
ТУЛЬСКІЯ

БІШШІНІ
15

 

февраля.

(52-й

 

годъ

 

изданія).

№

 

7. 1914

   

года.

Подписная

 

цѣяа

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой —б

 

руб.

Подписка

 

принимается
у

 

редактора

 

неоффиц.

 

час.

 

Епарх.
Вѣд.

 

А.

 

И.

 

Краснопѣвцева

 

(Тула,
Жуковская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

37).

Часть

   

ОФФиціальная.

Архипастырское

 

благословеніе.
Его

 

Высокоиреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Иарееніемъ,

 

Архіепископомъ

 

Тульскимъ

 

и

 

Бѣлевскимъ,

 

преподано

благословеніе:

 

1)

 

потомственному

 

почетному

 

гражданину

 

Алек-

сандру

 

Воробьеву

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Руднева

 

на

Коломенской

 

дорогѣ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

700

 

руб.

 

на

 

устройство

печей

 

въ

 

храмѣ,

 

2)

 

княжнамъ

 

Оболенскимъ

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

церковь

 

того

 

же

 

села

 

одной

 

пяры

 

брачныхъ

 

вѣнцовъ,

 

стоимостью

до

 

25

 

руб.,

 

3)

 

мѣстному

 

церковному

 

старостѣ

 

крестьянину

 

Ивану

Московскому

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

того

 

же

 

села

 

парчеваго

священническаго

 

облаченія,

 

стоимостью

 

50

 

руб.,

 

4)

 

дворянкѣ

Варварѣ

 

Херодиновой

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

того

 

же

 

села

напрестольнаго

 

серебряновызолоченаго

 

креста,

 

стоимостью

 

до

 

60

руб.,

 

о)

 

крестьянину

 

Стефану

 

Стефашкину

   

за

 

ложертвованіе

 

въ



—

 

68

 

-

церковь

 

села

 

Казановки,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

металлическихъ

 

хоруг-

вей,

 

стоимостью

 

до

 

150

 

руб.;

 

6)

 

церковному

 

старость

 

села

 

Тор-

хова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

личному

 

почетному

 

гражданину

 

Сергѣю

Печатнову

 

за

 

иожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

2000

 

руб.

 

на

 

передѣлку

въ

 

храмѣ

 

трехъ

 

печей

 

и

 

на

 

наружную

 

окраску

 

его

 

и

 

200

 

руб.

на

 

отопленіе

 

и

 

освящепіе

 

храма,

 

7)

 

Тульской

 

купчихи

 

Пелагеѣ

Воронцовой

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Волынцева,

 

Туль-

скаго

 

уѣзда,

 

трехъ

 

свидѣтельствъ

 

4°/ 0

 

Государственной

 

ренты

 

на

400

 

руб.,

 

и

 

8)

 

церковному

   

старостѣ

   

села

   

Кишкина,

  

Тульскаго

узѣда,

 

мѣщанинѵ

 

Ивану

 

Канпщеву

 

за

 

пожертвованіе

 

трехъ

 

кіотъ
...

для

 

мѣстныхъ

   

иконъ,

   

святцевъ

   

и

  

ризы

   

мѣдио-вызолоченой

 

на

икону

 

Св.

 

Іоаина

 

Милостиваго,

 

стоимостью

 

все

 

до

 

395

 

руб.

Отъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

1.

 

Тульскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

съ

 

утвер-

жденія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

лыражаетъ

 

благодарность

 

діа-

кону

 

Соборной

 

города

 

Одоева

 

церкви

 

А.

 

Померанцеву

 

за

 

усерд-

ное

 

прохожденіе

 

имъ

 

должности

 

завѣдывающаго

 

книжнымъ

 

склэ-

домъ

 

отдѣленія.

П.

 

Опредѣленіемъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта,

 

утвержденнымъ

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

отъ

 

29

 

января

 

сего .

 

года,

 

постановлено:— „Разрѣшить

 

Одоевскому

Отдѣленію

 

выразить

 

діакону

 

Соборной

 

г.

 

Одоева,

 

церкви

 

Алек-

сандру

 

Померанцеву

 

благодарность

 

за

 

усердное

 

прохожденіе

 

долж-

ности

 

завѣдующагр

 

книжнымъ

 

складомъ

 

Одоевскаго

 

Отдѣленія

чрезъ

 

пропечатаніе

 

о

 

семъ

 

въ

 

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

„Вѣдо-

мостяхъ".

Перемѣны

 

по

 

службѣ.
г .

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

села

Верхняго

 

Суходола,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Павелъ

Ветроградовъ;

 

къ

 

Никитской

 

церкви

 

села

 

Пронина,

 

Бѣлевскаго

уѣзда,

 

дворянинъ

 

Александръ

 

Бортфелъдъ;

 

по

 

Веневскому

 

уѣзду—

къ

 

Соборной

 

Воскресенской

 

гор.

 

Венева

 

церкви

 

надворный

 

совѣт-

никъ

 

Алексѣй

 

Сницынъ;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

Пушкарской

 

сло-

боды,

 

Гремячевскаго

   

селенія,

 

крестьянинъ

  

Иванъ

 

Баландинъ;

 

къ



—

 

69

 

—

Одигитріевской

 

церкви

 

села

 

Вѣлколодезя

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Си-

лаевъ

 

и

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Потетина

 

Бѣрина

 

кресть-

янинъ

 

Ѳеодоръ

 

Сафоновъ;

 

по

 

Каширскому

 

уѣзду— къ

 

Преображен-

ской

 

церкви

 

села

 

Спасъ-Дѣтчина

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Мухинъ,

 

къ

Казанской

 

церкви

 

села

 

Нефедьева

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Гусъковъ

 

и

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Русалкина

 

крестьянинъ

 

Гршорій

 

Мит-

рофановъ;

 

по

 

Одоевскому

 

уѣзду—къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Ско-

морошекъ

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Жижикинъ;

 

по

 

Тульскому

 

уѣзду

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Зарытова

 

крестьянинъ

 

Николай

Кирюхинъ

 

и

 

къ

 

Богородицерождественской

 

церкви

 

села

 

Суходола-

Кишкина

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Черновъ.
.

)(азхачехіе

 

содержат

 

изъ

 

казны.

На

 

протоколѣ

 

ХХХШ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

Ду-

ховенства

 

отъ

 

28

 

января

 

1914

 

г.

 

за

 

№

 

71

 

по

 

предмету

 

разсигно-

Еанія

 

ассигнованной

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

10

 

августа

 

1913

 

г.

за

 

№

 

21,

 

въ

 

жалованье

 

причтамъ

 

Тульской

 

Епархіи

 

съ

 

1

 

января

1913

 

г.,

 

за

 

весь

 

годъ

 

суммы,

 

за

 

вычетомъ

 

2°/ 0

 

на

 

пенсіи,

 

12740

 

р.,

послѣдовала

 

реаолюціп

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

4-го

 

фе-

враля

 

того

 

же

 

1914

 

года

 

за

 

№

 

807

 

таковая:

 

„Въ

 

виду

 

заявлен-

наго

 

мнѣ

 

недовольства

 

многихъ

 

депутатовъ

 

постановленіемъ

 

Съѣз-

да

 

но

 

вопросу

 

о

 

распредѣленіи

 

причтамъ

 

содержанія

 

изъ

 

казны,

а

 

также

 

въ

 

виду

 

единогласно

 

выраженнаго

 

мнѣнія

 

Съѣзда

 

о

 

не-

обходимости

 

назначенія

 

для

 

всѣхъ

 

причтовъ

 

поименованныхъ

 

въ

протоколѣ

 

Л?

 

71,

 

содержанія,

 

по

 

причинѣ

 

необезпеченности

 

ихъ

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи,

 

нахожу

 

необхоцимымъ

 

назначить

 

со-

держаніе

 

съ

 

1913

 

года

 

вь

 

половинномъ

 

размѣрѣ

 

(священнику

147

 

р.,

 

діакону

 

73

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

псаломщику

 

49

 

р.)

 

для

 

всѣхъ

 

нрич-

товъ,

 

поименованныхъ

 

въ

 

означенномъ

 

цротоколѣ;

 

причемъ

 

въ

виду

 

невозможности

 

удовлетворить

 

всѣхъ

 

и

 

въ

 

половинномъ

 

раз-

мѣрѣ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

виду

 

нѣсколько

 

сравнительно

 

лучшей

 

мате-

ріальной

 

обезпеченности,

 

назначить

 

съ

 

1913

 

же

 

года

 

причтамъ

селъ:

 

Липицъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

284

 

руб.

 

66

 

коп.,

 

Казанскаго

Ивановскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

284

 

р.

 

66

 

к.,

 

и

 

Богородицка-

го~Баоурина,

 

Чернсхаго

 

уѣзда— 284

 

р.

 

67

 

к.

 

причту

 

Вознесенской

церкви

 

гор.

 

Каширы, —коему

 

32-мъ

 

Епархіальномъ

 

Съѣздомъ

 

съ

моего

 

утвержденія

 

съ

 

1912

 

г.

 

назначено

 

содержаніе

   

изъ

   

казны



—

 

70

 

—

по

 

69

 

руб.

 

99

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

1913

 

года

 

добавить

 

до

 

половин-

наго

 

размѣра

 

средненормалыіаго

 

оклада

 

199

 

руб.

 

51

 

коп.

 

и,

 

на-

конецъ,

 

причту

 

с.

 

Новыхъ

 

Горокъ

 

Чернскаго

 

у.,

 

каковой,

 

хотя

 

въ

постановленіи

 

не

 

показанъ,

 

по

 

по

 

имѣющимся

 

у

 

меня

 

свѣдѣніямъ

крайне

 

не

 

обезпеченъ

 

въ

 

матеріалыюмъ

 

отношеніи,

 

съ

 

1913

 

г.

назначить

 

сс;держапіе

 

въ

 

половинномъ

 

размѣрѣ

 

средне-нормаль-

наго

 

оклада,

 

т.

 

е.,

 

196

 

руб.

 

на

 

весь

 

причтъ.

списокъ
причтовъ

 

Тульской

 

епархіи.

 

коимъ

 

по

 

постановленію

 

XXXIII

 

Тульскаго
Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

духовенства,

 

отъ

 

28

 

января

 

1914

 

г.

 

за

 

№

 

71
и

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

4

 

февраля

 

1914

 

г.

 

за

№

 

807.

 

изъ

 

ассигнованной

 

по

 

указу

 

Сп.

 

Синода,

 

отъ

 

10

 

августа

 

1913

 

г.

за

 

№

 

21.

 

въ

 

жалованье

 

причтамъ

 

Тульской

 

епархіи

 

съ

 

1

 

января

 

1913

 

г.

за

 

весь

 

годъ,

 

суммы

 

12740

 

руб.,

 

назначено

 

постоянное

 

жалованье;

Алексинскій

   

уѣздъ:

Село

   

Бузуково:

   

священнику

   

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Спасъ-Конино

 

2

 

свящеиникамъ

 

по

 

147

 

руб.

 

каждому,

 

діа-

кону

 

73

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

 

по

 

49

 

руб.

 

каждому.

С.

 

Димитріевское

 

Соломенный

 

заводъ

 

2

 

свящеиникамъ

 

по

 

147

 

р.

каждому

 

и

 

2

 

исаломщикамъ

 

по

 

49

 

руб.

  

каждому.

Богородицкій

  

уѣздъ.

Село

 

Арсеньево:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Шаховское:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

 

73

 

руб.

 

50

 

к.,

псаломщику

 

49

 

р.

С.

 

Казанское-Ивановскве

 

2

 

свящеиникамъ

 

по

 

89

 

руб.

 

90

 

коп.

каждому,

 

діакону

 

44

 

руб.

 

94

 

коп.

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

 

по

 

29

 

руб.

96

 

коп.

ГородъБѣлевъ.

Покровская

 

церковь

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

р.

Бѣлевскій

   

уѣздъ.

Село

 

Жуковское

 

(Дураково)

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщи-

ку

 

49

 

руб.



—

 

71

 

—

Село

 

Ха.шзово-ПесковШпое:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщи-

ку

 

49

 

руб.

С.

 

Монаснки

 

2

 

священикамъ

 

по

 

147

 

руб.

 

каждому,

 

діакону

73

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

 

по

 

49

 

руб.

 

каждому.

Веневскій

  

уѣздъ.

С.

 

Ново-приборная

 

слобода

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

 

73

 

р.

50

 

коп.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Мочилы:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

 

73

 

р.

 

50

 

к.,

 

пса-

ломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Дъяконово

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

 

73

 

руб.,

 

50

 

коп.

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

  

Тулубъсво

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Гати:

 

(Ново-Троицкое)

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

73

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Боюродицкое:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

 

73

 

руб.

 

50

 

к.,

псаломщику

 

49

 

р.

С.

 

Косяево:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

Епифанскій

   

уѣздъ.

С.

 

Волково:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

 

73

 

руб.

 

50

 

коп.,

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Каменка

 

Явленское

 

2

 

свящеиникамъ

 

по

 

147

 

руб.

 

каждо-

му,

 

діакону

 

73

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

 

по

 

49

 

руб.

 

каж-

дому.

С.

 

Березовка:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Карачево:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Бучалки:

 

2

 

свящеиникамъ

 

по

 

147

 

руб.

 

каждому,

 

діакону

73

 

руб.

 

50

 

к.

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

 

по

 

49

 

руб.

 

каждому.

Ефремовскій

   

уѣздъ.

С.

 

Архангелъское-ІІавловъ

 

Хуторъ:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діа-

кону

 

73

 

руб.

 

50

 

к.,

 

псаломщику

 

49

  

руб.

С.

 

Спасское

 

Семенекъ:

 

священнику

 

147

 

р.,

 

псаломщику

 

49

 

р.

С.

 

Ново-Красивое:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

коп.

Г.

   

Кашира.

Вознесенская

 

церковь:

 

священнику

 

108

 

руб.

 

83

 

коп.,

 

діакону

54

 

руб.

 

42

 

коп.,

 

псаломщику

 

36

 

р.

 

26

 

коп.



—

 

72

 

—

Каширскій

  

уѣздъ.

С.

 

Баткополье:

 

священнику

 

147

 

р.,

 

діакону

 

73

 

руб.

 

50

 

коп.,

псаломщику

 

49

 

руб.

С,

 

Русалкино:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Липицы:

 

2

 

свящеиникамъ

 

по

 

89

 

р.

 

90

 

к.

 

каждому,

 

діако-

ну

 

44

 

р.

 

94

 

коп.

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

 

но

 

29

 

р.

 

96

 

кои.

Крапивенскій

   

уѣздъ.

С.

 

Голощапово:

 

священнику

 

147

 

р.,

 

діакону

 

73

 

руб.

 

50

 

коп.,

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Карамышево:

 

священнику

 

147

 

руб

 

,

 

діакону

 

73

 

руб.

 

50

 

к.

и

 

псаломщику

 

49

 

руб.

Новосильскій

  

уѣздъ.

С.

 

Ямская

 

слобода:

 

священнику

 

147

 

р.,

 

діакону

 

73

 

р.

 

50

 

к.,

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Выіинее

 

Скворчее:

 

священнику

 

147

 

р.,діакону

 

73

 

p.

 

50

 

к.

и

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Кириллово:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

 

73

 

руб.

 

50

 

коп.

и

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Пятницкое

 

на

 

колпнѣ:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

49

 

руб.

С.

 

Иіумново:

 

священнику

 

147

 

р.,

 

діакону

 

73

 

р.

 

50

 

к.,

 

псалом-

щику

 

49

 

руб.

Г.

   

О

 

д

 

о

 

е

 

въ.

Преображенская

 

церковь:

 

священнику

 

147

 

р.,

 

псаломщику

 

49

 

р.

Одоевскій

  

уѣздъ.

С.

 

Воскресенсное

 

на

 

Холохольнѣ:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діако-

ну

 

73

 

руб.

 

50

 

к.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Сомове:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

Г.

    

Тула,

Се.

 

12

 

Апостоловъ

 

церковь:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

73

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

псаломщику

 

49

 

руб.
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Тульскій

   

уѣздъ.

С.

 

Анапское:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

діакону

 

73

 

руб.

  

50

 

коп.

 

і

и

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Лабынское:

 

священнику

 

147

 

р.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Выкунь:

 

священнику

 

147

 

р.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Коптево-

 

священнику

 

147

 

р.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

Чернскій

  

уѣздъ. 0Эі

С.

 

Бортное:

 

священникъ

 

197

 

р.,

 

псаломщикъ

 

49

 

руб.

С.

 

Вознесенское

 

въ

 

Поддараевѣ:

 

священнику

 

147

 

р

 

,

 

псаломщи-

ку

 

49

 

руб.

С.

 

Новыя

 

Горки:

 

священнику

 

147

 

руб.,

 

псаломщику

 

49

 

руб.

С.

 

Скородное:

 

2

 

свящеиникамъ

 

по

 

147

   

р.

 

каждому,

  

діакону^

73

 

р.

 

50

 

коп.

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

 

по

 

49

 

руб.

 

каждому.

С.

 

Боюродицкое-Бабурино:

 

2

 

свящеиникамъ

 

по

 

89

 

р.

 

90

 

коц.;

діакону

 

44

 

руб.

 

95

 

коп.

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

 

по

 

29

 

р.

 

96

 

коп.

Присоединеніе

 

къ

 

православію.
■

■

Причтомъ

 

Скорбященской

 

церкви

 

села

 

Нижняго

 

Скворчаго,

Новосильскаго

   

уѣзда,

 

присоединенъ

   

къ

   

православію

   

Ливенскій

мѣщанинъ

 

Іосифъ

   

Абрамовъ

 

Саракъ,

  

методистской

   

епископской

Церкви.

                                 

__________

Освяіценіе

 

храмовъ.

4

 

февраля

 

сего

 

года

 

совершено

 

освященіе

 

новоустроеннаго

иконостаса

 

въ

 

настоящей

 

части

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Петри-

щева,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда.

О

 

назначеніи

 

пенсіи.
ф

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

15

 

январа

 

1914

 

г.,

 

назначены

пенсіи

 

заштатнымъ:

 

протоіерею,

 

состоявшему

 

на

 

вакансіи

 

священ-

ника,

 

Предтеченской

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Венева

 

Александру
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Анапскому

 

по

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

діакону

 

церкви

 

с.

 

Михайловскаго

Мансурова,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

Василію

 

Глаголеву

 

по

 

133

 

р.

 

33

 

к.

въ

 

годъ;

 

вдовамъ:

 

діакона

 

с.

 

Монастырщины,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

Аннѣ

 

Рудневой

 

съ

 

малолѣтними

 

дѣтьми

 

по

 

66

 

р.

 

66

 

к.

 

въ

 

годъ

 

и

заштатнаго

 

псаломщика

 

пенсіонера

 

села

 

Головенекъ,

 

Крапивен-

скаго

 

у.,

 

Ѳеодосіи

 

Глаголевой

 

по

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Списокъ

  

пожертвованій.

Поступили

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Барятина,

 

Бого-

родицкаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

церковнаго

 

старосты

 

крестьянина

Андрея

 

Макарова —двухъярусная

 

люстра,

 

стоимостью

 

140

 

руб.,

 

и

отъ

 

крестьянина

 

Ѳеодора

 

Чеснокова —подсвѣчникъ

 

стоимостью

30

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Драгунъ,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

отъ

крестьянина

 

Василія

 

Сурначева

 

— икона

 

св.

 

Василія

 

Блаженнаго,

мученика

 

Трифона

 

и

 

великомученика

 

Пантелеймона

 

съ

 

кіотомъ,

стоимостью

 

150

 

руб.,

 

отъ

 

крестьянина

 

Александра

 

Груднева —

икона

 

Св.

 

Іоасафа

 

Бѣлгородскаго,

 

стоимостью

 

30

 

руб.,

 

и

 

отъ

крестьянина

 

Алексѣя

 

Рыбина — кіотъ

 

къ

 

названной

 

иконѣ

 

стои-

мостью

 

35

 

руб.,

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

 

Пашѵтина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

отъ

 

прихожанъ,

 

по

 

приглашенію

 

мѣстнаго

 

священника

 

Николая

Соколова,— икона

 

Св.

 

Іоасафа

 

Бѣлгородскаго

 

Чудотворца,

 

стои-

мостью

 

110

 

руб.

                

_________

ОТЧЕТЪ
о

 

состояніи

 

Бѣлевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училлща

 

въ

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи

   

за

   

1912-1913

 

учебный
годъ.

Воспитательницы

 

и

 

помощницы

 

ихъ.

1)

  

Вдова

 

священника

 

Серафима

 

Хитрова,

 

окончившая

 

курсъ

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

на

 

службѣ

 

въ

училищѣ

 

съ

 

1-го

 

февраля

 

1900

 

года.

2)

  

Дѣвица,

 

дочь

 

священника,

 

Марія

 

Богданова,

 

окончившая

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училище

 

съ

 

1

 

сен-

тября

 

1900

 

года.
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3)

  

Дѣвица,

 

дочь

 

священника,

 

Анна

 

Благовѣщенская,

 

окон-

чившая

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ

 

(она

 

же

 

старшая

 

воспита-

тельница),

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

11

 

декабря

 

1900

 

года.

4)

   

Вдова

 

священника

 

Лидія

 

Богословская,

 

окончившая

 

курсъ

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

21

 

августа

1901

  

года.

5)

  

Дѣвица,

 

дочь

 

псаломщика,

 

Софія

 

Благовѣщенская,

 

окон-

чившая

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

18

 

ноября

  

1906

 

года.

6)

  

Дѣвица,

 

дочь

 

сгященника,

 

Вѣра

 

Боженова,

 

окончившая

курсъ

 

въ

 

Вѣлевскомъ

 

енархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

на

 

служ-

бѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

10

 

октября

  

1912

 

года.

7)

  

Дѣвица,

 

дочь

 

священника,

 

Елена

 

Карандѣева,

 

окончив-

шая

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

9

 

мая

 

1913

 

года.

8)

  

Дѣвица,

 

дочь

 

священника,

 

Марія

 

Вознесенская

 

(помощ-

ница

 

воспитательницы),

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ,

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

17

 

октября

 

1910

 

года.

9)

  

Дѣвица,

 

дочь

 

надворнаго

 

совѣтника,

 

Марія

 

Моисева,

 

окон-

чившая

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ

 

(помощница

 

воспитательни-

цы),

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

28

 

сентября

 

1911

 

года.

Веѣ

 

воспитательницы,

 

при

 

казенной

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ,

 

по-

лучали

 

кромѣ

 

дополнительнаго

 

жалованія

 

изь

 

ассигнуемыхъ

 

Свя-

тѣйшимъ

 

Синодомъ

 

1000

 

руб.,

 

по

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

а

 

ихъ

 

по-

мощницы

 

при

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,

 

по

 

120

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Прочія

 

должностныя

 

лица.

1)

   

Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

.

 

части

 

дѣйстви-

тельный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Ивановичъ

 

Волынскій;

въ

 

должности

 

почетнаго

 

блюстителя

 

съ

 

6-го

 

іюня

 

1906

 

года.

2)

   

Врачъ

 

при

 

училищной

 

больницѣ-Бѣлевскій

 

земскій

 

врачъ

Владимиръ

 

Металловъ,

 

жалованія

 

по

 

должности

 

врача

 

получаетъ

210

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

настоящей

 

должности

 

съ

 

15

 

августа

 

1903

 

г.

3)

   

Экономъ

 

училища

 

(къ

 

концу

 

года

 

должность

 

была

 

ва-

кантна).

4)

  

Завѣдывающій

 

фундаментальною

 

библіотекою

 

при

 

учили-

щѣ—преподаватель

 

Владимиръ

 

Андреевъ,

 

жалованія

 

по

 

этой

 

дол-

жности

 

не

 

получаетъ,

 

въ

 

должности

 

съ

 

29

 

ноября

 

1910

 

года.
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5)

   

Завѣдывающая

 

ученической

 

библіотекой

 

при

 

училищѣ —•

классная

 

воспитательница

 

Софія

 

Благовѣщенская,

 

жалованія

 

по

этой

 

должности

 

получаетъ

 

9Q

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

къ

 

должности

 

ст.

29

 

ноября

 

1910

 

года.

6)

   

Кастелянша— вдова

 

Екатерина

 

Оедорова,

 

жалованія

 

по

должности

 

получаетъ,

 

при

 

казенной

 

квартпрѣ

 

и

 

столѣ,

 

120

 

руб.

въ

 

годъ

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

12

 

октября

  

1907

 

года.

Должность

 

письмоводителя

 

Совѣта

 

училища

 

къ

 

концу

 

от-

четнаго

 

года

 

совмѣщалась

 

въ

 

должность

 

дѣлопроизводителя;

 

письмо-

водство

 

оплачивалось

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ.

,

  

Всѣхъ

 

служащихъ

 

въ

 

училищѣ

 

лицъ

 

къ

   

концу

   

отчетнаго

года

 

было

 

34,

 

изъ

 

нихъ

 

къ

   

учащему

   

персоналу

   

принадлежало:

7

 

преподавателей

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

1

  

преподавательница)

 

5

 

учите-

лей

 

и

 

7

 

учительницъ;

 

воспитательный

 

персоналъ

 

состоялъ,

   

вмѣ-,

стѣ

 

съ

 

начальницей

 

училища,

 

изъ

 

10

 

лицъ.

Составъ

 

учащихся.

Иослѣ

 

переэкзаменовокъ

 

и

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

въ

 

началѣ

отчетнаго

 

года

 

всѣхъ

 

воспитанницъ

 

вс

 

училищѣ,

 

считая

 

и

 

вновь

принятыхъ,

 

было

 

332.

 

Въ

 

теченіе

 

года

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

и

въ

 

разное

 

время

 

выбыло

 

1 7

 

воспитанницъ;

 

такимъ

 

образомъ

 

всѣхъ

воспитанниць

 

къ

 

концу

 

отчетнаго

 

года

 

по

 

спискамъ

 

значилось

315.

  

Въ

 

1

  

кл.

 

38

 

воспитанницъ,

   

во

   

2

   

кл.

   

47,

 

въ

 

3

 

кл.

 

43,

 

въ-

4

   

кл.

 

49,

 

въ

 

5

 

кл.

 

48,

 

въ

 

6

 

кл.

 

38,

 

въ

 

1-мъ

 

году

 

7

 

кл.

 

33,

 

и

 

во

2-мъ

 

году

 

того

 

же

 

кл.

 

19.

 

Йзъ

 

нихъ

 

духовнаго

 

званія

 

было

 

291

воспитанница:

 

въ

 

1

 

кл.

 

34,

 

во

 

2

 

кл.

 

46,

 

въ

 

3

 

кл.

 

39,

 

въ

 

4

 

кл.

46,

 

въ

 

5

 

кл.

 

44,

 

въ

 

6

 

кл.

 

37,

 

въ

 

1-мъ

 

году

 

7

 

кл.

 

28

 

и

 

во

 

2-мъ

году

 

того

 

же

 

класса

 

17;

 

иносословныхъ—24:

 

въ

 

1

 

кл.— 4,

 

во

2

 

кл.— 1,

 

въ

 

3

 

кл.—4,

 

въ

 

4

 

кл.—3,

 

въ

 

5

 

кл.— 4,

 

въ

 

6

 

кл.— 1,

 

въ

1-мъ

 

году

 

7

 

кл.— 5

 

и

 

во

 

2-мъ

 

году

 

того

 

же

 

класса-—2;

 

живущихъ

въ

 

пансіонѣ

 

287

 

воен.:

 

въ

 

1

 

кл.— 36,

 

во

 

2

 

кл.—47,

 

въ

 

3

 

кл.—40,

въ

 

4

 

кл.—43,

 

въ

 

5

 

кл.—46,

 

въ

 

6

 

кл.— 35,

 

въ

 

1-мъ

 

году

 

7

 

кл.—

26

 

и

 

во

 

2-мъ

 

году

 

того

 

же

 

класса— 14;

 

приходящихъ

 

28

 

воспи-

танницъ:

 

въ

  

1

  

кл.— 1,

 

во

 

2

 

кл.— 1,

 

въ

 

3

 

кл.— 3,

 

въ

 

4

 

кл.—6,

 

въ

5

   

кл.—2,

 

въ

 

6

 

кл.— 3,

 

въ

 

1-мъ

 

году

 

7

 

кл.— 7

   

и

   

во

   

2-мъ

   

году

того

 

же

 

кл.— 5:

 

пользовавшихся

 

полнымъ

 

епархіальнымъ

   

содер-

жаніемъ— 55

 

воспитанницъ:

 

въ

 

1

 

кл

   

4,

 

во

 

2

 

кл.— 6,

 

въ

 

3

 

кл.—

7,

 

въ

 

4

 

кл.— 7,

 

въ

 

5

 

кл.— 10,

 

въ

 

6

 

кл.— 7,

 

въ

 

1-мъ

 

году

 

7

 

кл.—

 

і

9

 

и

 

во

 

2-мъ

 

году

 

того

 

же

 

кл.— 5

 

и

 

пособіемъ

 

въ

  

разныхъ

   

раз-
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мѣрахъ— 31:

 

въ

 

1

 

кл.-—-6,

 

во

 

2

 

кл.— 6,

 

въ

 

3

 

кл.-— 3,

 

въ

 

4

 

кл.—

9,

 

въ

 

5

 

кл., ;—2,

 

въ

 

6

 

кл.—2

 

и

 

въ

 

1-мъ

 

году

 

7

 

кл.— 3;

 

окончило

курсъ

 

85

 

воспитанницъ:

 

въ

 

6

 

кл.— 33,

 

въ

 

1-мъ

 

году

 

7

 

кл.— 33

 

и

во

 

2-мъ

 

году

 

того

 

же

 

класса— 19;

 

при

 

чемъ

 

изъ

 

33

 

воспитанницъ,

окончившихъ

 

шесть

 

классовъ,

 

29

 

зачислено

 

въ

 

составъ

 

1-го

 

года

7-го

 

дополпительнаго

 

педагогическаго

 

класса,

 

и

 

1

 

изъ

 

33

 

воспи-

танницъ,

 

окончившихъ

 

1

 

годъ

 

7-го

 

дополнительнаго

 

класса,

 

16

воспитанницъ

 

зачислено

 

во

 

2

 

годъ

 

того

 

же

 

класса.

Количество

 

воспитанницъ

 

духовнаго

 

званія

 

составляло

 

92,38°/ 0

всего

 

крличества

 

воспитанницъ

 

училища.

 

Полныхъ

 

пансіонерокъ

духовнаго

 

званія

 

было

 

212,

 

плата

 

съ

 

нихъ

 

взималась

 

въ

 

размѣрѣ '

110

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

полныхъ

 

пансіонерокъ

 

ииосослоиныхъ

 

и

 

ино-

епархіальныхъ — 18,

 

съ

 

нихъ

 

взималось

 

по

 

210

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

ири-

ходящихъ

 

воспитанницъ

 

духовнаго

 

званія

 

было

 

12,

 

плата

 

за

 

обу-

ченіё

 

съ

 

нихъ

 

взималась

 

въ

 

размѣрѣ

 

20

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

нрихо-

дящихъ

 

воспитанницъ

 

иносословныхъ

 

8,

 

за

 

обученіе

 

съ

 

нихъ

взималось

 

jio

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Такъ

 

какъ

 

средства

 

на

 

содержа-

ніе

 

сиротъ

 

и

 

недостатточныхъ

 

воспитанницъ— епархіальныя,

 

то.,

всѣ

 

воспитанницы,

 

пользовавщіяси

 

сиротскимъ

 

содержаніемъ

 

и

пособіемъ

 

въ

 

разныхъ

 

размѣрахъ,

 

были

 

духовнаго

 

зващя.

(Продолжеыіе

 

слѣдуегь).

Вакантный

 

мѣста.

а)

 

Свягценническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

   

Манаенокъ,

   

Бѣлевскаго

   

у.,

 

съ

   

20

 

ноября

 

1913

 

г.

2)

  

С.

 

Ментелова,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

ноября

 

1913

 

г.

3)

  

С.

 

Монастырщины,

 

Енифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

декабря

 

1913

 

г.

4)

  

С.

 

Ржавы,

   

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

 

4

   

января

 

1914

 

г.

 

Земли

 

ц.

36

 

дес.

5)

  

С.

 

Левенскаю,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

января

 

1914

 

г.

   

Земли

 

ц.

46

 

дес.

6)

  

С.

 

Багиина,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

16

   

января

 

1914

 

г.

   

Земли

 

ц.

33

 

дес.

 

528

 

кв.

 

саж.

7)

  

С.

 

Колядина,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

 

17

 

января

 

1914

 

г.

8)

  

С.

 

Богослова,

 

Епифанскаго

   

у.,

 

съ

 

11

   

января

   

1914

 

г.

9)

  

С.

 

Красина-Телешова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

января

 

1914

 

г
.

 

.
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10)

  

С.

 

Моноіарова,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

23

 

января

   

1914

 

г.

11)

  

С.

 

Бплоколодезя,

   

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

января

 

1914

 

г.

12)

  

С.

 

Любени,

   

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

января

 

1914

 

г.

13)

  

С.

 

Знаменскаго-Грязновки,

 

Епнфанскаго

 

уѣзда,

 

съ

   

25

 

января

1914

 

года.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Алексѣевскаю

 

на

 

Ситовой

 

Мечи,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7-го

октября

 

с.

 

г.

2)

  

С.

 

Хитровщины,

 

Епнфанскаго

 

у.,

 

съ

 

6

 

ноября

 

1913

 

г.

3)

  

С.

 

Никольскаю

 

Буйцъ,

 

Епнфанскаго

 

у.,

 

съ

 

21

 

октября

 

1913

 

г.

4)

  

С.

 

Голощапова,

   

Крапивенскаго

 

у.,

   

съ

 

9

 

декабря

   

с.

 

г.

5)

   

При

 

Владимирской,

 

что

 

за

 

валомъ

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

съ

 

18-го

декабря

 

1913

 

года.

6)

   

С.

 

Зарѣцкой

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

января

 

1914

 

г.

7)

  

С.

 

Бобрикъ,

 

Епнфанскаго

 

у.,

 

съ

 

29

 

января

 

1914

 

г.

8)

  

С.

 

Савинскаю-Высотскаю,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

28

 

января

1914

  

года.

9)

   

С.

 

Боіоявленскаіо-Киселева,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

января

1914

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

42

 

дес.

 

380

 

кв.

 

саж

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

860.

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

свпщенникъ,

 

1

 

діаконъ

 

и

 

1

 

псалом-

щикъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

550

 

р.

 

казеннаго

 

жалованья

 

въ

 

годъ.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

Николаевской,

 

что

 

въ

 

Казачьей

 

Слободѣ

 

гор.

 

Бѣлева

 

цер-

кви,

 

съ

 

5

 

ноября

 

1913

 

г.

2)

  

С.

 

Высотскаіо,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

30

 

ноября

 

1913

 

г,

3)

   

При

 

Соборной

 

г.

 

Богородицка

 

церкви

 

съ

 

20

 

декабря

   

1913

 

г.

4)

  

При

 

церкви

 

Боюродице-Владимірской

 

женской

 

пустыни

 

съ

 

3-го

января

 

1914

 

года.

8)

  

С.

 

Антончикова.

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

23

 

января

 

1914

 

г.

9)

  

С.

 

Исакова,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

23

 

января

 

1914

 

г.

10)

   

С.

  

Успенскаю-Кобы

 

линии,

   

Богородицкаго

   

у.,

   

съ

   

24

   

января

1914

 

года.

11)

   

С.

 

Завалова,

   

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

27

   

января

   

1914

 

г.

Лопущены

 

къ

 

иг.

 

об.

 

псаломщиковъ.

Къ

 

Срѣтенской

 

гор.

 

Тулы

 

церкви

 

Тульскій

 

мѣщанинъ

 

Але-

ксандръ

 

Жилинъ— 2

   

февраля

 

и

 

къ

 

церкви

 

с.

   

Дупенъ,

 

Чернскаго
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уѣзда,

 

Одоевскій

 

мѣщанинъ

 

Александръ

 

Костомаровъ — 7

  

февраля.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

діаконъ

 

церкви

 

села

Богоявленскаго-Киселева,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Кудрявцевъ —

25

  

января.

Казначей

 

Николочасовенской

 

гор.

 

Тулы

 

церкви

 

іеромонахъ

Сампсонъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

сей

 

должности

 

и

 

казначеемъ

 

опредѣ-

ленъ

 

іеромонахъ

 

Исаія— оба

 

4

 

февраля.

Іеромонаху

 

Николо-Часовенской

 

города

 

Тулы

 

церкви

 

Иринею
поручено

 

завѣдываніе

 

ризницею

 

и

 

утварью

 

сей

 

церкви — 4

 

февраля.

Въ

 

образцовой

 

при

 

Мансуровской

 

второклассной

 

школѣ

 

ва-

кантна

 

должность

 

учителя.

 

Учителю

 

выдается

 

квартирнаго

 

пособія

84

 

руб.

 

въ

 

годъ. —Желѣзнодорожная

 

и

 

почтовая

 

станція

 

Хому-

тово

 

въ

 

3— 4

 

верстахъ

 

отъ

 

школы.

Свѣдѣнія

 

о

 

сихъ

 

мѣстахъ

   

помѣщены

   

въ

   

предыдущихъ

 

№№

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей" .

■ .,

                                                                                                                                                                                                                  

■■

!

НН

 

IJH

d

I

  

■

■

 

в:

■

■

•■!

Редакторъ

 

оффиціалыюй

 

части

 

И.

 

Савичъ.



—

 

80

 

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

НА

    

ЖУРНАЛЪ

„ФрююАШое

 

HmeuU"
въ

  

1914

 

году

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

ПЯТЬДЕСЯТЪ

 

пятый.

Въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

к'ь

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній
св.

 

отцевъ

 

и

 

православнаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучитель-

наго

 

и

 

нравоучительнаіо

 

содержанія

 

съ

 

рбращеніемъ

 

особеннаго
вниманія

 

на

 

современный

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

жизни.

 

3)

 

„Публичный

 

богословскія

 

чтенія".

 

4)

 

Слова,

 

поученія
и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

святоотеч'ес-
кихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

5)

 

Цер-
ковно-историческіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточнпісовъ

 

и

исторически-авторитетныхъ

 

памятниковъ.

 

Г>)

 

Воспоминанія

 

ол ли-

цахъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовни-

нравственной

 

жизни.

 

7)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованіп

 

нреосвя-

щеннаго

 

Ѳвофана

 

Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптин-
скаго

 

8)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣ-

дѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

9)

 

Описаніе

 

путешестпій

 

in.

 

свя-

тымъ

 

мѣстамъ.

 

10)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ.

 

11)

 

По

 

возможности

документальный

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

запад-

ныхъ

 

исповѣдаиіяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

англиканскомъ,

 

люте-

ранскому

 

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

 

секіахъ

 

съ

 

разборомъ
ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

12)

 

Литературное

 

обозрѣніе.

 

13)

 

Совре-
менная

 

печать

 

14)

 

Критика.

 

15)

 

Стихотвореиія.

 

16)

 

Повѣсти

 

и

разсказы.

Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

отъ

16

 

— 19

 

іюня

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

477,

 

утвержденнымъ

 

Г.

 

Оберъ-Про-
куроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

 

еже-

мѣсячиый

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе— одобрить,

 

въ

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ

 

ЧЕТЫРЕ

 

рубля

 

съ

 

пе-

ресылкой.

 

За

 

границу — ПЯТЬ

 

рублей.

Адресъ:

 

МОСКВА.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ
ЧТЕНІЕ.

 

Саввинское

 

подворье

 

на

 

Тверской.

Можно

 

подписываться

 

такъ

 

же

 

въ

 

конторѣ

 

Печковской
(Москва,

 

Петровскія

 

линіи)

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазинахъ.

Редакторъ-Издатель

 

Василій.

 

Епископъ

 

Можайскій.



ТУДЬСКІЯ

Iiipaiiiii

 

іѣдешіт
15

 

февраля.

                       

№

  

7.

                   

1914

  

года.
.

 

■

 

.■

 

. ,

іі

 

'

ОТЪ

 

редакціи

 

доставляемый

 

для

 

„Вѣдомостей"

 

рукописи

 

должны

быть

 

написаны

 

четко

 

и

 

чрезъ

 

страницу.

 

Рукописные

 

матеріалы

 

хранятся

въ

 

редакціи

 

въ

 

продолженіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

возвращаются

 

обратно

лишь

 

за

 

счетъ

 

ихъ

 

авторовъ.

 

Статьи,

 

невостребованньш

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

мѣсяцевъ,

 

подлежатъ

 

уничтоженію.

Часть

   

неоФФиціальная.

Масленица,

 

какъ

 

пережиток*

 

язычества.

Въ

 

нослѣднее

 

время

 

вопросъ

 

о

 

сокращены

 

народнаго

 

пьян-

ства,

 

подтачйвающаго

 

дорни

 

народнаго

 

благосостоянія

 

и

 

здравія,

сталъ

 

вопросомъ

 

первостепенной

 

важности.

 

Разработкѣ

 

efo

 

посвя-

щены

 

послѣднія

 

законодательный

 

предположенія

 

нашихъ

 

высшихъ

государственныхъ

 

учрежденій — Государственной

 

Думы

 

и

 

Государ-

ственна™

 

Совѣта.

 

Въ

 

послѣдніе

 

дни

 

призывъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

народ-

ною

 

нетрезвостью

 

сдѣланъ

 

съ

 

высоты

 

Престола.

 

Въ

 

Высочайшемъ

Рескриптѣ,

 

данномъ

 

на

 

имя

 

управляющая)

 

министерствомъ

 

финан-

совъ

 

П.

 

Л.

 

Барка,

 

читаемъ

 

слѣдующія

 

Высокомилостивыя

 

слова:

„Съ

 

Божьей

 

помощью

 

совершенное

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

'

 

путеше-

ствіе

 

по

 

нѣсколькимъ

 

великорусскимъ

 

губерніямъ

 

дало

 

Мнѣ

 

возмож-

ность

 

непосредственно

 

ознакомиться

 

съ

 

жизненными

 

нуждами

 

окру-

жавшаго

 

Меня

 

народа.

 

Съ

 

отрадою

 

въ

 

душѣ

 

Я

 

видѣлъ

 

проявленія

даровитаго

 

творчества

 

и

 

трудовой

 

мощи

 

Моего

 

народа,

 

но

 

рядомъ

съ

 

этимъ

 

съ

 

глубокою

 

скорбью

 

Мнѣ

 

приходилось

 

видѣть

 

печальныя

картины

 

народной

 

немощи,

 

семейной

 

нищеты

 

и

  

заброшенныхъ

 

хо-
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зяйствъ— неизбѣжныя

 

послѣдствія

 

нетрезвой

 

-жизни

 

и

 

подчасъ

 

па-

роднаго

 

труда,

 

лишеннаго

 

въ

 

тяжкую

 

минуту

 

нужды

 

денежной

 

под-

держки

 

путемъ

 

правильно

 

поставленнаго

 

и

 

доступнаго

 

кредита.

 

Съ

тѣхъ

 

поръ,

 

постоянно

 

обдумывая

 

п

 

провѣряя

 

полученныя

 

па

 

мѣ-

стахъ

 

народной

 

жизни

 

впечатлѣнія

 

и

 

свѣдѣнія,

 

Я

 

пришелъ

 

къ

 

твер-

дому

 

убѣжденію,

 

что

 

па

 

Мнѣ

 

лежитъ

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

Россіею

обязанность

 

ввести

 

безотлагательно

 

въ

 

завѣдываніе

 

государствен-

ными

 

финансами

 

и

 

экономическими

 

задачами

 

страны

 

коренныЯ

 

нре-

образованія

 

во

 

благо

 

Моего

 

возлюбленнаго

 

народа.

 

Нельзя

 

ставить

въ

 

зависимость

 

благосостояніе

 

казны

 

отъ

 

разоренія

 

духовныхъ

 

и

хозяйственныхъ

 

силъ

 

множества

 

Моихъ

 

вѣрноподдаппыхъ;

 

а

 

посему

необходимо

 

направить

 

финансовую

 

политику

 

къ

 

изысканію

 

государ-

ственныхъ

 

доходовъ,

 

добываемыхъ

 

изъ

 

неисчерпаемыхъ

 

источпп-

ковъ

 

государственныхъ

 

богатствъ

 

и

 

отъ

 

народнаго

 

производительнаго

труда,

 

при

 

соблюденіи

 

благоразумной

 

бережливости,

 

постоянно

 

со-

единять

 

заботы

 

объ

 

удовлетворен^

 

нуждъ

 

народа.

 

Таковы

 

должны

 

быть

цѣли

 

желательныхъ

 

преобразование".

Такимъ

 

образомъ

 

Выеочлйнгамъ

 

Рескриптомъ

 

на

 

Министерство

финансовъ

 

возложена

 

новая

 

задача

 

улучгаенія

 

экоиомическаго

 

быта

страны,

 

путемъ

 

настойчивой

 

борьбы

 

съ

 

пьянствомъ.

 

Ему

 

предотоитъ

многотрудная

 

и

 

сложная

 

работа

 

по

 

изысканію

 

новыхъ

 

источниковъ

доходовъ,

 

долженствующихъ

 

въ

 

нандемъ

 

государственномъ

 

бюджетѣ

замѣнить

 

прежніе

 

„пьяные"

 

источники.

Этотъ

 

ободряющій

 

Высочайшій

 

призывъ

 

долженъ

 

найти

 

со-

отвѣтствующій

 

откликъ

 

и

 

въ

 

душахъ

 

нашего

 

духовенства,

 

для

 

па-

стырской

 

дѣятельности

 

котораго

 

обширнѣйшее

 

поприще

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

угнетающимъ

 

народъ

 

зломъ

 

открывается

 

въ

 

ближайшую

 

насту-

пающую

 

седьмицу.

 

Дни

 

эти

 

нашъ

 

русскій

 

народъ

 

искони

 

привыкъ

проводить

 

въ

 

хмельномъ

 

угарѣ

 

среди

 

всякаго

 

рода

 

пьянственныхъ,

грѣховныхъ

 

эксцессовъ.

 

Долгъ

 

пастыря

 

церкви—придти

 

на

 

помощь

своей

 

паствѣ

 

въ

 

эти

 

разгульные

 

и

 

грѣховные

 

дни.

 

Долгъ

 

этотъ

особенно

 

подсказывается

 

тѣмъ,

 

что

 

масленичный

 

пышственный

 

раз-

гулъ

 

имѣетъ

 

нроисхожденіе

 

чисто

 

языческое,

 

и

 

что

 

пастырю

 

Церкви

приходится

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

нережиткомъ

 

язы-

ческой

 

старины,

 

бороться

 

ст.

 

которой

 

всѣми

 

мѣрами

 

Церковь

 

всегда

считала

 

своею

 

священною

 

обязанностью.

Какъ

 

и

 

западно-европейскій

 

карнавалъ,

 

наша

 

русская

 

масле-

ница

 

наслѣдіе

 

сѣдой

 

языческой

 

старины.

 

Въ

 

основѣ

 

всѣхъ

 

нашихъ

древне-русскихъ

 

празднествъ

   

лежало

    

вѣрованіе

   

въ

   

постоянную
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борьбу

 

стихійныхъ

 

силъ

 

природы—начала

 

свѣтлаго

 

съ..

 

началомъ

тьмы.

 

Главные

 

момепты

 

этой

 

борьбы

 

нріурочпвались

 

къ

 

веснѣ

 

и

осепи— началу

 

и

 

концу

 

жизненныхъ

 

проявленій

 

природы.

 

Весна

открывала

 

собою

 

цѣлый

 

рядъ

 

радостныхъ

 

и

 

шумныхъ

 

празднествъ,

связапяыхъ

 

съ

 

возрожденіемъ

 

природы

 

послѣ

 

зимняго

 

замиранія.

Однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

въ

 

числѣ

 

такихъ

 

празднествъ

 

была

 

масле-

ппца.

 

Съ

 

нею

 

связывалась

 

первая

 

встрѣча

 

весенняго

 

солнца

 

и

 

на-

чало

 

весенпяго

 

іюзрождепія

 

природы.

 

Л

 

такъ

 

какъ,

 

по.вѣрованію

паших'ь

 

нредковъ,

 

между

 

жизнью

 

природы

 

и

 

жизнью

 

духовною

 

су-

ществовала

 

самая

 

тѣсная

 

связь,

 

то

 

дни,

 

иосвященныя

 

праздне-

ствамъ

 

въ

 

честь

 

возрождающейся

 

нриродъг

 

были

 

вмѣстѣ

 

■съ*ітѣмъ

 

и

дпями,

 

посвященными

 

религіозному

 

чествованію

 

душъ

 

умершихъ,

пробуждающихся

 

отъ

 

зимняго

 

сна

 

съ

 

первыми

 

лучами

 

весенняго

солнца.

 

Въ

 

древнемъ

 

классическомъ

 

Гимѣ

 

на

 

этотъ

 

промежутокъ

времени

 

падали,

 

такъ

 

называемые,

 

родительскіе

 

дни

 

(dies

 

paren-

tales),

 

предшествовавшіе

 

встрѣчѣ

 

мартовскихъ

 

дсалендъ.

 

Такъ

 

было

и

 

у

 

насъ,

 

у

 

древпихъ

 

славянъ.

 

Въ

 

первый

 

весенній

 

праздникъ

 

по-

минали

 

умершихъ,

 

пекли

 

и

 

ѣли

 

въ

 

честь

 

ихъ

 

блины,

 

ввѣшняя

форма

 

которыхъ

 

говоритъ

 

о

 

ближайшей

 

связи

 

этого

 

обряда

 

същик-

ломъ

 

солнечныхъ

 

празднествъ

 

древнѣйшаго

 

языческаго'

 

церіода.

Это

 

масленичное

 

торжество

 

въ

 

честь

 

солнца

 

и

 

душъ

 

умершихъ

предковъ

 

сопровождалось

 

въ

 

древней

 

Руси

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

шум-

ныхъ

 

и

 

нетрезвыхъ

 

обычаевъ,

 

являвшихся

 

выраженіемъ

 

основной

праздничной

 

радостной

 

идеи.

 

Такъ,

 

дѣлали

 

чучело,

 

замѣняемое

иногда

 

мужикомъ,

 

украшали

 

его

 

бубенчиками

 

и

 

сажали

 

его

 

на

 

ко-

лесо,

 

укрѣпленяое

 

на

 

столбѣ,

 

который

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

ставился

на

 

дровпяхъ;

 

иногда

 

вмѣсто

 

столба

 

бралась

 

лодка,

 

которую

 

также

возили

 

на

 

дровняхъ.

 

Колесо

 

съ

 

чучеломъ,

 

въ

 

сопровожден^

 

шумной

пьяной

 

толпы

 

скомороховъ,

 

музыкантовъ,

 

возили

 

по

 

деревнямъ

 

и

въ

 

заключеніе

 

сжигали.

 

Колесо

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

бралось,

 

какъ

 

сим-

волъ

 

движущегося

 

солнца;

 

сожженіе

 

его

 

обозначало

 

возженіе,

 

царож-

деніе

 

весенняго

 

солнца.

 

Въ

 

послѣдній

 

день

 

праздниковъ

 

цсѣ,

 

остатки

отъ

 

масленичнаго

 

разгула

 

сожигались,

 

какъ

 

жертва

 

народившемуся

Богу.

 

Время

 

маслепичное,

 

насколько

 

можно

 

судить

 

но

 

иѣкоторымъ

даниымъ,

 

было

 

вмѣстѣмсъ

 

тѣмъ

 

временемъ

 

заключенія.

 

брачныхъ

союзовъ.

 

Время

 

отъ

 

(1-го

 

января

 

до

 

масленицы

 

слыветъ

 

у

 

насъ

 

и

до

 

сихъ

 

поръ

 

свадебнымъ.

 

Въ

 

XV

 

вѣкѣ

 

мѣсяцы

 

январь

 

и

 

февраль

прямо

 

называются

 

свадьбами

 

(„Новгородская

 

лѣтоцись"

 

іюдъ

 

1402а1.)-
Въ

  

народѣ

   

до

   

сихъ

  

поръ

   

издѣваются'

 

надъ

   

тѣми, ,

 

которые

   

не
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усиѣли

 

пойти

 

подъ

 

вѣнедъ

 

въ

 

этотъ

 

неріодъ

 

свадебъ.

 

Такъ,

 

въ

 

Мало-

россы

 

и

 

Бѣлоруссіи

 

существуетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

обрядъ

 

извѣстный

подъ

 

именемъ

 

„колодки".

 

..Колодка" —это

 

завернутое

 

въ

 

холстъ

полѣно

 

или

 

палка.

 

Бабы

 

въ

 

прощеное

 

воскресенье

 

привязываютъ

колодку

 

дѣвушкамъ

 

и

 

парнямъ

 

къ

 

ногамъ.

 

какъ

 

бы

 

въ

 

наказаніе

 

за

то,

 

что

 

они

 

не

 

успѣли

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

въ

 

минувшій

 

мясоѣдъ.

Парни

 

и

 

дѣвушки

 

обязаны

 

откупиться

 

деньгами,

 

которые

 

тутъ

 

же

пропиваются.

Таковы

 

восноминанія

 

и

 

житейскіе

 

обычаи,

 

связанные

 

съ

 

масле-

ничными

 

празднествами.

 

Всѣ

 

они

 

сопровождались

 

шумнымъ,

 

подо-

грѣтымъ

 

хмельными

 

напитками

 

веселіемъ,

 

и

 

напоминали

 

до

 

нѣкоторой

степени

 

римскія

 

вакханаліи.

 

Тутъ

 

были

 

и

 

ряженные

 

въ

 

маски,

 

и

вожаки

 

съ

 

медвѣдями,

 

и

 

скоморохи

 

съ

 

ихъ

 

неприличными

 

шутками,

и

 

пѣсенники

 

съ

 

бубнами

 

и

 

сопѣлями.

 

И

 

все

 

это

 

потѣшало,

 

забавляло

пьяный,

 

празднично

 

настроенный

 

языческій

 

людъ.

Прошли

 

вѣка.

 

Русь

 

стала

 

христіанскою.

 

Церковь

 

объявила

безпощадную

 

борьбу

 

всему

 

языческому.

 

Борьба

 

была

 

продолжитель-

ная

 

и

 

упорная,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

одни

 

изъ

 

обычаевъ

 

языческаго

ритуала

 

исчезли

 

совершенно,

 

другіе,

 

если

 

и

 

сохранились,

 

то

 

хра-

нятся

 

безсознательно,

 

безъ

 

отношенія

 

къ

 

тѣмъ

 

явленіямъ,

 

которыми

когда

 

то

 

были

 

обусловлены

 

и

 

вызваны.

 

Такъ

 

случилось

 

и

 

съ

 

масле-

нйчнымъ

 

празднествомъ.

 

Большинство

 

языческихъ

 

обычаевъ

 

и

 

об-

рядовъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

этимъ

 

праздникомъ,

 

исчезли

 

безслѣдно.

 

Но,

къ

 

сожалѣнію

 

и

 

къ

 

великому

 

горю

 

русскаго

 

народа,

 

до

 

сихъ

 

поръ

сохранился

 

тотъ

 

пьяный

 

разгулъ.

 

какимъ

 

во

 

дни

 

сѣдой

 

старины

язычникъ

 

чествовалъ

 

своего

 

нарождающагося

 

весенняго

 

Бога.

 

Разгулъ

этотъ

 

пріуроченъ

 

былъ

 

постепенно

 

къ

 

тѣмъ

 

днямъ,

 

которые

 

иред-

шествуютъ

 

наступленію

 

Великаго

 

поста,

 

-

 

въ

 

которые

 

Церковь

 

под-

готовляете

 

чадъ

 

своихъ

 

къ

 

достойному

 

вступлепію

 

въ

 

Св.

 

Четыре-

десятницу.

 

О

 

размѣрахъ

 

этого

 

разгула

 

и

 

характерѣ

 

его

 

можно

судить

 

по

 

тѣмъ

 

многочисленнымъ,

 

составленнымъ

 

не

 

безъ

 

ироніи

поговоркамъ,

 

которыя

 

нашъ

 

народъ

 

сложилъ

 

по

 

поводу

 

масленич-

наго

 

веселья.

 

„Хоть

 

что

 

заложить,

 

а

 

масленицу

 

проводить",

 

„Масле-

ница

 

объѣдуха,

 

деньгамъ

 

приберуха",

 

„Масленица

 

широка,

 

затопила

великій

 

посте",

 

„Пили

 

о

 

маслеиицѣ,

 

съ

 

похмелья

 

ломало

 

на

 

радо-

ницу"

 

и

 

др.

Таково

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

происхожденіе

 

и

 

характеръ

 

зла,

борьба

 

съ

 

которымъ

 

составляете

 

долгъ

 

каждаго

 

человѣка,

 

которому

дороги

 

интересы

 

своего

 

народа

 

и

 

своей

 

родины.

 

Пусть

 

же

 

призывъ
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къ

 

дѣятельности

 

на

 

пользу

 

народнаго

 

отрезвленія

 

найдетъ

 

для

 

себя

въ

 

наступающіе

 

дни

 

народнаго

 

безшабашиаго

 

разгула

 

живой

 

откликъ

въ

 

сердпахъ

 

всѣхъ

 

лицъ,

 

коимъ

 

ввѣрено

 

духовное

 

водительство

пародомъ.

 

Пора

 

покопчить

 

съ

 

этимъ

 

преданіемъ

 

языческой

 

старины,

которому

 

мы

 

обязаны

 

великимъ"

 

множествомъ

 

бѣдъ

 

въ

 

своей

 

про-

шлой

 

многострадальной

 

исторіи.
Н.

__________

і

                  

гави

Памятники

 

церковнаго

 

искусства

 

Тульской
Епархіи.

Тульская

 

Епархія

 

не

 

такъ

 

богата

 

памятниками

 

церковнаго

искусства

 

до

 

18-аго

 

вѣка.

 

Среди

 

нихъ

 

видное

 

мѣсто

 

занимаете

упраздненный

 

Веневъ

 

Никольскій

 

монастырь,

 

представляющій

 

въ

настоящее

 

время

 

приходскую

 

церковь

 

села

 

Богоявленскаго

 

Туль-

скаго

 

уѣзда.

                   

.

 

,

Мы

 

не

 

будемъ

 

касаться

 

здѣсь

 

многовѣковой

 

исторіи

 

мона-

стыря

 

съ

 

его

 

поэтичными

 

преданіями

 

о

 

князѣ

 

Юріи

 

Смоленскомъ

(

 

+

 

1407)

 

и

 

лѣтописномъ

 

сказомъ

 

объ

 

архіепископѣ

 

Пименѣ

 

Новго-

родскомъ

 

(

 

+

 

1571),

 

жертвѣ

 

Царя

 

Іоанна

 

Грознаго.

 

Мы

 

сдѣлаемъ

обзоръ

 

монастыря

 

лишь

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

искусства.

Каменный

 

храмь,

 

построенный

 

въ

 

коицѣ

 

17-аго

 

вѣка,

 

(ниж-

ній

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

освященъ

 

въ

 

1696,

 

верхпій

 

Успенскій

 

въ

1701

 

году),

 

*)

 

сохранился

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

почти

 

нетрону-

тымъ.

 

Основныя

 

черты

 

постройки— нижній

 

этажъ

 

иерекрытъ

 

сво-

дами

 

со

 

среднимъ

 

столпомь,

 

верхній —завершается

 

сомкнутымъ

сводомъ,

 

увѣнчаннымъ

 

декоративной

 

главкой.

 

Крыша

 

четырех-

скатная

 

съ

 

декоративными

 

(?)

 

кокошниками,

 

подходящими

 

подъ

кровлю,

 

по

 

четыре

 

съ

 

каждой

 

стороны.

 

Съ

 

запада

 

и

 

сѣвера

 

къ

храму

 

прилегаютъ

 

крытыя

 

паперти— галлереи.

 

Наличники

 

оконъ

и

 

поясы

 

изъ

 

кирпичей,

 

положенныхъ

 

елкой

 

или

 

ребромъ,

 

по

 

сво-

ему

 

характеру

 

могли

 

бы

 

принадлежать

 

и

 

нѣсколько

 

болѣе

 

ран-

ней

 

эпохѣ;

 

тогда

 

какъ

 

восьмигранный

 

барабанъ

 

главки

 

весьма

типиченъ

 

для

 

конца

 

17-го

 

вѣка,

 

эпохи

 

Московскаго

 

барокко,

 

и

•очень

 

напоминаете

 

барабанъ

 

церкви

 

села

 

Злобина

 

приблизитель-

----------------------------------------- ■■.

 

■.

 

■

  

. ---------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                               

.

%)

 

„Приходы

 

и

 

церкви

 

Тульской

 

Епархіи"

 

стр.

 

672.

 

Тула

 

1895.
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но

 

того

 

же

 

времени

 

(см.

 

Тульскія

 

Епархіалыіыя

 

Нѣдомости

 

годъ

1911

 

стр.

 

540).

Таковъ

 

же

 

барабанъ

 

и

 

на

 

восьмигранной

 

колокольнѣ,

 

сое-

диненной

 

съ

 

храмомъ

 

папертью.

Интересна

 

лѣстницп

 

въ

 

стѣнѣ,

 

соединяющая

 

верхній

 

храмъ

съ

 

кельями

 

нижняго

 

этажа.

Красивы

 

двери

 

храма,

 

выходящія

 

на

 

паперти;

 

онѣ

 

отдѣланы

пилястрами

 

съ

 

бусинами

 

и

 

завершаются

 

кокошниками.

 

Двери,

какъ

 

п

 

оконные

 

наличники,

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

нѣкоторой

 

за-

поздалости

 

архитектурныхъ

 

деталей

 

Венева

 

монастыря.

Иконостасъ

 

Николаевской

 

церкви

 

(нижней)

 

замѣненъ

 

не-

красивымъ

 

новымъ;

 

иконостасъ

 

Богоявленскаго

 

придѣла

 

также

замѣненъ

 

новымъ

 

въ

 

началѣ

 

19-го

 

вѣка.

 

Передъ

 

нимъ

 

виситъ

паникадило

 

Екатерининскаго

 

времени,

 

очень

 

граціозное,

 

но,

 

къ

сожалѣнію,

 

совсѣмъ

 

не

 

вяжущееся,

 

какъ

 

и

 

весь

 

иконостасъ

 

Бого-

явленскаго

 

придала,

 

съ

 

общимъ

 

характеромъ

 

храма.

Обращаете

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

паникадило

 

Николаевской

 

церк-

ви,

 

надо

 

полагать,

 

17-го

 

вѣка

 

(если

 

не

 

раньше).

Пятиярусный

 

иконостасъ

 

Успенской

 

(верхней)

 

церкви

 

весьма

типиченъ

 

для

 

конца

 

17-го

 

вѣка.

 

Особенно

 

выразительны

 

для

 

эпохи

Московскаго

 

барокко

 

царскія

 

врата.

Иконы

 

иконостаса

 

сильно

 

заолиф.чены

 

и

 

мало

 

разборчивы,

а

 

иконы

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

почему

 

то

 

замѣнены

 

копіями.

Обращаютъ

 

на

 

себя

 

впиманіе

 

иконы

 

Успенія

 

17-го

 

вѣка,

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

(записана),

 

Владимірской

 

Божьей

 

Матери

(7

 

вер.,

 

Строгановскаго

 

письма?)

 

и

 

Великомученика

 

Георгія.

Представляется

 

желательнымъ

 

расчистить

 

иконы

 

иконостаса.

Стѣны

 

сплошь

 

записаны

 

современной,

 

неумѣлой

 

живописью,

но

 

есть

 

намеки

 

на

 

возмоншость

 

очистить

 

бывшую

 

фресковую

стѣнолись,

 

о

 

достоинствѣ

 

которой

 

теперь

 

судить

 

нельзя.

Слѣдуетъ

 

упомянуть

 

о

 

полѣ

 

Успенской

 

церкви,

 

сдѣланномъ

изъ

 

толстыхъ

 

дубовыхъ

   

брусьевъ,

 

положеииыхъ

   

въ

 

елку;

   

надо

думать,

 

что

 

полъ

 

современенъ

 

постройкѣ

 

храма

 

и

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

Представляете

 

рѣдкій

 

образецъ

 

деревяпиаго

 

пола

 

конца

 

17-го

-

 

вѣка.

Изъ

 

предметовъ

 

утвари

 

красивъ

 

оловянный

 

ковчегъ

 

съ

 

од-

ной

 

главкой

 

(17

 

в.),

 

интересны

 

двѣ

 

дароносицы

 

тоже

 

оловянный,

желѣзные

 

вѣнцы,

 

вѣнцы

 

листьями

 

съ

 

тисненымъ

 

узоромъ,

 

осо-

бенно

 

характерны

 

три

 

кресла

 

с*

 

точеными

 

ножками

 

(иесомнѣнно,
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современный

 

церкви)

 

и,

 

наконецъ,

   

массивныя

   

лавки

 

въ

   

паперт-

ныхъ

 

галлереяхъ.

О

 

предметахъ,

 

имѣющихі.

   

археологическое

 

значеніе

   

и,

 

къ

счастью,

 

бережно

 

сохраняемыхъ

 

въ

 

витринахъ

 

небольшого

 

древле-: и

хранилища,

   

устроеннаго

   

при

 

церкви,

   

здѣсь

   

говорить

   

не

   

при-

ходится.

Въ

 

общемъ

 

Веневъ

 

монастырь

 

производите

 

весьма

 

цѣльное

впечатлѣніе

 

и

 

является

 

цѣннымъ

 

художественнымъ

 

достояніемъ

Тульской

 

Епархіи.

Переходимъ

 

къ

 

описанію

 

другой

 

церкви

 

почти

 

той

 

же

 

эпохи ,

—Благовѣщенской

 

въ

 

Тулѣ,

 

построенной

 

въ

 

1692

 

году. ;і

Къ

 

сожалѣнію,

 

лишь

 

внѣшній

 

видъ

 

церкви

 

сохранился,

 

въ

 

.

общихъ

 

чертахъ

 

въ

 

первоначальномъ

 

своемъ

 

видѣ,

 

тогда

 

какъ

 

і

внутри,

 

повидимому,

 

не

 

осталось

 

ничего,

 

представляющего

 

худо-

жественный

 

интересъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

иконы

 

Василія

 

Блажен-

наго,

 

хорошаго

 

письма

 

старыхъ

 

традицій,

 

самаго

 

конца

 

17-го

 

или

первой

 

половины

 

18-го

 

вѣка;

 

интересны

 

архитектурный

 

детали

на

 

иконѣ.

 

Церковь

 

построена

 

сомкнутымъ

 

сводомъ

 

съ

 

декоратив-

нымъ

 

пятиглавіемъ.

 

Характерны

 

для

 

эпохи

 

барокко

 

оконные

 

на-

личники,

 

особенно

 

красивы

 

карнизы

 

вокругъ

 

всего

 

храма.

Одной

 

изъ

   

интереснѣйшихъ

   

церквей

 

18-го

 

вѣка

   

въ

 

Тулѣ

является

 

Христорождественская

 

или

   

Николозарѣцкая.

   

Она

    

по-

 

■

строена

 

въ

 

1730

 

году

 

извѣстнымъ

 

богачемъ

 

Акиифіемъ

 

Никитичемъ

Демидовымъ.

 

Кто

 

былъ

 

ея

 

зодчій,

 

намъ

 

неизвѣстно.

 

Она

 

выстро-

ена

 

подъ

 

вліяніемъ

 

западнаго

 

стиля

 

17-го

 

вѣка,

 

при

 

чемъ

 

детали

колокольни

 

(оконные

 

наличники),

 

несомнѣнно,

 

стоять

 

въ

 

близкой

преемственной

 

связи

 

съ

 

русскимъ

 

барокко

 

конца

 

17-го

 

вѣка.

 

Если

зайти

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

   

храма,

 

гдѣ

 

не

 

рѣжетъ

 

глазъ

 

назой^

ливый

 

навѣс.ъ

 

надъ

   

подъѣздомъ

 

южной

 

стороны,

   

васъ

 

поразите

 

'•

стройное

 

благородсч'во

 

линій

 

общей

 

обработки

 

фасада.

 

Какъ

 

изящ-

ны

 

эти

 

легкія

 

гирлянды

 

надъ

 

окнами

 

и

 

декаративные

   

пилястры,

 

"
какъ

 

хороша

 

кованная

 

рѣшетка

 

двери— окна

 

второго

 

^тажа!

Весьма

 

удачна

 

и

 

окраска

 

церкви—зеленое

 

съ

  

бѣлымъ. '■"•'■

 

'
Иконостасъ,

   

очевидно,

    

подвергся

   

болынимъ

   

измѣненіямъ.

Красива

 

сѣнь

 

надъ

 

плащаницей,

 

быть

 

можете,

 

нѣсколыш

   

болѣе

   

:

поздняго

 

времени,

 

нежели

 

вся

 

церковь.

Великолѣпны

 

два

 

бронзовыхъ

 

паникадила

 

въ

 

верхней

 

церкви.

Изъ

 

предметовъ

 

утвари

 

мы

 

должны

 

отмѣтить

 

серебряный

окладъ

  

Евангелія

 

(первой

 

половины

 

18-го

 

в.)

 

и

 

серебряный

 

ковшъ.
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Почти

 

въ

 

то

 

же

 

время—въ

 

1732

 

году

 

и.

 

какъ

 

преданіе

 

гла-

ситъ,

 

тѣмъ

 

же

 

Акинфіемъ

 

Демидовым ь

 

построена

 

Христорожде-

ственская

 

церковь

 

въ

 

Чулковѣ.

 

Но

 

какъ

 

неудачно

 

ее

 

застроили

иридѣлами

 

въ

 

позднѣйшее

 

время,

 

до

 

неузнаваемости

 

исказивши

первоначальную

 

типичную

 

архитектуру!

Въ

 

церкви

 

мы

 

отмѣчаемъ

 

прекрасное

 

бронзовое

 

паникадило,

совершенно

 

тожественное

 

сь

 

однимъ

 

й8ъ

 

ианикадилъ

 

Николо-

зарѣцкой

 

церкви.

Веневъ

 

монастырь,

 

Влаговѣщенская

 

и

 

Николозарѣцкая

 

цер-

кви

 

въ

 

Тулѣ

 

будутъ

 

изданы

 

Тульскимъ

 

Отдѣломъ

 

Общества

 

со-

храненія

 

памятниковъ

 

искусства

 

п

 

старины

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

гото-

вящемся

 

къ

 

печати

 

3-мъ

 

томѣ

 

„Памятниковъ

 

искусства

 

Тульской

губерніи".

Председатель

 

Тульскаго

 

Отдѣла

 

Общества

 

сохраненія
памятниковъ

 

искусства

 

и

 

старины

 

въ

 

Россіи

Гр.

 

10

   

Алсуфъевъ-

Адресъ

 

отдѣла:

 

Михайловские,

 

Тульское

 

поч.

 

от.

Участіе

 

Тульской

  

Епархіи

  

въ

  

дѣлѣ

  

призрѣнія

дѣтей

 

воиновъ,

 

погибшихъ

 

въ

 

Русско-Японской
войнѣ.

Не

 

такъ

 

давно

 

намъ

 

пришлось

 

слышать

 

такой

 

разговоръ:

„во

 

время

 

Русско-Японской

 

войны

 

церкви

 

и

 

духовенство

 

епархіи

вносили

 

нѣкоторыя

 

жертвы

 

на

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе

 

дѣтей

воиновъ,

 

участниковъ

 

войны,

 

главнымъ

 

образомъ

 

осиротѣвшихъ

дѣтей,

 

такъ

 

нуждавшихся

 

въ

 

сторонней

 

благотворительной

 

по-

мощи.

 

Что

 

же,

 

собралась

 

ли

 

достаточная

 

сумма?

 

Использована

 

ли

она

 

по

 

назначенію?...."

Желая

 

отвѣтить

 

на

 

поставленные

 

вопросы,

 

мы,

 

на

 

основа-

ніи

 

документальныхъ

 

данныхъ,

 

составили

 

настоящую

 

замѣтку,

которую

 

и

 

предлагаемъ

 

вниманію

 

всѣхъ

 

интересовавшихся

 

и

 

инте-

ресующихся

 

вышеозначеннымъ

 

дѣломъ.

Одна

 

изъ

 

кровопролитнѣйшихъ

 

войнъ

 

Россіи,

 

война

 

съ

 

Япо-

ніей,

 

съ

 

сотнями

 

тысячъ

 

солдатъ,

 

участвовавшихъ

 

въ

 

ней,

 

много

вывела

 

изъ

 

строя

 

воинскихъ

 

чиновъ.

   

Одни

   

изъ

   

нихъ

   

сложили
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свои

 

головы

 

на

 

бранныхъ

 

поляхъ

 

далекой

 

и

 

чужой

 

намъ

 

Манч-

журіи.

 

Другіе,

 

тяжело

 

раненые,

 

стали

 

инвалидами,

 

неспособными

кг

 

труду.

 

Семьи

 

первыхъ

 

осиротѣли,

 

семьи

 

другихъ

 

судьба

 

обез-

долила,

 

вернувъ

 

ихъ

 

кормильцевъ

 

больными

 

и

 

калѣками,

 

требо-

вавшими

 

нерѣдко

 

за

 

собою

 

посторонняго

 

ухода.

Тяжело

 

было

 

положеніе

 

такихъ

 

семей,

 

но

 

еще

 

тяжелѣй ,

было

 

въ

 

частности

 

положеніе

 

дѣтей

 

семей.

 

Сирыя

 

и

 

убогія,

 

они

нуждались

 

въ

 

нризрѣніи,

 

нуждались

 

въ

 

обученіи.

 

Нужно

 

было

прійти

 

имъ

 

на

 

помощь,

 

дабы

 

воспитать

 

ихъ

 

вѣрными

 

и

 

предан-

ными

 

сынами

 

родины,

 

всегда

 

готовыми,

 

подобно

 

своимъ

 

отцамъ,

отдать

 

свой

 

трудъ,

 

свою

 

кровь

 

и

 

жизнь

 

на

 

служеніе

 

и

 

защиту

отечества.

И

 

помощь

 

пришла.

Отозвалось

 

Государство,

 

отозвались

 

отдѣльныя

   

вѣдомства

 

и

учрежденія,

 

отозвалось

 

общество.

Прежде

 

всего

 

пришла

 

на

 

помощь

 

дѣтямъ

 

высшая

 

церковная

   

.

власть.

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

1

 

Сентября

 

1904

 

.

года

 

за

 

№

 

4424,

 

поручилъ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

и

 

Тульскому,

 

предложить

 

состоящимъ

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣ-

піи

 

благотворительнымъ

 

и

 

просвѣтительнымъ

 

обществамъ,

 

брат-

ствамъ,

 

церковно-приходскимъ

 

иоиечительствамъ

 

и

 

иноческимъ

обителямъ

 

принять

 

возможное

 

участіе

 

въ

 

судьбѣ

 

осиротѣвшихъ

дѣтей

 

воиновъ,

 

умершихъ

 

отъ

 

ранъ

 

и

 

болѣзней

 

въ

 

войну

 

съ

Японіей.

Из'ь

 

собранныхъ

 

отъ

 

духовенства

 

Тульской

 

епархіи,

 

церков-

ныхъ

   

старость,

    

церковно-приходскихъ

    

попечительствъ

    

и

   

на-

чальствъ

 

обителей,

 

но

 

предложенію

 

Святѣшаго

 

Синода,

 

свѣдѣній

 

оі

выяснилось,

 

что

 

названный

 

лица

 

съ

 

живѣйшимъ

 

участіемъ

 

отне-

   

>

елись

 

къ

 

предложенію

 

высшей

 

церковной

 

власти.

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

выразили

 

желаніе

 

отчислить

   

и

   

въ

 

буду-

щемъ

 

отчислять

 

нѣкоторую

 

часть

 

своихъ

   

средствъ

   

въ

   

распоря-

женіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

на

 

дѣло

   

призрѣнія

   

сиротъ

 

во-

 

1
иновъ.

Въ

 

виду

 

этого,

 

циркулярным'!,

 

указомъ

 

Тульской

 

Консисто-

рш,

 

отъ

 

6

 

Аирѣя

 

1905

 

года

 

за

 

№

 

13,

 

церкви,

   

духовенство,

 

мо-

настыри

   

и

   

церковно-приходскія

   

попечительства

    

епархіи

    

были

 

і

приглашены

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

„на

 

святое

 

дѣло

 

призрѣнія,

 

во-

спитанія

 

и

 

образованія

 

дѣтей,

 

сиротъ

 

воиновъ".
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-■'■•Первымъ

 

откликнулся

 

на

 

призывъ

 

Тульскій

 

Щегловскій

 

мо-

настырь,

 

внесшій

 

на

 

означенный

 

предметъ

 

въ

 

Консисторію

 

1000

рублей.

И

 

потекли

 

затѣмъ

 

пожертвопанія

 

отъ

 

церквей,

 

духовенства,

церковио-приходскпхъ

 

иопечительствъ

 

и

 

старость.

 

Жертвовали

копѣйками,

 

жертвовали

 

и

 

сотнями

 

рублей.

 

Поступиишія

 

суммы,

до

 

времени

 

ихъ

 

иснользованіг.

 

по

 

иазначенію,

 

вносились

 

на

 

книжку

Сберегательной

 

кассы

 

при

 

Тульскомъ

 

Отдѣленіи

 

Государственна™

Банка. 'Къ

 

началу

 

1907

 

года

 

пожертвованій

 

собрано

 

было

 

свыше

3000

 

руб.

Въ

 

Октябрѣ

 

1906

 

года

 

Правленіе

 

Ефремовскаго

 

Духовнаго'

училища

 

ходатайствовало

 

предъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

о

ежегодной

 

выдачѣ

 

изъ

 

означеннаго

 

капитала

 

по

 

50

 

руб.

 

на

 

со-

держапіе

 

въ.

 

Училищѣ

 

поступившего

 

в'ь

 

первый

 

классъ

 

ученика

Василія

 

Пониткова.

 

По

 

свѣдѣніямъ

 

Правленія,

 

Понитковъ

 

успѣшно,

по

 

конкурсному

 

экзамену,

 

выдержалъ

 

вступительные

 

экзамены.

Отецъ

 

его,

 

унтеръ-офпцеръ

 

расквартированнаго

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

Вели-

колуцкаго

 

полка,

 

въ

 

войну

 

съ

 

Японіей

 

былъ

 

тяжело

 

раненъ

 

и

лишился

 

трудоспособности.

■

   

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

2—9

 

Ноября

1906

 

года,

 

было

 

постановлено

 

выдавать

   

по

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

изъ

  

і

собраннаго

 

капитала

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

Ефремовскомъ

 

Духовномъ

училищѣ

 

названнаго

 

Пониткова.

   

Всего

 

на

 

этотъ

   

предметъ

 

было

выдано

 

въ

 

1906— 1910

 

г.г.

 

250

 

рублей.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

1909

 

году

 

притокъ

 

пожертвованій

 

въ

 

попол-■''

неніе

 

капитала

 

прекратился,

 

то

 

Епархіальное

 

Начальство

 

при-

знало

 

благовременнымъ

 

войти

 

въ

 

обсужденіе

 

вопроса

 

объ

 

исполь-

зованіи

 

собраннаго

 

капитала

 

согласно

 

назначенію.

 

И

 

отношеніемъ,

отъ

 

12

 

Октября

 

1909

 

года,

 

просило

 

у

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

Святѣйшаго

 

Синода

 

руководственныхъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

указаній.

Отношеніемъ,

 

отъ

 

8

 

Ноября,

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

сообщилъ,

что

 

по

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденному

 

16

 

Іюня

 

1905

 

года

 

мнѣнію

Государственна™

 

Совѣта

 

высшее

 

руководительство

 

дѣломъ

 

обез-

печенія

 

судьбы

 

дѣтей

 

участниковъ

 

въ

 

войнѣ

 

съ

 

Японіей

 

возло-

жено

 

на

 

Алексѣевскій

 

Главный

 

Комитетъ,

 

а

 

потому

 

поступившія

на

 

этотъ

 

предметъ

 

суммы

 

должны

 

быть

 

направлены

 

въ

 

означен-

 

'

ный

 

Комитетъ.

                                                                         

і

Въ

 

виду

 

таковыхъ

 

указаній

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора',

 

опредѣле-

ніемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

21 — 31

 

Декабря

  

1910

 

года,
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было

 

постановлено

 

направить

 

всю

 

собранную

 

по

 

епархіи

 

сумму

въ

 

Алексѣевскій

 

Комитетъ

 

и

 

просить

 

его

 

изъ

 

"/„"/о

 

съ

 

капитала

выдавать

 

ежегодно

 

по

 

115

 

руб.

 

на

 

воспитаніе

 

и

 

содержаніе

 

сына

участника

 

войны

 

Василія

 

Пониткова

 

въ

 

Тульской

 

Семинаріи,

 

если

онъ,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

ученія

 

въ

 

Ефремовскомъ

 

Духовномъ

училищѣ,

 

поступить,

 

для

 

продолн;енія

 

образованія,

 

въ

 

Семинарію.

Означенный

 

условія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

Алексѣевскій

Комитетъ

 

принялъ

 

и

 

опредѣлилъ

 

уплачивать

 

за

 

Пониткова

 

въ

 

Семи-

нарію

 

по

 

115

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

до

 

окончанія

 

имъ

 

семинарскаго

 

курса.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Понитковъ

 

обучаетсся

 

въ

 

3

 

классѣ

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и

 

содержится

 

на

 

эту

 

сиротскую

стипендію,

 

собранную

 

сердечной

 

отзывчивостью

 

и

 

тщаніемъ

 

Туль-

скаго.

 

клира,

 

церковныхъ

 

старость,

 

попечительствъ

 

и

 

монашеству-

ющей

 

братіи.

Окончить

 

курсъ

 

въ

 

Семинаріи

 

Понитковъ.

 

Стипендія

 

будетъ

передана

 

другому

 

лицу,

 

затѣмъ

 

другимъ

 

лицамъ.

 

И

 

дай

 

Вогъ,

чтобы

 

эти

 

стипендіаты

 

никогда

 

въ

 

дальнѣйшей

 

своей

 

жизни

 

не

забывали

 

воспитавшей

 

ихъ

 

Тульской

 

епархіи.

Приведемъ

 

цифровыя

 

данныя

 

о

 

собранномъ

  

капиталѣ.

Всего

 

пожертвованій

 

для

 

образованія

 

капитала

 

поступило

3278

 

руб.

 

68

 

коп.,

 

а

 

именно:

 

отъ

 

церквей

 

1272

 

руб.

 

02

 

коп.,

 

отъ

духовенства

 

547

 

руб.

 

29

 

коп.,

 

отъ

 

церковныхъ

 

старость

 

48

 

руб.

10

 

коп.,

 

отъ

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ

 

339

 

руб.

 

17

 

к.

и

 

отъ

 

монастырей

 

1072

 

руб.

 

10

 

коп.

По

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

18

 

Декабря

1909

 

года,

 

собранный

 

капиталъ,

 

въ

 

видахъ

 

его

 

болѣе

 

прибыль-

наго

 

помѣщенія,

 

быль

 

обращенъ

 

въ

 

свидѣтельства

 

4°/ 0

 

Государ-

ственной

 

ренты.

 

Рентъ

 

было

 

пріобрѣтено

 

на

 

номинальную

 

сумму

3700

 

рублей.

На

 

капиталъ

 

наросло

 

"/„"/„-въ:

 

по

 

книжкѣ

 

Сберегательной

кассы

 

324

 

руб.

 

68

 

коп.

 

и

 

по

 

рентамъ

 

140

 

руб.

 

60

 

коп.

Изъ

 

капитала

 

было

 

внесено

 

въ

 

Правленіе

 

Ефремовскаго

 

Ду-

ховнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

Пониткова

 

250

 

руб.

Исключая

 

пересылочные

 

и

 

комиссіонные

 

расходы

 

по

 

по-

купкѣ

 

рентъ

 

и

 

купонный

 

налогъ,

 

всего

 

Тульской

 

Консисторіей

было

 

отправлено

 

въ

 

Алексѣевскій

 

Комитетъ

 

при

 

отношеніи,

 

отъ

24

 

Марта

 

1911

 

года:

 

свидѣтельствъ

 

рентъ

 

по

 

номиналу

 

на

 

3700

рублей

 

и

 

наличными

 

124

 

руб.

 

36

 

коп.

Серітыі

 

Шалаевъ.
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ш

 

жизни

 

тш.шн

 

дшши

 

шиимріи.
Въ

 

Воскресенье,

 

26

 

Января,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

 

Архіепи-

скопа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго,

 

въ

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи

быль

 

устроенъ

 

литературно-музыкально-вокальный

 

вечерь,

 

въ

пользу

 

Попечительства

 

о

 

недостаточныхъ

 

воспитанникахъ,

 

внесшій

большое

 

разнообразіе

 

въ

 

однообразную

 

жизнь

 

Семинаріи.

Образовательно-воспитательное

 

значеніе

 

подобнаго

 

рода

 

ве-

черовъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

подвергается

 

сомнѣнію.

 

Самая

подготовка

 

къ

 

нимъ

 

уже

 

вносить

 

нѣчто

 

необычное

 

въ

 

небогатую

внѣшними

 

впечатлѣніями,

 

монотонную

 

жизнь

 

семинаристовъ.

 

Еже-

дневные

 

звонки,

 

приготовленіе

 

уроковъ,

 

отвѣты

 

уроковъ,

 

отмѣт-

ки—все

 

это,

 

повторяясь

 

изо

 

дня

 

въ

 

день,

 

кладеть

 

извѣстный

 

от-

печатокъ

 

на

 

нервной

 

системѣ

 

питомцевъ.

 

Необходимо

 

время

 

отъ

времени

 

освѣжать

 

ихъ

 

души

 

другими

 

впечатлѣніями,

 

чтобы

 

съ

обновленными

 

силами

 

и

 

энергіей

 

они

 

могли

 

приняться

 

за

 

добро-

совѣстное

 

исполненіе

 

своихъ

 

ученическихъ

 

обязанностей.

 

Кромѣ

того,

 

литературно-музыкально-вокальные

 

вечера

 

служатъ

 

пре-

краснымъ

 

средствомъ

 

эстетическаго

 

воспитанія:

 

они

 

пріучаютъ

воспитанниковъ

 

къ

 

вѣжливости

 

въ

 

обращеніи,

 

къ

 

умѣнію

 

держать

себя

 

въ

 

обществѣ,

 

приличію

 

въ

 

костюмѣ

 

и

 

вообще

 

къ

 

чистотѣ

 

и

опрятности,

 

а

 

также

 

къ

 

созданію

 

возможнаго

 

изящества

 

въ

 

об- '

становкѣ

 

ученическихъ

 

помѣщеній.

 

Вотъ

 

почему

 

Св.

 

Синодъ

 

ре-

комендуетъ

 

ихъ,

 

какъ

 

одно

 

изъ

 

дѣйствительныхъ

 

средствъ

 

въ

дѣлѣ

 

эстетическаго

 

воспитанія

 

учащихся.

 

„Могутъ

 

быть,

 

читаемъ

мы

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

циркуляровъ

 

по

 

духовно-учебному

вѣдомству,

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

цѣляхъ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

цѣляхъ

 

эстетическаго

воспитанія

 

учениковъ)

 

устраиваемы,

 

съ

 

разрѣшенія

 

ЕпархіальнаГо

Архіерея,

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

литературно-музыкально-во-

кальные

 

вечера,

 

на

 

которые

 

могутъ

 

быть

 

приглашаемы,

 

кромѣ

семекствъ

 

лицъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составь

 

корпорацій

 

учебнаго

 

за-

веденія,

 

также

 

родственники

 

воспитанниковъ

 

и

 

почетные

 

гости'

(Цирк.

 

№

 

30,

 

§

 

44).

Не

 

мало

 

пришлось

 

воспитаниикамъ

 

поработать

 

надъ

 

подго-

товкой

 

программы

 

вечера.

 

Трудились

 

они

 

усердно,

 

съ

 

увлеченіемъ,

желая

 

достигнуть

 

возможнаго

 

совершенства

   

въ

   

исполнены

 

про-

грамныхъ

 

номеровъ

 

и

 

тѣмь

 

доставить

   

своимъ

   

гостямъ

   

удоволь-

 

I

ствіе.

 

Но

 

вся

 

эта

 

работа

 

исполнялась

  

лишь

  

по

 

воскресеньямъ

 

и
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во

 

внѣклассные,

 

свободные

 

отъ

 

занятій

 

часы.

 

Благодаря

 

этому,

приготовленіе

 

къ

 

вечеру

 

не

 

препятствовало

 

ученикамъ

 

въ

 

испол-

неніи

 

прямыхъ

 

и

 

обычныхъ

 

ихъ

 

обязанностей,

 

вслѣдствіе

 

чего

не

 

было

 

ущерба

 

для

 

успѣха

 

ихъ

 

учебныхъ

 

занятій.

Съ

 

б'/а

 

часовъ

 

вечера

 

начали

 

собираться

 

гости.

 

Въ

 

наче-

се

 

гостей

 

были

 

приглашены,

 

кромѣ

 

членовъ

 

корпорацій

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

ихъ

 

семействъ,

 

также

 

родители

 

и

родственники

 

воспитанниковъ

 

и

 

воспитанницы

 

старшихъ

 

классовъ

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

Среди

 

почетныхъ

 

гостей

 

были

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Архіепископъ

 

Парѳеній,

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Еппскопь

 

Евдокимъ,

 

и.

 

д.

 

Начальника

 

губерніи

 

В.

 

М.

Страховъ,

 

управляющій

 

отдѣленіемъ

 

Государственнаго

 

Банка

 

И.

 

А.

Скворцовъ,

 

директоръ

 

классической

 

гимназіи

 

А.

 

С.

 

Владимирскій,

директоръ

 

реальнаго

 

училища

 

К.

 

В.

 

Немыцкій,

 

начальница

 

2-й

женской

 

гимназіи

 

С.

 

И.

 

Дружинина,

 

старшій

 

совѣтникъ

 

Губерн-

скаго

 

Правленія

 

Е.

 

И.

 

Скабаллоновичъ

 

съ

 

супругою

 

и

 

др.

Стаіаніемъ

 

и

 

любовію

 

воспитанниковъ

 

красиво

 

были

 

убраны

елками

 

и

 

національными

 

флагами

 

портреты

 

Государя,

 

Государыни

и

 

Наслѣдника

 

и

 

вообще

 

весь

 

рекреаціонный

 

залъ.

 

Пробило

 

7

часовъ,

 

и

 

въ

 

кравиво

 

декорированномь

 

залѣ

 

начался

 

вечерь.

Программа

 

его

 

была

 

такова:

1-е

 

ОТДѢЛЕНІЕ.

1)

    

„Ручеекъ",

 

муз.

 

Архангельска™,

 

ясп.

 

смѣш.

 

хорь

 

восп.

 

подъ

упр.

 

восп.

 

Е.

 

Щедрина.

2)

    

„Богъ

 

Всесильный",

   

изъ

 

оп.

 

„Фаустъ",

   

муз.

 

Гуно,

 

solo

 

исп.

восп.

 

III

 

кл.

 

М.

 

Глаголевъ.

3)

    

„Финаль

 

Ш

 

акта"

   

изъ

 

оп.

 

„Жизнь

 

за

 

Царя",

   

муз.

 

Глинки,

исп.

 

орк.

 

балал.

 

подъ

 

упр.

 

восп.

 

И.

 

Руднева.

4)

   

„Жизнь",

 

соч.

 

Гоголя,

 

прочт.

 

восп.

  

V

 

кл.

 

М.

 

Никольскій.

5)

    

„Ахъ,

 

не

 

одна

 

во

 

полѣ

 

дороженька

 

пролегала",

 

народня

 

пѣсня,

исп.

 

однородный

 

хорь

 

восп.

 

подъ

 

упр.

 

восп.

 

Е.

 

Щедрина.

6)

    

„Змѣй

 

Тугаринъ",

 

соч.

 

А.

 

Толстого,

 

прочт.

 

восп.

 

II

 

кл.

 

А.

 

Вве-

денские.

7)

   

„Въ

 

церкви",

 

муз.

 

Чайковскаго,

 

исп.

 

струнный

 

орк.

 

подъ

 

упр. ,

восп.

 

Щедрина.

8)

   

„Lied

 

des

 

Toreador"

 

aus

   

der

 

oper:

 

„Carmen"

   

T.

  

Bizet,

 

исп.

 

t

орк.

 

балал.

 

подъ

 

упр,

 

восп.

 

И.

 

Руднева,
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2-е

 

ОТДѢЛЕНІЕ.

1)

   

Fantasie

 

aus

 

der

 

oper:

 

„Der

 

Barber

  

von

 

Sevilla"

 

von

 

Bossini,
исп.

 

орк.

 

балалаечниксвъ.

2)

    

„По

 

стопамъ

   

Діогепа",

   

соч.

   

Надсона,

   

прочт.

   

восп.

   

IV

 

кл.

А.

 

Ильинскій.

3)

    

„Давно

 

малиновки

 

звепятъ",

   

романсъ,

   

муз.

 

Тальяфико,

 

solo,

исп.

 

восп.

 

III

 

кл.

 

М.

 

Глаголевъ.
4)

   

„Ноченька",

 

изъ

 

оп.

  

„Демопъ",

 

муз.

 

Рубинштейна,

 

исп

 

одно-

родный

 

хорь.

5)

    

„При

 

луннномъ

 

свѣтѣ",

   

соч.

    

Мирэ.

    

прочт.

    

восп.

    

VI

    

кл.

А.

 

Виноградовъ.

6)

    

„Nel

 

cor

 

ріо",

 

Бетховена,

 

исп.

 

струнный

 

оркестрь.

7)

    

„Поѣздъ",

 

маршъ,

 

на

 

мотивъ

 

гавота

 

„Поѣздъ",

 

Шоллара,

 

исп.

оркестрь

 

балалаечниковъ.

8)

    

„Цыгане",

 

муз.

 

Шумана,

 

пси.

 

смѣшанпый

 

хоръ

 

воспитанниковъ.

Гимнъ

 

„БОЖЕ

 

ЦАРЯ

 

ХРАНИ".

Исполненіе

 

программы,

 

въ

 

большинствѣ

 

ея

 

номеровъ,

 

не

оставляло

 

желать

 

ничего

 

лучшаго.

 

Прекрасно

 

были

 

исполнены

хоровые,

 

музыкальные

 

номера

 

и

 

solo.

 

Декламація

 

была

 

вырази-

тельна

 

и

 

безъ

 

смущенія.

 

Вообще

 

исполнители

 

стояли

 

на

 

высотѣ,

прилагая

 

всѣ

 

свои

 

старапія,

 

чтобы

 

достичь

 

полнаго

 

успѣха.

 

Пев-

цы,

 

музыканты

 

и

 

декламаторы

 

были

 

награждены

 

продолжитель-

ными

 

и

 

дружными

 

апплодисментами.

Во

 

время

 

антракта

 

и

 

по

 

исполненій

 

программы

 

гостямъ

 

въ

красиво

 

убранныхъ

 

картинами

 

и

 

цвѣтами

 

классахъ

 

были

 

любезно

предложены

 

чай

 

и

 

фрукты.

 

Юные

 

хозяева

 

принимали

 

своихъ

 

го-

стей

 

съ

 

трогательнымъ

 

радушіемъ,

 

усердно

 

угощали

 

ихъ

 

и

 

зани-

мали

 

разговоромъ.

 

Въ

 

залѣ

 

же,

 

но

 

окончаніи

 

концерта,

 

молодежью

организованы

 

были

 

оживленный

 

игры.

Вообше

 

литературно-музыкально-вокальный

 

вечеръ

 

прошелъ

прекрасно,

 

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ

 

и

 

произвелъ

 

очень

 

сильное,

неизгладимое

 

впечатлѣніе

 

какъ

 

на

 

исполнителей,

 

вызвавъ

 

въ

 

нихъ

необыкновенный

 

подъемь

 

духа,

 

такъ

 

и

 

на

 

всю

 

учащуюся

 

моло-

дежь,

 

которая

 

не

 

жалѣла

 

апплодисментовъ,

 

чтобы

 

выразить

 

свое

одобреніе.

 

Вечеръ

 

произвелъ

 

отличное

 

впечатлѣніе

 

и

 

на

 

публику:

она

 

получила

 

большое

 

эстетическое

 

наслажденіе

 

и

 

разсталась,

унося

 

съ

 

собою

 

то

 

чувство

 

живительной

 

бодрости

 

и

 

воодушевле-
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нія,

 

которое

 

все

 

время

 

не

 

покидало

 

юныхъ

 

хозяевъ.

 

Многочи-

сленные

 

посѣтители,

 

состоявшіе

 

главнымъ

 

образомь

 

изъ

 

родныхъ

и

 

знакомыхъ

 

учениковъ,

 

могли

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Семина-

рія

 

для

 

эстетическаго

 

развитія

 

своихъ

 

питомцевъ

 

любовно

 

дѣ-

лаетъ

 

все,

 

что

 

въ

 

состояніи

 

сдѣлать.

Добровольный

 

пожертвованія

 

гостей,— очень

 

щедрыя

 

со

 

сто-

роны

 

нѣкоторыхъ

 

добрыхъ

 

людей,—и

 

лепты

 

самихъ

 

учениковъ

дали

 

возможность

 

не

 

только

 

окупить

 

крупные

 

расходы

 

по

 

устрой-

ству

 

вечера,

 

но

 

и

 

внести

 

въ

 

кассу

 

попечительства

 

о

 

недостаточныхъ

воспитанникахъ

 

болѣе

 

200

 

руб.

 

Нельзя

 

попутно

 

не

 

отмѣтить

 

съ

благодарностью

 

постановленія

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

духовенства,

который

 

къ

 

26

 

Января

 

еще

 

не

 

успѣлъ

 

закончить

 

своихъ

 

занятій.

Получивъ

 

отъ

 

семинаристовъ

 

приглашеніе

 

па

 

вечеръ,

 

депутаты

единогласно

 

постановили

 

отпустить

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

суммъ

150

 

руб.

 

на

 

усиленіе

 

средствъ

 

попеччтельства

 

о

 

недостаточныхъ

воспитанникахъ

 

Семпнаріи.

 

Остается

 

пожалѣть,

 

ѵго

 

громадное

большинство

 

члеиовъ

 

Съѣзда,

 

такъ

 

участливо

 

отиеешагося

 

къ

нуждамъ

 

бѣдныхъ

 

учениковъ,

 

за

 

недосугомъ

 

не

 

могло

 

быть

 

на

вечерѣ.

Искренней,

 

глубокой

 

признательности

 

заслуживаютъ

 

и

 

тѣ

дорогіе

 

гости,

 

которые

 

всегда

 

готовы

 

прійти

 

на

 

помощь

 

и

 

на

этотъ

 

разъ

 

помогли

 

нуждающимся

 

воспитанникамъ

 

Семинаріи

своимъ

 

посильнымъ

 

даромъ,

 

и

 

всѣ

 

тѣ

 

лица,

 

кто

 

дѣломъ

 

или

 

со-

вѣтомъ

 

содѣйствовалъ

 

художественному

 

успѣху

 

вечера.,

_________

                              

А..

 

К.

€пархіальмая

 

хроника.

5-го

 

Февраля

 

въ

 

8 '/а

 

ч.

 

вечера

 

въ

 

залѣ

 

Дворянскаго

 

Со-
бранія

 

по

 

иниціатнвѣ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопр.

 

Архіе-
пископа

 

Парѳѳнія,

 

состоялся

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ

 

русскихъ

въ

 

Галиціи

 

и

 

Венгріи

 

„Галицко— Русскій

 

вечеръ".

 

Въ

 

исполяѳніи

вокальныхъ

 

яомеровъ

 

программы

 

участвовали

 

три

 

хора—воспитан-

никовъ

 

Тул.

 

дух.

 

Семинаріи,

 

воспитанницъ

 

Тул.

 

епарх.

 

ж.

 

уч.

 

и

восііитаннііковъ

 

учительскаго

 

института.

 

Но

 

главный

 

интерѳсъ

вечера

 

сосредоточивался

 

на

 

рѣчахъ

 

члена

 

Государств.

 

Думы

 

гр.

Вл.

 

Алек.

 

Бобрпнскаго,

 

говорившаго

 

о

 

„Червонной

 

Руси

 

и

 

ея

страданіяхъ

 

за

 

русское

 

имя

 

и

 

православную

 

вѣру"

 

и

 

нзвѣстнаго

публициста

 

и

 

поэта

 

Галицкой

 

Руси,

 

доктора

 

философіи,

 

Дм.

 

Ник.
Вергуна,

 

давшаго

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

яркую

 

картину

 

„борьбы

 

за

 

рус-

скую

 

культуру

 

въ

 

Прикарпатской

 

Руси".
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Оба

 

они

 

превосходные

 

ораторы,

 

съ

 

прекрасною

 

дпкціею

 

в

 

силь-

ными

 

голосовыми

 

средствами;

 

восторженная

 

рѣчь

 

Д.

 

Н.

 

Вергуна
неоднократно

 

прерывалась

 

и

 

закончилась

 

громомъ

 

апплодпсмѳятовъ.

Остальные

 

номера

 

программы

 

нсполнѳпы

 

были

 

также

  

прекресно.

Кромѣ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

н

 

Преосвященнаго

 

Вла-
дыки

 

Евдокима,

 

вечеръ

 

почтили

 

своимъ

 

нрисутствіемъ —И.

 

д.

Начальника

 

Губерн.

 

В.

 

М.

 

Страховъ,

 

Ректоръ

 

Д.

 

Семинаріи,

 

Арх.
Корнилііі,

 

Управляющей

 

Палатой

 

Государ.

 

Иимуществъ,

 

Городской
Голова,

 

Гг.

 

директора

 

и

 

начальницы

 

средп.

 

учеб.

 

заведепін,

 

дирек-

торъ

 

народныхъ

 

Училнщъ.
Несмотря

 

на

 

нпзкія

 

цѣны,

 

вечеръ

 

даль

 

чпстаго

 

дохода

 

около

600

 

р.

Наканупѣ

 

7-го

 

Февраля,

 

дня

 

ангела

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства

 

Высокопр.

 

Архіеиискона

 

Парѳенія,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

г.

Тулы

 

отслужено

 

было

 

всенощное

 

бдѣніѳ,

 

а

 

на

 

другой

 

день —лптургія.
Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

ли-

тургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

которая

 

переполнена

 

была

 

богомоль-
цами.

Въ

 

Каѳедр.

 

Соборѣ

 

литургію

 

совершалъ

 

Преосвященный
Викарій

 

Епископъ.

 

Евдокимъ

 

съ

 

четырьмя

 

парами

 

сослужащихъ,

въ

 

молебствіи

 

послѣ

 

литургіи

 

приняло

 

участіѳ

 

и

 

приходское

 

духо-

венство.

9-го

 

Февраля

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

литургію
въ

 

Каѳѳдральномъ

 

Соборѣ;

 

послѣ

 

евангелія

 

Ключарѳмъ

 

Собора
прочтено

 

было

 

„Дѣяніе

 

Св.

 

Стнода"

 

по

 

поводу

 

предстояща™

28-го

 

Іюля

 

сего

 

года

 

прославленія

 

Питприма

 

епископа

 

Тамбов-
скаго;

 

слово

 

по

 

запрнчастномъ

 

стихѣ

 

говорилъ

 

Священнпкъ

 

Зна-
менской

 

церкви

 

Н.

 

Сахаровъ.
Вечерню

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

въ

 

Николо-
часовенскомъ

 

храмѣ,

 

поученіе

 

было

 

сказано

 

(на

 

книгу

 

Іова)

 

свя-

щенникомъ

 

Алекснндро-Невскоіі

 

ц.

 

II.

 

Боженовьімъ.

Ключарь

 

Соб.

 

прот.

 

В.

 

Кушеповъ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ,
■«гмоатэні

 

mi

                             

,„„.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1914

 

годъ.

На

 

еженедѣльный,

 

иллюстрированный,

 

духовно-народный

 

журналъ

99«£тшчж
Изданія

 

годъ

 

27-й.
■

Адресъ:

 

Москва,

 

Б.

 

Ордынка,

   

домъ

 

JV?

 

2j,

 

редакція

 

журнала

„ІЮРМЧІЙ".
Городская

 

подписка

 

принимается,

   

кромѣ

 

редацкіи,

 

въ

 

конторѣ

Печковской

 

и

 

другихъ.

За

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

   

пересылкой

 

и

 

доставкой.

   

52

 

№

 

журнала

и

 

142

 

безплатныхъ

 

приложеній.

Выписывающіе

 

10

 

экз.

 

годовыхъ

 

получаютъ

 

еще

 

11-й

 

экз.

 

безпл.

Журналъ

 

„Кормчій"

 

одобренъ

 

и

   

рекомендовань

 

разными

 

вѣдом-

ствами.

Вступая

 

въ

   

двадцати-семилѣтіе

   

своего

   

существованія,

 

журналъ,

какъ

 

и

 

прежде,

 

главной

   

своею

 

цѣлью

   

ставить

 

обслуживаніе

 

ду-

ховныхъ

 

запросовъ

ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЙ

   

СЕМЬИ.

За

 

свыше

 

четверть-вѣковое

 

свое

 

служеніе

 

родному

 

русскому

народу

 

„Кормчій"

 

достаточно

 

выяснилъ

 

себя,

 

не

 

измѣнивъ

 

ни

разу

 

строго

 

намѣченному

 

направленію —вести

 

своихъ

 

пловцовъ

 

къ

тихой

 

и

 

верной

 

пристани,

 

путь

 

къ

 

которой

 

уже

 

давно

 

указанъ

Матерію

 

нашей,

 

Святой

 

Православной

 

Церковью.
Въ

 

томъ

 

же

 

строго-православномъ

 

духѣ

 

и

 

направленіи

 

ре-

дакція

 

будетъ

 

работать

 

и

  

далѣе.

„Кормчій"

 

одобренъ

 

и

 

рекомендовань

 

разными

 

вѣдомствами

и

 

учрежденіями.

*Чя

    

ZL

   

ПХ/РіЛЯ

   

въ

 

годъ

   

съ

 

Д°ставкои

 

и

 

пересылкой

   

под-
"

    

МУ'-''' М

                        

писчики

   

получать:

СО

   

№№

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

разнообразнаго

 

назидатѳльнаго

*»~

    

содержанія.

 

Въ

 

журналѣ,

 

между

   

прочимъ,

 

будутъ

 

продолжаться

пѳчатаніѳмъ

 

возбудившіе

 

общій

 

интѳресъ

„ОТВЪТЫ

   

НА

   

НЕДОУМЕННЫЕ

   

ВОПРОСЫ",
и

 

„ОТВѢТЫ

 

ВОПРОШАЮЩИМЪ"

на

 

личные

 

запросы

 

каждаго

-------- КЪ

 

ЖУРНАЛУ

 

ВЕЗПЛАТНО

 

ПРИЛАГАЮТСЯ:

   

=====

52

 

№№

 

„Еженедѣльнаго

 

Вѣстника"

 

на

 

современный

 

церковно-обще-
ственныя

 

темы

 

и

 

событія

 

текущей

 

жизни.
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52

 

№№

 

иллюстрированныхъ

 

листковъ:

  

„СВЯТЫЕ

 

УРОКИ

 

ЖИЗНИ".

12

 

листковъ

 

„НА

 

БОРЬБУ

 

съ

 

современнымъ

 

ХУУІИГАНСТВОМЪ".
12

 

книжекъ

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„народная

 

библіотека"

 

„КОРМЧАГО".
1

 

книга

 

„СВ"БТЪ

 

ЧЕЛОВИКОВЪ".

 

Кругъ

 

поученій

 

на

 

церковный
годъ.

К

 

Р

 

О

 

М

 

Ѣ

    

ТОГО:

12

 

иллюстр.

 

листковъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

алкоголизмомъ:

 

„ЗА

 

СВЯТУЮ

ТРЕЗВОСТЬ".

Въ

 

видѣ

 

особаго

 

приложенія

 

подписчики

 

получатъ

 

книжку

„СЕМЬЯ

    

и

    

ЦЕРКОВ

 

Ь".

(Иллюстр.

 

изданіе)

необходимое

 

иособіе

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

настольная

книга

 

каждаго

 

христіанина.

Редакторъ-издатель

 

свящ.

 

С.

 

С.

 

Ляпидевскій.

3yq

 

4*

 

вЕ

Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

преподав.

 

Семин.

 

А.

 

Краснопѣвцевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

1914

 

г.

 

февраля

 

18

 

дня.

Цѳнзоръ

 

священникъ

 

Алвнсандръ

 

Моисвѳвъ.

Типографія

   

Н.

 

К.

 

Конышевой.

  

Тула,

 

Посольская

  

ул.,

 

Тел.

 

253.




