изданіе

 

впервые

 

сдѣлаетъ

 

доступными

 

широкимъ

 

кругамъ

 

рус-

скаго

 

общества

 

всѣ

 

его

 

творенія,

 

сохранившіяся

 

до

 

нашихъ

 

дней

и

 

извѣстпыя

 

наукѣ, —

 

если

 

редакція

 

встрѣтитъ

 

со

 

стороны

 

нашего

общества

 

моральное

 

сочувствіе

 

и

 

матеріальную

 

поддержку

 

въ

своемъ

 

предпріятіи.

 

Первый

 

томъ

 

нолнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

Іоапна

 

Дамаскина

 

(не

 

менѣе

 

30

 

печатныхъ

 

листовъ

 

убористаго,

но

 

четкаго

 

шрифта),

 

который

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

1913

 

году,

заключаетъ

 

въ

 

своемъ

 

составѣ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

древнимъ

 

житіемъ

 

и

различными

 

богословскими

 

ироизведеніими

 

св.

 

отца,

 

главный

 

дог-

матическій

 

его

 

трудъ

 

„Источникъ

 

знанія",

 

который

 

еще

 

не

 

по-

являлся

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

въ

 

цѣломъ

 

своемъ

 

объемѣ.

Условія

 

подписки

 

—

 

въ

 

Россіи:

 

за

 

одинъ

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ"

 

или

 

за

 

одно

 

„Христіанское

 

Чтеніе",

 

съ

 

приложеніемъ

 

пер-

ваго

 

тома

 

„Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина"

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

безъ

 

приложенія

 

5

 

р.

 

За

 

оба

 

журнала

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

9

 

р.,

 

а

 

безъ

 

приложенія

 

S

 

р.

За

 

границей

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

 

за

 

оба

 

журнала

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

11

 

р.

 

50

 

к.,

 

безъ

 

приложенія

 

10

 

р.;

 

за

 

одинъ

 

„Церковный



—

 

585

 

—

Вѣстникъ"

 

или

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

съ

 

нриложеніемъ

 

9

 

р.,

а

 

безъ

 

приложенія

 

7

 

р.

 

Кромѣ

 

того,

 

подписчики

 

имѣютъ

 

право

пріобрѣтать,

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ,

 

изданныя

 

редакціей

 

творе-

нія

 

св.

 

I.

 

Златоуста

 

и

 

нреп.

 

Ѳеодора

 

Студита

 

и

 

„Цравила

 

Право-

славной

 

Церкви"

 

съ

 

толкованіями

 

епископа

 

Никодима

 

Милаша.

Ипого|;одные

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Поднисывагощіеся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

обраща-

ются

 

въ

 

контору

 

редакціи

 

(Консисторская

 

ул.,

 

д.

 

13,

 

кв.

 

7),

 

гдѣ

можно

 

получать

 

также

 

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

при-

нимаются

 

объявленія

 

для

 

печатанія

 

и

 

разсылки

   

при

   

журналахъ.

Редакторы:

  

„Церковнаго

 

Вѣстника"

  

Проф.

 

И.

 

Соколовъ.

„Христіанскаго

 

Чтенія"

  

Проф.

 

Н.

 

Сашрда.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1913

 

годъ

на

 

первый

 

и

 

единственны!

 

монаіескій

 

иллюстрированны!

 

двухнедельны!

 

журналъ

„Русскій

 

Инокъ".
Четвертый

 

годъ

 

изданія.

„Русскій

 

Инокъ",

 

согласно

 

указа

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

12

 

марта

1912

 

года,

 

36

 

5,

 

обязательно

 

выписывается

 

во

 

всѣ

 

мужскія

 

и

женскія

 

обители

 

Имперіи.

„Русскій

 

Инокъ а

 

издается

 

подъ

 

высшимъ

 

руководствомъ

 

и

при

 

неносредственномъ

 

участіи

 

члена

 

Св.

 

Сѵнода,

 

Высокопреосвя-

щенпѣйшаго

 

Антонія,

 

Архіеішскопа

 

Волынскаго.

Программа

 

„Русскаго

 

Инока":

 

Творенія

 

св.

 

Отецъ.

 

Писанія

позднѣйшихъ

 

нодвижниковъ

 

и

 

учителей

 

иночества.

 

Выписки

 

изъ

разныхъ

 

душеполезныхъ

 

книгъ.

 

Уставы

 

и

 

Правила

 

для

 

иноче-

ствующихъ.

 

Монастырскій

 

Старецъ.

 

Уставщикъ.

 

Училище

 

благо-

честія.

 

Исторія

 

Царства

 

Божія

 

на

 

землѣ.

 

Монашеская

 

лира

 

(сти-
хотворенія).

 

Иноческіе

 

опыты.

 

Иноческое

 

поученіе.

 

Жизнеописанія

нодвижниковъ

 

и

 

подвижницъ

 

благочестія.

 

Но

 

святымъ

 

обителямъ

(оиисанія,

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки).

 

Отзывы

 

о

 

книгахъ.

 

Монастырское
рукодѣліе.

 

Отвѣты

 

на

 

вопросы

 

подписчкковъ.

 

Расноряженія

 

Цер-



—

 

586

 

—

ковной

 

Власти

 

но

 

монастырямъ.

 

Стѣнная

 

библіотека.

 

На

 

благо-

словеніе.

Задачи

 

„Русскаго

 

Инока"

 

предложить

 

назидательное

 

и

 

ду-

шеполезное

 

чтеніе

 

въ

 

твореніяхъ

 

и

 

примѣрахъ

 

Св.

 

Отецъ

 

и

 

позд-

нѣйшихъ

 

иодвижниковъ

 

благочестія,

 

дать

 

возможность

 

населыш-

камъ

 

обителей

 

святыхъ

 

дѣлиться

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

на

 

страницахъ

иноческаго

 

органа

 

своимъ

 

онытомъ

 

духовнымъ,

 

другъ

 

другу

 

по-

могая,

 

братъ

 

брата

 

окормляя;

 

раснространеніе

 

въ

 

обществѣ

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

монастыряхъ,

 

ихъ

 

исторіи,

 

святыняхъ,

 

а

 

также

 

правиль-

ныхъ

 

взглядовъ

 

на

 

монашество,

 

его

 

жизнь

 

и

 

задачи.

Посилыіымъ

 

разрѣшеніемъ

 

поставленныхъ

 

задачъ

 

„Русскій

Иногсъ"

 

надѣется

 

сблизить

 

монашествующихъ,

 

живущихъ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

обителяхъ,

 

въ

 

одну

 

дружную

 

единомысленную

 

семью

 

на

общее

 

святое

 

дѣланіе

 

иночества —этой

 

передовой

 

рати

 

Воинствую-

щей

 

Церкви

 

Христовой.

За

 

ТРИ

 

рубля

 

въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

получатъ:

24

 

выпуска

 

журнала

 

—

 

свыше

 

1500

 

стр.

 

текста

 

и

 

200

 

рисун-

ковъ—снимковъ,

 

видовъ

 

обителей,

 

ихъ

 

святынь,

 

портретовъ

 

под-

вижниковъ

 

и

 

проч.

24

 

иллюстрированныхъ

 

листка

 

„на

 

благословеніе

 

богомольцамъ"

до

 

150

 

стр.

 

текста.

До

 

30

 

листовъ

 

„стѣнной

 

библіотеки",

 

изящно

 

изданныхъ,

 

съ

художественно-исполненными

 

виньетками,

 

заставками

 

и

 

проч.

Кромѣ

 

сего

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

будетъ

 

безплатно

 

разосланъ

иноческій

 

стЬнной

 

календарь

 

въ

 

365

 

листковъ

 

большого

 

формата,

что

 

составить

 

сборникъ

 

равный

 

журналу

 

за

 

полугодіе.

Всѣ

 

изданія

 

„Русскаго

 

Инока"

 

представляютъ

 

богатый

 

мате-

ріалъ

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія

 

иноковъ

 

и

 

мірянъ,

 

а

 

также

 

по-

собіе

 

и

 

для

 

пастырей

 

проповѣдниковъ.

Сверхъ

 

всего,

 

въ

 

видѣ

 

особыхъ

 

безил.атныхъ

 

приложеній

 

на-

мѣченъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

книжекъ

 

справочниковъ,

 

для

 

употребленія

въ

 

церкви

 

и

 

келліи,

 

—

 

необходимо

 

для

 

свящепноиноковъ

 

и

 

кли-

росныхъ

 

братій.

Подписная

 

годовая

 

плата

 

на

 

„Русскій

 

Инокъ"

 

со

 

всѣми

 

къ

нему

 

приложеніями,

 

съ

 

начала

 

года — ТРИ

 

руб.,

 

а

 

съ

 

1

 

февраля

 

и

дальше —ТРИ

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

границу

 

ПЯТЬ

 

руб.

 

50

 

коп.

Иноческій

 

стѣнной

 

календарь

 

въ

 

отдѣльной

 

нродажѣ

 

75

 

коп.

съ

 

пересылкой,

 

безъ

 

пересылки

 

50

 

коп.



—

 

587

 

—

Вниманію

 

г.г.

 

подписчиковъ.

 

Въ

 

виду

 

значительнаго

 

скопле-

нія

 

работъ

 

въ

 

концѣ

 

года

 

и

 

во

 

избѣжаніе

 

перерыва

 

и

 

замедленія

въ

 

разсылкѣ

 

журналовъ,

 

главная

 

контора

 

„Русскаго

 

Инока"

 

по-

корнѣйше

 

проситъ

 

г.г.

 

подписчиковъ

 

внести

 

подиисныя

 

деньги

на

 

1913

 

годъ,

 

возможно

 

раньше,

 

указавъ

 

подробный

 

адресъ.

Адресъ

 

издательства:

 

Иочаевъ

 

на

 

Волыни,

 

Редакціи

 

„Русскаго

Инока".

Въ

 

новомъ

 

1913

 

году

 

издательство

 

В.

 

N1.

 

Скворцова

 

дастъ

 

своимъ

нодписчикамъ,

 

приславшимъ

 

ПОЛНОСТЬЮ

 

10

 

рублей.

I.

Безплатное

 

приложѳніе:

 

(печатаемое

 

только

 

для

 

подписчиковъ

 

на-

шихъ

 

изданій).

 

Каждодневный

 

спутникъ

 

законоучителя

365

 

Евшшивгь

 

БвсЩ

 

И

 

„Шиш

 

и

 

Амвона"
дневное

 

евангеліе

 

(зачало)

 

предъ

 

бесѣдой,

 

помѣщаемой

 

на

 

каж-

дый

 

депь

 

года

 

съ

 

6

 

приложеніями:

 

1)

 

Русскій

 

текстъ

 

Еван-

гельскаго

 

чтенія,

 

2)

 

Миссіоиерскій

 

мѣсяцесловъ,

 

3)

 

Указатель

евангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

чтеній

 

на

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни,

 

на

 

каждый

 

день

 

года,

 

4)

 

Литургическія

 

замѣтки

 

объ

особенностях'!,

 

церковныхъ

 

службъ

 

въ

 

1913

 

году

 

и

 

5)

 

Необходи-

мыя

 

для

 

законоучителя

 

и

 

пастыря

 

календарвыя

 

свѣдѣнія

 

на

 

1913

 

г.

6)

 

Евапгельскій

 

текстъ

 

(на

 

славянск.

 

и

 

русск.

 

языкахъ

 

страстей

Госиоднихъ,

 

12

 

евангелій,

 

читаемыхъ

 

въ

 

великій

 

четвертокъ).

Издана

 

книга

 

„Для

 

Школы

 

и

 

Амвона"

 

въ

 

портативномъ

 

фор-

матѣ

 

(Евангелія,

 

синодальнаго

 

изданія).

 

Отъ

 

законоучителей

какъ

 

церквной

 

школы,

 

такъ

 

и

 

свѣтской

 

министерской,

 

и

 

съ

 

особ-

ливой

 

настойчивостью

 

отъ

 

учащихъ

 

въ

 

военпо-учебныхъ

 

заведе-

нінхъ

 

требуется

 

ежедневно

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

на

 

молитвѣ

читать

 

и

 

изъяснять

 

дневиое

 

евангельское

 

чтеніе.

 

Спеціальные

 

о.о.

законоучители,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

встрѣчаютъ

 

особыхъ

 

затруд-

неній

 

въ

 

исполненіи

 

этого

 

своего

 

долга

 

долга

 

пастыровской

 

службы

„симъ

 

малымъ",

 

но

 

радовыхъ,

 

особенно

 

сельскимъ

 

иастырямъ,

иріутружденнымъ

   

обязанностями

   

приходской

  

службы,

 

часто

 

за-
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труднительно

 

являться

 

въ

 

школу

 

подготовленными

 

къ

 

изъясне-

пію

 

дневного

 

евангельскаго

 

чтенія,

 

особенно

 

иререкаемыхъ

 

тол-

кованіями

 

текстовъ

 

и

 

реченій

 

догматическаго

 

и

 

миссіоперскаго

содержанія.

 

Стараясь

 

посильно

 

отзываться

 

на

 

запросы

 

и

 

нужды

дорогого

 

намъ

 

духовенства,

 

мы

 

въ

 

нономъ

 

1913

 

году

 

сочли

 

пр-

лезнымъ

 

дать

 

своиыъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

при-

ложенія

 

къ

 

„Голосу

 

Истины"

 

и

 

„Миссіонерскому

 

Обозрѣнію"

 

изъ-

ясненіе

 

дневныхъ

 

евані'ельскихъ

 

чтеній

 

всего

 

круга

 

года,

 

въ

видѣ

 

краткихъ

 

пополярныхъ

 

евангельскихъ

 

бесѣдъ, —

 

одинаково

пригодныхъ

 

для

 

иастырскаго

 

слова

 

какъ

 

въ

 

школѣ

 

—

 

къ

 

дѣтямъ,

такъ

 

и

 

на

 

амвонѣ

 

храма

 

—

 

къ

 

народу.

Составители

 

„евангельскихъ

 

бесѣдъ"

 

черпали

 

содержаніе

 

изъ

разныхъ

 

экзегетическихъ

 

и

 

гомилетическихъ

 

сочиненій,

 

не

 

пре-

тендуя

 

на

 

оригинольность

 

труда,

 

но

 

стараясь

 

въ

 

каждой

 

бесѣдѣ

дать

 

уму

 

и

 

сердцу

 

слушателя

 

на

 

каждый

 

день

 

живой

 

урокъ

 

нѣры

и

 

благочестія

 

въ

 

простой

 

задушевной

 

формѣ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

одну

цѣль

 

нросвѣтить

 

свѣтомъ

 

Евангеліл,

 

евангелизировать

 

„сихъ

малыхъ",

 

углубивъ

 

вниманіе

 

дѣтей

 

и

 

народа

 

въ

 

нониманіе

 

еван-

гельскихъ

 

глаголовъ

 

жизни

 

вѣчной

 

—

 

останавливаясь

 

особливо

 

на

изъясненіи

 

текстовъ

 

миссіонерскаго

 

характера.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

нашемъ

 

ириложеніи

 

на

 

1913

 

годъ

 

„Для

Школы

 

и

 

Амвона" — подписчики

 

наши

 

найдутъ

 

богатый

 

матеріалъ

для

 

ежедневной

 

проповѣди

 

въ

 

видѣ

 

365

 

готовыхъ

 

бесѣдъ-ноуче-

ній,

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

Миссіонерскомъ

 

(вѣчномъ)

 

календарѣ

 

даются

богатыя

 

темы

 

и

 

важныя

 

для

 

миссіонерства

 

черты

 

изъ

 

жизни

дневного

 

святого.

И.

Ежедневную

 

политическую,

 

общественную

 

и

 

церковную

 

газету

305

 

№№

       

иГ\

 

ПГ\иГ\

 

ЛЪ."

       

VIII

 

годъ
въ

 

годъ.

     

„nU/IUrlU/l

 

D

   

.

      

ИЗДАНІЯ.

(Послѣ

 

праздииковъ

 

не

 

выходитъ).

Подписная

 

годовая

 

цѣна

 

„Колоколу"

 

на

 

1

 

г.—

 

6

 

р.,

 

пол-

года

 

—

 

3

 

р.,

 

5

 

мѣс.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

4

 

мѣс.—

 

2

 

р.,

 

3

 

мѣс— 1

 

р.

 

50

 

к.,

2

 

мѣс.—

 

1

 

р.,

  

1

 

мѣс.—

 

50

 

к.

„Колоколъ" — изъ

 

ежедневныхъ

 

оргпновъ

 

единственная

 

газета,

одновременно

 

политическая

 

и

 

церковная,

 

замѣняющая

 

читателю

два

 

органа

 

—

 

свѣтскій

 

и

 

духовный.
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„Колоколъ" —

 

своевременно,

 

честно

 

и

 

правдиво

 

освѣщаетъ,

 

въ

духѣ

 

нравославно-церковномъ

 

и

 

націоналіно-патріотическолъ,

 

всѣ

выдающіяся

 

событія

 

текущей

 

жизни,

 

ве

 

упуская

 

изъ

 

виду

 

ни

 

од-

ного

 

злободневнаго,

 

какъ

 

церковнаго,

 

такъ

 

и

 

государственно-

общественнаго

 

вопроса.

Какъ

 

единственная

 

церкавно-политическая

 

газета,

 

„Колоколъ"

ставитъ

 

своей

 

главной

 

обязанностью

 

широко

 

и

 

смѣло

 

обслужи-

вать

 

интересы

 

православной

 

церкки

 

и

 

нужды

 

духовенства,

 

стремясь,

независимо

 

отъ

 

партійныхъ

 

иолитическихъ

 

тенденцій

 

и

 

услов-

ностей,

 

объединить

 

нынѣ

 

разрозненное,

 

разбросанное

 

по

 

темнымъ

захолустьямъ

 

духовенство

 

въ

 

одну

 

сплоченную

 

въ

 

своихъ

 

пастыр-

скихъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

стремленіяхъ

 

корнорацію,

 

дабы

 

духовенство

опознало

 

себя,

 

какъ

 

духовныхъ

 

и

 

народныхъ

 

вождей

 

въ

 

жизни

не

 

только

 

церковной,

 

но

 

и

 

государственной,

 

и

 

свою

 

могучую

 

не

только

 

церковную,

 

но

 

и

 

культурную

 

силу,

 

какъ

 

для

 

охранитель-

ной,

 

такъ

 

и

 

для

 

созидателъпой

 

работы.

III.

Ежемесячный

 

богословскій

 

миссіонерскій

 

журналъ

вътдъ.

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе",

 

^"U
Отдѣльная

 

подписная

 

годовая

 

цѣна

 

6

 

р.,

 

полугодіе

 

3

 

p.

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

—

 

общемиссіонерскій

 

полемико-

апологетическій

 

органъ,

 

обслуживающій

 

нужды

 

и

 

интересы

 

всей

православной

 

миссіи, —

 

какъ

 

внутренней

 

(противорасколыіичьей,

и

 

противосектантской),

 

такъ

 

и

 

внѣйшней

 

(противоинославной

 

—

католицизмъ,

 

цротестантство)

 

и

 

нротивоиновѣрвой

 

(магометанство,,

язычество,

 

буддизмъ

 

и

 

др.).

 

Выходитъ

 

ежемѣсячными

 

книгами

до

 

15

 

—

 

20

 

нечатныхъ

 

листвовъ.

Въ

 

нередовомъ

 

общебогословскомъ

 

отдѣлѣ

 

„Мисс.

 

Обозрѣнія"

номѣщаются

 

научно

 

обоснованныя

 

апологетическія

 

статьи

 

въ

 

за-

щиту

 

христіанскихъ

 

истинъ

 

и

 

въ

 

обличеніе

 

атеизма,

 

соціализма

и

 

масонства.

Въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

ведется

 

иностранное

 

обозрѣніе

 

жизнедѣя-

тельности

 

заграничныхъ

 

.

 

нословныхъ

 

и

 

иновѣрныхъ

 

миссій

 

и

 

ихъ

литературы,

 

методовъ

 

и

 

пріемовъ

 

дѣятелей

 

заграничныхъ

 

миссій.
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Въ

 

отдѣлѣ

 

критико-библіографическомъ

 

помещаются

 

обстоя-

тельные

 

критическіе

 

отзывы

 

и

 

указатель

 

вновь

 

выходящихъ,

 

какъ

отдѣльныхъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ,

 

такъ

 

и

 

журнальныхъ

 

произведе-

йій

 

по

 

вопросамъ

 

не

 

только

 

спеціально-миссіонерскимъ

 

и

 

аполо-

гетическимъ,

 

но

 

и

 

общебогословскимъ

 

и

 

церковно-общественнымъ.

Въ

 

особомъ

 

отдѣлѣ

 

ведется

 

литературное

 

наблюденіе

 

и

 

крити-

ческое

 

обозрѣніе

 

новой

 

расколо-сектантской

 

литературы.

Въ

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

помѣщаются

 

также

 

иллюстраціи

 

изъ

 

нраво-

славнаго

 

миссіонерскаго

 

быта

 

и

 

изъ

 

міра

 

дессидентовъ.

ІУ.

24

 

выпуска

 

(книжками)

 

проповьдническаго

 

апологетиче-

скаго

 

журнаго

издѴнія.

    

JUUl

   

НСТНІН М .

   

въгодъ.

Отдѣльная

 

подписная

 

годовая

 

цѣна

 

3

 

р.,

 

полугодіе

 

1

 

p.

 

50

 

к.

Наше

 

духовно

 

мятущееся

 

время,

 

разростаніе

 

религіозныхъ

лжеученій,

 

безбожія,

 

нредъявляютъ

 

къ

 

пастырству

 

повелитель-

ный

 

запросъ

 

на

 

живое

 

церковно-публицистическое

 

и

 

миссіонер-

ское

 

слово

 

проповѣди,

 

которые

 

бы

 

освѣщало

 

Христовымъ

 

свѣтомъ

и

 

церковнымъ

 

разумомъ

 

церковно-общественныя

 

и

 

политическія

сумерки

 

нашего

 

времени

 

и

 

предостерегало

 

бы

 

и

 

ограждало

 

вѣр-

ныхъ

 

чадъ

 

Церкви

 

отъ

 

соблазновъ

 

религіознаго

 

сектантствующаго

шатанія

 

умовъ,

 

разоблачало

 

неправду

 

и

 

пагубность

 

соціалистиче-

скихъ

 

и

 

атеистическихъ

 

лжеученій.

Желая

 

цридти

 

на

 

помощь

 

приходскому

 

духовенству

 

въ

 

этомъ

многотрудномъ

 

и

 

отвѣтственномъ

 

дѣлѣ,

 

редакція

 

„Мисс.

 

Обозрѣ-

нія"

 

съ

 

1913

 

г.

 

дѣлаетъ

 

„Голосъ

 

Истины"

 

исключительно

 

йзда-

ніемъ

 

проновѣдническимъ

 

и

 

апологетическимъ,

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

составлялъ

 

по

 

своему

 

содеряіанію

 

неотдѣлимую

 

часть

 

„Мисс.

 

Обо-

зрѣнія",

 

ибо

 

живое

 

слово

 

проповѣди

 

составляешь

 

необходимый

элементъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

пастырской

 

миссіи.

Въ

 

отдѣлѣ

 

„Живое

 

Слово"

 

помѣщаются

 

популярпыя

 

краткія

рѣчи,

 

слова

 

и

 

поученія

 

церковно-публицистическаго

 

содержанія, —

заключающія

 

въ

 

себѣ

 

церковные

 

отклики

 

на

 

захватывающія

 

со-

временныя

 

событія

 

и

 

явленія

 

жизни

 

государственной,

 

обществен-
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ной

 

и

 

народной,

 

а

 

также

 

проповѣди

 

на

 

праздничные

 

дни

 

мис-

сіонерскаго

 

характера,

 

имѣющія

 

задачей

 

—

 

утвержденіе

 

вѣрныхъ

и

 

колеблющихся

 

чадъ

 

церкви

 

въ

 

догматахъ

 

православія,

 

охрану

и

 

огражденіе

 

отъ

 

соблазна

 

религіозныхъ

 

лжеученій.

 

Проповѣди

на

 

праздники

 

печатаются

 

до

 

времени

 

ихъ

 

наступленія,

            

;

Въ

 

отдѣлѣ

 

„За

 

вѣру

 

и

 

противъ

 

невѣрія"—помѣщаются

 

„про-

Стыя

 

рѣчи

 

о

 

мудренныхъ

 

вещахъ" — въ

 

видѣ

 

апологетическихъ

краткихъ

 

бесѣдъ,

 

статей,

 

замѣтокъ

 

по

 

вопросамъ

 

христіанізкой

апологетики,

 

а

 

также

 

обличеніе

 

утопій

 

соціализма

 

и

 

другихъ

 

раз-

вращающихъ

 

народное

 

міровоззрѣпіе

 

безбожныхъ

 

и

 

политическихъ

ученій.

Въ

 

„Гол.

 

Ист."

 

входятъ

 

проповѣди,

 

какъ

 

оригинальныя,

 

такъ

и

 

избранныя

 

изъ

 

лучшей

 

проповѣднической

 

летературы.

Выходить

 

„Гол.

 

Ист."

 

двухнедѣльными

 

выпусками,

 

въ

 

формѣ

книжекъ.

У.

Православный

 

отрывной

 

стѣнной

 

календарь

 

на

 

1913

 

годъ.

изданія

 

„Дрѵгъ

 

Христіанина".

  

*Zi
Въ

 

содержаніе

 

календаря

 

входятъ

 

обычныя

 

календарныя

 

свѣ-

дѣнія;

 

на

 

каждомъ

 

листкѣ

 

читатель

 

найдетъ

 

на

 

каждый

 

день

избранный

 

текстъ

 

дневного

 

евангельскаго

 

или

 

апостольскаго

 

чте-

нія,

 

также

 

богомудрыя

 

мысли

 

и

 

изрѣченія

 

выбранныя

 

изъ

 

биб-

лейской

 

и

 

святоотеческой

 

литературы,

 

литургическія

 

замѣтки

 

и

каноническія

 

правила,

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

религіозно-нрав-

ственныя

 

краткія

 

разсужденія

 

и

 

нолезныя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

жизни

церковно-государственной

 

и

 

семейной.

Цѣна

 

за

 

одинъ

 

экземпляръ

 

35

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

50

 

к.

При

 

выпискѣ

 

10

 

экз.

 

пересылка

 

принимается

 

за

 

счетъ

 

ре-

дакции,

 

20

 

экз.—

 

кромѣ

 

пересылки,

 

уступка

 

10°/ 0 ,

 

на

 

30

 

экз.—

15%,

 

50

 

—

 

20%,

 

ЮО

 

—

 

25%,

 

1000

 

— 30%.
Подписавгаіеся

 

съ

 

разсрочкой

 

платежа

 

подписной

 

суммы

 

на

всю

 

серіго

 

вышеозначеиныхъ

 

нашихъ

 

изданій

 

1913

 

года

 

платятъ

11

 

руб.,

 

а

 

именно:

 

при

 

подпискѣ

 

высылаютъ

 

5

 

руб. —

 

послѣ

 

Пасхи

3

 

руб.

 

и

 

3

 

руб.

 

къ

 

1-му

 

іголя.



—

 

592

 

—

Подписавшимся

 

на

 

одну

 

газету

 

„Колоколъ"

 

проповѣдническій

журналъ

 

„Голосъ

 

Истины"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

книгой

 

„Для

 

Школы

 

и>

Амвона"

 

и

 

съ

 

календаремъ

 

„Др.угъ

 

Христ."

 

уступаются

 

за

 

8

 

руб.,

въ

 

разсрочку

 

—

 

8

 

р.

 

50

 

.

 

к.,

 

а

 

именно

 

—

 

6

 

руб.

 

при

 

подпискѣ

 

и

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

1

 

іюля.

                                                                

віі

Подписчики
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одинъ

 

журналъ
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въ.качествѣ
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1)
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бесѣды)
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.СОДЕРЖАНИЕ

 

НЕОФФНЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

О

 

необходпмостп

 

релц-

гіозно-правственнаго

 

воспитанія

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ.

 

(Окончапіе).

 

Священ.

П.

 

Европинъ.— Празднованіе

 

юбплейнаго

 

торжества

 

учащихся

 

духовно;
учебныхъ

 

заведеній

 

н

 

церковныхъ

 

школъ

 

г.

 

Тулы

 

по

 

случаю

 

псполнив-

шагбся

 

столѣтія

 

Отечественной

 

войны

 

1912

 

года.

 

Свящ.

 

А.

 

Кнлзевъ.—

Епархіальная

 

хроника.—

 

Объявленія.
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неоф.

 

части

 

архимандритъ

 

Корнилій.

Тула.

 

12

 

декабря

 

1912

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

священнпкъ

 

Александръ

 

2Іоисеевъ.

Тинографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.


