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Enapxiajbiiufl

 

Шцоюстн.
1

 

Февраля.

                    

JV5

  

5.

                      

1907

 

года.

________ _._„„_„______; _______________ ,_._'_ .....

ЧАСТЬ

    

ОФФИЩАЛЬНАЯ.
•

 

М

 

У

Высочайшая

 

награда.

■

 

■

■

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподцаннѣйшему

 

докла-

ду

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Высочайше

 

соизволилъ,

въ

 

10

 

день

 

ноября

 

1906

 

г.,

 

сопричислить

 

діакона

 

церкви

села

 

Пречистенскаго-Кобелева,

 

Ерапивенскаго

 

уѣзда,

 

Гршо-
рія

 

Денницына,

 

по

 

случаю

 

исНолнившагося

 

50-лѣтія

 

'СлуЖе-
нія

 

его

 

во

 

священномъ

 

санѣ,

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Анны

 

'3-й

 

степени!

Епархіальная

 

награда.

Псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Вознесенскаго.

 

Чернскаго

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Тихомирову

 

21

 

января

 

сего

 

года

 

посвященъ

 

въ

 

сти-

харь.

--------------------- ;—

                                                                                   

:<'

 

•''

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.
Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящённѣйшаго

Георгія

 

Епископа

 

Каширскаго,

 

Викарія

 

Тульской .

 

епархіи,
Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

1)

 

въ

 

Алексинскомъ
уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Дмитріевскаго

 

на

 

р.

 

Вашан^в

 

крестья-

ниаъ

 

Владимиръ

 

Еъізенковг,

 

2)

 

въ

 

Вепевскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

цер-

кви

 

Клемова

 

крестьянипъ

 

Исаакій

 

Агаповъ;

 

3)

 

въ'

 

Ецифап-
скомъ

 

уѣздѣ,'

 

къ

 

церкви

 

села .

 

Новоснасскаго

 

крестьяшшъ

Іерентій

 

Еудиновъ.



-

 

28

 

-

—

  

Утверждены

 

предсѣдателями

 

церковно-приходскихъ

попечительствъ:

 

1)

 

въ

 

Веневскомъ

 

уѣздѣ,

 

при

 

церкви

 

села

Подосинокъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Алексій

 

Звѣревъ;

 

2)

 

въ

Крапивенскомъ

 

уѣздѣ,

 

при

 

церкви

 

села

 

Головлина

 

дворянинъ

Владимиръ

 

Воронцовъ-Вельяминовъ;

 

3)

 

въ

 

Новосильскомъ

 

уѣз-

дѣ,

 

прв

 

церкви

 

села

 

Игумнова

 

мѣстный

 

священникъ

 

Сергій
Блсыодатскій

 

а

 

при

 

церкви

 

села

 

Черемошенъ

 

крестьянинъ

Аѳанасій

 

Савкинъ.
—

  

Допущены

 

къ

 

исполнению

 

обязанностей

 

псаломщи-

ковъ:

 

въ

 

село

 

Малынь,

 

Вепевскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

Иванъ

 

Троицкій — 17

 

января;

 

въ

 

село

 

Никольское

 

Рѣпное,

Чернскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Губаревъ— 20

 

января

 

и

къ

 

Николаевской

 

г.

 

Новосили

 

церкви

 

почетный

 

гражданинъ

Александръ

 

Покровскій — 19

 

января.

—

  

Умерли:

 

27

 

декабря

 

1906

 

г.

 

пенсіоперка- вдова

 

пса-

ломщика

 

села

 

Іовлева,

 

Богородицкаго

 

у..

 

Пелагея

 

<

 

околова;

2

 

января

 

1 907

 

г.

 

пенсіонеръ

 

заштатный

 

псадомщикъ

 

с,

 

Подъ-
яковлева,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

Алексѣй

 

Глаголевъ

 

и

 

16

 

января

послушница

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвиженсваго

 

женскаго

 

мо-

настыря

 

Пелагея

 

Сысоева.
Но

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15

 

января

 

1907

 

г.

 

за

 

№

 

459,
вдовѣ

 

священника

 

с.

 

Липицъ,

 

Чернсваго

 

уѣзда,

 

Юліи

 

Са-
харовой

 

съ

 

6

 

несовершеннолѣтними

 

дѣтьми

 

назначена

 

пен-

сія

 

въ

 

размѣрѣ

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Циркулярный

 

укаэъ

 

ЕГО

 

ИЖПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИ-
ЧЕСТВА

   

Самодержца

  

Всероссійскаго,

   

изъ

   

Тульской
Духовной

 

Бонсисторіи

 

благочиннымъ

 

епархіи.

Отъ

 

18

 

января

 

1907

 

года

 

за

 

№

 

1.

Г.

 

Тульскій

 

Губернаторъ

 

обратился

 

къ

 

Его

 

Преосвящен-
ству

 

съ

 

просьбой

 

о

 

преподаніи

 

Архипастырскаго

 

распоряженія
священникамъ

 

епархіи

 

относительно

 

содѣйствія

 

устройств/
при

 

ввѣрепныхъ

 

имъ

 

школахъ

 

столовыхъ

 

для

 

дѣтей

 

школь-

наго

 

и

 

дошкольнаго

 

возраста

 

за

 

счетъ

 

ассигнованныхъ

 

на

сей

 

предметъ

 

Главнымъ

 

Управленіемъ

 

Россійскаго

 

Общества
Краснаго

 

Креста

 

Тульскому

 

Управленію

 

Краснаго

 

Креста
средствъ.

 

Епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ

 

поручилъ,

 

во

 

ис-

полненіе

 

распоряженія

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

декабря
1906

 

года

 

за

 

№

 

7540,

 

уѣзднымъ

 

наблюдателямъ

 

церковныхъ

школъ

 

пригласить

 

о.

 

о.

 

завѣдующихъ

 

школами

 

въ

 

содѣйствію

въ

 

учреасденіи

 

при

 

церковныхъ

 

школахъ

 

столовыхъ.



-

 

29

 

-

Вслѣдствіе

 

отношеніл

 

училищнаго

 

совѣта,

 

отъ

 

2

 

января

сего

 

года

 

за

 

№

 

15,

 

духовная

 

консисторія

 

приглашаетъ

 

и

Васъ

 

о.

 

благочиннаго,

 

къ

 

содѣйствію

 

учреждееію

 

столовыхъ

при

 

школахъ.

G

 

п

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ
лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

Ефремовскомъ

 

духовномъ

 

учй-
лищѣ

 

въ

 

1906

   

7

 

учебномъ

 

году.

1)

  

Смотритель

 

училища,

 

священникъ

 

Николай

 

Яковлевичъ
Князевъ,

 

сынъ

 

священника

 

Ярослав,

 

епархіи,

 

окончилъ

 

курсъ

Москов.

 

дух.

 

академіи

 

со

 

степенію

 

кандидата

 

въ

 

1892

 

г.

 

Въ
томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

назначенъ

 

законоучителемъ

 

Кутаисской
учительской

 

семинаріи;

 

въ

 

1895

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Тульсв.
епархію

 

Епархіал.

 

наблюдателемъ

 

церк.-приход.

 

школъ,

 

1-го
мая

 

1899

 

г.

 

назначенъ

 

смотрителемъ

 

Ефремовскаго

 

духов,

училища.

 

Имѣетъ

 

наперсный

 

крестъ,

 

училищ:

 

совѣтомъ

 

при

Св.

 

Синодѣнагражденъбибліею;съ

 

7февр.

 

1900

 

г.

 

до

 

26

 

апр.

 

1904
года

 

состоялъ

 

предсѣдателемъ

 

Ефрем,

 

отдѣленія

 

Тул.

 

епарх.

учил,

 

совѣта,

 

за

 

труды

 

по

 

должности

 

предсѣдателя

 

Ефрем,
уѣзднаго

 

отдѣленія

 

удостоенъ

 

архипастырскаго

 

благословенія.
2)

   

Помощникъ

 

смотрителя,

 

священникъ

 

Александръ

 

Ниво-
лаевичъ

 

Аристовъ,

 

сынъ

 

священнива

 

Ярослав,

 

епархіи,

 

овон-

чилъ

 

вурсъ

 

Казанской

 

дух.

 

авадеміи

 

со

 

степенью

 

вандидата

въ

 

1882

 

г.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

учителя

 

греческаго

 

языва

 

въ

 

Краснослободское

 

дух.

 

учили-

ще,

 

въ

 

1891

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

помощника

 

смот-

рителя

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ.

 

Въ

 

1901

 

году

 

перемѣщенъ

 

на

долаіность

 

помощ.

 

смотрителя

 

въ

 

Ярославское

 

духов,

 

учили-

ще

 

и

 

1906

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

помощ.

 

смотрителя

въ

 

Ефремовское

 

духов,

 

училище.

  

Имѣетъ

   

камилавку.

Учители:

3)

  

Ариѳметики,

 

географіи

 

и

 

ириродовѣдѣнія,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ

 

Димитрій

 

Матвѣевичъ

 

Воскобойниковъ,

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

Тульской

 

епархіи;

 

окончилъ

 

вурсъ

 

Москов.

 

духов,

авадеміи

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

въ

 

1885

 

г.;

 

въ

 

1886

 

г.

 

на-

значенъ

 

помощникомъ

 

инспектора

 

Вятской

 

семин.;

   

съ

   

1892



-

 

30

 

-

года

 

состоитъ

 

учителемъ

 

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

въ

 

Ефре
мовскомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

и

 

съ

 

1

 

октября

 

1906

 

г.

 

учителемъ

природовѣдѣнія

 

въ

 

томъ-же

 

училищѣ.

 

За

 

труды

 

по

 

произ-

водству

 

первой

 

всеобщей

 

переписи

 

пожалованъ

 

темнобронзо-
вою

 

медалью;

 

съ

 

24

 

марта

 

1900

 

г.

 

постоянный

 

членъ

 

Ефре-
мовскаго

 

отд.

 

Тул.

 

епархіал.

 

училищ,

 

совѣта,

 

съ

 

12

 

іюня
1903

 

г.

 

утвержденъ

 

старш.

 

учителемъ.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

Св,
Анны

 

3

 

ст.

4)

  

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

 

статскіи

 

со-

вѣтнивъ

 

Швелъ

 

Васильевичъ

 

Разумовскій,

 

сынъ

 

священника

Владимірской

 

епархіи;

 

вандидатъ

 

Кіевской

 

акад.

 

1893

 

г.;

 

съ

этого

 

года

 

по

 

25

 

января

 

1895

 

г.

 

былъ

 

учителемъ

 

пригото-

 

;

вителыіаго

 

кл.

 

при

 

Суздал.

 

духов,

 

учил.;

 

съ

 

25

 

янв.

 

1895г.
учитель

 

русск.

 

яз.

 

съ

 

церв.-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

 

клас-

сахъ

 

Челябинскаго

 

дух.

 

училища;

 

24

 

мая

 

1901

 

г.

 

перемѣ-

щенъ,

 

по

 

прошенію,

 

на

 

должность

 

учителя

 

греческаго

 

языка

въ

 

Ефремовское

 

дух.

 

училище,

 

съ

 

25

 

октября

 

1905

 

г.

 

по-

стоянный

 

членъ

 

Ефрем,

 

отд.

 

Тул.

 

епархіал.

 

училищ,

 

совѣта

и

 

съ

 

1

 

октября

 

1906

 

г.

 

состоитъ

 

учителемъ

 

русскаго

 

языка

съ

 

церк.-славяяскимъ

 

въ

 

Ефремов,

 

дух.

 

училищѣ.

 

Имѣетъ

орденъ

 

Св.

 

Анны

 

3

 

ст.

5)

  

Латинскаго

 

языка

 

надворный

 

совѣт.

 

Иннокентій

 

Всево-
лодовичъ

 

Ложвинъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Вятской

 

епархіи;

 

канди-

датъ

 

Казанской

 

акад.

 

1899

 

г;

 

съ

 

этого

 

года

    

по

   

23-е

   

іюня
1905

   

г.

 

былъ

 

учителемъ

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Вятской

 

дух.

семин.;

 

съ.23

 

іюня

 

1905

 

г.

 

перемѣщенъ

 

на

 

должность

 

учи-

теля

 

латинскаго

 

яз.

 

въ

 

Ефремовское

 

духовное

 

училище.

6)

  

Греческаго

 

языка,

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

чистописанія

 

и

черченія,

 

надвор.

 

совѣт.

 

Сергѣй

 

Меѳодьевичъ

 

Глаголевъ,

 

сынъ

псаломщика

 

Тул.

 

епархіи;

 

въ

 

1889

 

г.

 

поступилъ

 

надзирате-

лемъ

 

въ

 

Ефрем,

 

дух.

 

училище;

 

съ

 

1893

 

по

 

1896

 

г.

 

учитель

ириготовительнаго

 

класса

 

и

 

чистоппсанія

 

въ

 

штатныхъ

 

клас-

сахъ;

 

русскій

 

из.

 

препод,

 

съ

 

11

 

октяб.

 

1896

 

г.,

 

а

 

церковное

пѣпіе

 

ст.

 

1

 

септ.

 

1899

 

г

   

греческій

 

яз.

 

и

 

черчепіе

 

съ

 

1

 

окт.

1906

   

г.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

Станислава

 

3

 

ст.

Надзиратели:

7)

   

Студент ь

 

Тульской

 

дух.

 

семинаріи

 

Василій

 

Андреевичъ

Дружининъ,

 

сынъ

 

псаломіцика

 

Тул.

 

енархіи,

 

надзирателемъ

съ

  

1

   

сент.

  

1903

  

г.

8)

  

Воспитаиникъ

 

Тульской

 

дух.

 

семни.

 

Георгій

 

Иванович*
Алферьевъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тул.

 

епархіи,

 

надзиратель

 

съ
6

 

окт.

 

1903

 

г.



—

 

31

 

—

9)

  

Студентъ

 

Тульской

 

дух.

 

семинаріи

 

Василій

 

Михайло-
вичъ

 

Постнивовъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тул.

 

епархіи,

 

надзира-

телемъ

 

съ

 

1

 

сент.

 

1905

 

г.

10)

  

Студентъ

 

Тульской

 

дух.

 

семинаріи

 

Александръ

 

Ива-
новпчъ

 

Боженовъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тул.

 

епархіи,

 

надзи'ра-
телемъ

 

съ

 

1

 

окт.

 

1905

 

г.

11)

  

З^чилищный

 

врачъ

 

коллеж,

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Авдрее-
внчъ

 

Поповъ,

 

сынъ

 

священника

 

Орлов,

 

епархіи,

 

окончилъ

курсъ

 

въ

 

Московскомъ

 

университетѣ

 

въ

 

1879

 

г.;

 

съ

 

17

 

сент.

1879

 

г.

 

состоялъ

 

земскимъ

 

врачемъ

 

въ

 

Ефремовскомъ

 

уѣздѣ,

съ

 

20

 

ноября

 

1886

 

г.

 

при

 

земской

 

больницѣ

 

гор.

 

Ефремова;
с*

 

5

 

ноября

 

1898

 

г.

 

уѣздный

 

врачъ;

 

съ

 

1899

 

г.

 

врачъ

 

при

Ефремов,

 

дух.

 

училищѣ

 

безмездно.

 

ймѣетъ

 

орд.

 

Св.

 

Анны

 

3
степени

 

и

 

Св.

 

Станислава

 

2

 

степени.

12)

   

Почетный

 

блюститель

 

училища

 

Ефремовскій

 

вупецъ

Николай

 

Георгіевичъ

 

Нечаевъ.

ВОЗЗВАНІЕ.

Промыслу

 

угодно

 

посѣтить

 

насъ

 

изъ

 

ряда

 

выдающимся

явленіемъ.

 

Пожаръ

 

15

 

августа

 

истребилъ

 

храмъ

 

и

 

всю

 

ут-

варь.

 

Невозможно

 

было

 

спасти

 

ни

 

одной

 

иконы.

 

Пріемля

 

это,

какъ

 

наказаніе

 

за

 

наши

 

грѣхи

 

и

 

вразумленіе

 

впередъ

 

болѣе

внимательно

 

относиться

 

къ

 

храму,

 

мы

 

вознамѣрились

 

съ

 

благо-
словенія

 

Нреосвященнаго

 

Епископа

 

Лаврентія

 

выстроить

 

но-

вый

 

каменный

 

храмъ.

 

Сознаемъ,

 

что

 

это

 

трудное

 

дѣло

 

сво-

ими

 

силами

 

мы

 

совершить

 

пе

 

можемъ

 

по

 

малолюдству—насъ

НО

 

душъ— и

 

бѣдности

 

своей,

 

но

 

надѣемея

 

и

 

твердо

 

вѣримъ.

что

 

насъ

 

не

 

оставятъ

 

доброхотные

 

жертвователи.— Право-
славный

 

христіанинъ!

 

вспомни,

 

кавъ

 

пріятенъ

 

для

 

тебя

 

воло-

кольпый

 

звонъ,

 

съ

 

вакой

 

радостью

 

ты

 

идешь

 

въ

 

храмъ

 

от-

дохнуть,

 

хотя

 

немного,

 

отъ

 

мірскихъ

 

заботъ,

 

а

 

мы

 

лишены

втого

 

духовиаго

 

наслажденія- и

 

иоспѣши

 

пожертвовать

 

на

"остроепіе

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Хочевѣ

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей
Матери.

 

Теперь

 

мы

 

горькимъ

 

опытомъ

 

познали,

 

кавъ

 

дорогъ

колокольный

 

звонъ

 

и

 

вавъ

 

грустно

 

его

 

не

 

слышать.

 

Богатые
п

 

бѣдпые!

 

здоровые

 

и

 

больные!

 

протяните

 

намъ

 

руку

 

помо-

щи!

 

Промчатся

 

годы,

 

заскшятъ

 

васъ

 

сырой

 

землей,

 

а

 

цер-

ковь

 

все

 

будетъ

 

молиться

 

о

 

жертвователяхъ

 

и

 

создателяхъ

Свитого

 

Храма.

 

Г.

 

Бѣлевъ,

 

село

 

Хочево.

Священникъ

 

Александръ

 

Введѳнскій.

Церк.

 

староста

 

Сѳргѣй

 

Баталинъ.
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Вакантный

 

мѣета.

а)

 

Священническія

 

при

 

цѳрквахъ:

1)

   

Села

 

Мале вв и,

 

Богородицваго

 

уѣзда,

 

Земли

 

цер'
42

 

дес

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

4514.

 

Причта

 

положено

 

быть:
тремъ

 

священнивамъ,

 

діавону

 

и

 

тремъ

 

псаломщнвамъ;

 

причтъ

получаетъ

 

°/°

 

въ

 

годъ

 

12

 

руб.
2)

  

Села

 

Рае

 

в

 

а,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

овтября.

 

Земли
церковной

 

123

 

дес.

 

1496

 

к.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2979.

 

Причта
положено

 

быть:

 

тремъ

 

священнивамъ,

 

діакону

 

и

 

тремъ

 

нса-

ломщикамъ;

 

причтъ

 

получаеіъ

 

°/о

 

съ

 

300

 

руб.
3)

  

Села

 

Кузмищева,

 

Кашпрскаго

 

у.,

 

съ

 

11-го

 

декабря
с/г.

 

Земли

 

церк.

 

37

 

дес.

 

9

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

300.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священпику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ
получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

392

 

р.

 

и

 

%

   

32

 

р.

 

48

 

коп.
4)

  

Села

 

Усиенскаго-К обылинки,

 

Богородицкаго

 

у.,
съ

 

20

 

декабря

 

м/г.

 

Земли

 

церв.

 

40

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.
1930.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діавону

 

и

 

2
псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

100
рублей.

5)

  

Села

 

Бучалсвъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

декабря
1906

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

72

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2068.
Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

псалом-
щику;

 

причтъ

 

съ

 

церковью

 

иолучаетъ

 

°/о

 

съ

 

500

 

рублей.
6) Села

 

Борятина,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

26 декабря

 

1906
года.

 

Земли

 

ц.

 

35

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1196.

 

Причта

 

по-
ложено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ
получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

487

 

рублей.
7)

  

Села

 

Козловки,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

2

 

января

 

с/г.
Земли

 

ц.

 

93

 

дес.

 

1350

 

ав.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

706.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

иолучаетъ
казеннаго

 

жалованія

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ
826

 

руб.
8)

  

Села

 

Александровой

 

Памяти,

 

Ефремовскаго

 

у.,

съ

 

12

 

января

 

с/г.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

968.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

прич-

та

 

имѣются

 

церковные

 

дома.
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б)

 

Діаконскія

 

при

 

цѳрквахъ:

1)

  

Села

 

Карамышева,

 

Крапивенскаго уѣзда, съ

 

5

 

Марта.
Земли

 

церк.

 

32

 

дес.

 

1011

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1353.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

2)

  

Села

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

Ап-

рѣля.

 

Земли

 

ц.

 

68

 

дес.

 

400

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1232.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

   

и

  

псаломщику.

3)

    

Села

 

Орловки-Троицкаго,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

съ

 

12

 

Іюля.

 

Земли

 

церк.

 

33

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1127.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

  

діакону

 

и

 

псаломщику.

4)

  

Села

 

Шевыревой

 

Слободы,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

съ

 

24

 

Сентября.

 

Земли

 

ц.

 

40

 

дес.

 

146

 

>

 

кв.

 

с.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псалемщику;

 

причтъ

 

по-

лучаетъ

 

°/°°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

  

2000

 

руб.
5)

    

При

 

Николаевской,

 

что

 

въ

 

Казачьей

 

слободѣ,

 

г.

 

Бѣле-

ва

 

ц.

 

съ

 

11

 

декабря.

 

Земли

 

церк.

 

32

 

дес.

 

5

 

кв.

 

саж.

 

При-

хожанъ

 

м.

 

п.

 

507.

 

Причта

 

положено

 

быть

 

священнику

 

діа-

кону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

128

  

р.

 

37

 

к.

 

°/о.

6)

  

Села

 

Гатей,

 

Веневскаго

 

у.

 

съ

 

15

 

декабря.

 

Земли

 

ц.

40

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1069.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

свя-

щеннику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

7)

  

Села

 

Покровскагона

 

Гадинкѣ,

 

Новосильскаго
уѣзда,

 

съ

 

3-го

 

января

 

1907

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

516

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1381.

 

Причта

 

положено

 

быть:

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о
съ

 

2037

 

руб.
8)

  

Села

 

Гранокъ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

января

 

с/г.

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

1000

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1198.

 

Прич-

та

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

г)

 

Псаломщичѳскія

 

при

  

церквахъ:

1)

  

Села

 

Ж

 

а

 

б

 

ы

 

н

 

и,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

декабря.

 

Земли

 

цер-

ковной

 

45

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1848.

 

Причта

 

положено

быть

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

2)

  

Села

 

Шульгина,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

 

30

 

декабря
1906

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

34

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

719.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщик;?;

 

причтъ

 

получаетъ

Шенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

°/о

 

съ

капитала

 

въ

 

437

 

руб.

 

Для

 

псаломщика

  

имѣется

   

церковный
ДОМЪ.
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3)

  

Села

 

Бредихина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

января

 

с./г.
Земли

 

церк.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

а.

 

659.

 

Причта

 

положе-

но

 

быть

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

4)

  

Села

 

Рогожни,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

января

 

с./г.

 

Зец-
ли

 

церковной

 

55

 

дес.

 

1324

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

384
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

и

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

3676

  

руб.

 

34

 

коп.

5)

  

Села

 

Р

 

о

 

ж

 

д

 

е

 

с

 

т

 

в

 

е

 

н

 

а

 

А

 

к

 

у

 

л

 

ь

 

ш

 

и

 

н

 

а,

 

Тульскало

 

уѣзда,

съ

 

22

 

января.

 

Земли

 

церковной

 

49

 

дес.

 

1208

 

кв.

 

саж.

 

При-
хожанъ

 

м.

 

п.

 

389.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

псаломщику. Причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

6)

  

Села

 

Петрова,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

января.

 

Земли
церковной

 

41

 

дес.

 

813

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

583.

 

Прич-
та

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

по-

лучаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

..

 

.

Рвдакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

В,

 

Соколовскій
...



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ.

1

 

Февраля.

                       

№

 

5.

                         

1907

 

года.

ЧАСТЬ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

За

   

монашество.

Въ

 

34-мъ

 

JV»

 

Церковнаго

 

Вѣстника

 

прошедшаго

 

года,

 

въ

началѣ,

 

помѣщена

 

передовая

 

статья,

 

подъ

 

названіемъ

 

„Наше
пастырство".

 

Главная

 

мысль

 

въ

 

ней:

 

у

 

насъ

 

собственно

 

пастыр-

ства,

 

въ

 

смыслѣ

 

подражанія

 

идеалу

 

Христа,

 

Пастыря,

 

Бого-
человѣка,

 

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

Все

 

наше

 

пастырство

 

настоящее

 

или

совсѣмъ

 

не

 

поняло

 

своего

 

дѣйствительнаго

 

назначенія,

 

или

 

по-

няло

 

односторонне.

Авторъ,

 

раздваивая

 

единый

 

нераздѣльный

 

ликъ

 

совершен-

наго

 

Бога

 

и

 

совершеннаго

 

человѣка

 

на

 

внѣшній

 

и

 

внутрен-

не,

 

въ

 

проявленіи

 

къ

 

мірослуженію

 

во

 

время

 

бытія

 

Его

 

на

землѣ,

 

и

 

говоря,

 

что

 

оба

 

эти

 

проявленія

 

имѣли

 

одну

 

цѣль

реальнаго

 

мірослуженія

 

Христа,

 

говорить,

 

что

 

это

 

по-

служило

 

намъ,

 

не

 

понявшимъ

 

этого,

 

къраздвоенію

 

во

 

взгля-

Дахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

дѣлѣ—пастырства;

и

 

даже

 

породило,

 

будто-бы,

 

два

 

враждебныхъ

 

другъ

 

другу

пастырскихъ

 

лагеря:

 

„бѣлый"

 

и

 

„черный".

 

Осудить

 

настоящее

пастырство

 

автору

 

показалось

 

недостаточпымъ.

 

Онъ

 

переходитъ

уже

 

къ

 

поголовному

 

осужденію

 

всего

 

христіанства,

 

отъ

 

на-

чала

 

его

 

и

 

до

 

сего

 

дня,

 

въ

 

непониманіи

 

уже

 

всѣми,

 

всѣхъ

 

вре-

иенъ

 

христіанами

 

цѣли

 

и

 

задачъ

 

пастырства.
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Болѣе

 

всѣхъ

 

сумма

 

осужденій

 

легла

 

на

 

аскетизмъ,

 

или

просто

 

на

 

монашество,

 

якобы

 

выдуманное

 

христіанствомъ

 

въ

томъ

 

видѣ

 

и

 

порядкѣ,

 

каково

 

оно

 

было

 

и

 

есть.

 

Оказывается,
по

 

автору,

 

оно

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

совершенная

 

чистота

 

пустой
комнаты.

 

Значитъ,

 

оно

 

безцѣльно

 

и

 

безплодно

 

по

 

дѣятельности,

 

и

терпимо

 

только

 

некультурными

 

пасомыми.

 

Даяге,

 

если

 

хотите,

оно

 

дало

 

намъ

 

пастырей

 

этого

 

вида

 

апатичпыхъ

 

и

 

пепріязнен-
ныхъ.

 

А

 

бѣлое

 

пастырство,

 

вращаясь

 

только

 

во

 

внѣшней

реальности,

 

безъ

 

внутренней

 

высоты

 

мыслей,

 

дало

 

пли

 

требо-
исправителей,

 

или

 

революціонеровъ —пастырей;

 

обращикомъ
послѣдняго

 

званія

 

приведенъ,

 

посты шой

 

памяти,

 

іерей

 

изъ

жидовъ

 

о.

 

Гапонъ.

 

А

 

посему

 

нужно

 

возстаиовить

 

односто-

ронне

 

понятый

 

идеалъ

 

пастырства

 

въ

 

обоихъ

 

его

 

лагеряхъ,

 

-

обмірщить

 

безцѣльный

 

и

 

пустой

 

по

 

реальности

 

аскетизмъ,

только

 

возбуждающій

 

апатію

 

и

 

ненріязнь

 

къ

 

жизни,

 

къ

 

куль-

турѣ

 

ея,

 

дать

 

монаху

 

дѣлн,

 

мірскія,

 

сдѣлать

 

не

 

себя

 

только

яко-бы

 

спасающимъ,

 

а

 

и

 

другихъ,

 

работая

 

одновременно

 

и

Богу

 

и

 

всей

 

мамопѣ

 

міра,

 

а

 

мірскаго

 

пастыря,

 

чрезъ

 

особо
широко-мірское

 

восннтаніе

 

и

 

сопрнкосновеніе

 

со

 

всѣми

 

ста-

діями

 

культурной

 

жизни,

 

съ

 

колыбели

 

идо

 

встулленія

 

въ

 

жи-

вой

 

алтарь,

 

на

 

общихъ

 

началахъ

 

всякой

 

свѣтской

 

жизни—

приготовить

 

къ

 

служенію

 

словесному

 

стаду.

 

Въ

 

число

 

этихъ

воспитательныхъ

 

средствъ,

 

какъ

 

необходимыхъ

 

и

 

благонадеж-
ных^

 

входятъ,

 

по

 

мысли

 

правящей

 

духовной

 

власти,

разрѣшеніе

 

семипаристамъ

 

невозбранно

 

ходить

 

въ

 

театры,

 

по-

сѣщать

 

концерты,

 

устроивать

 

литературныя

 

чтенія

 

и

 

многое

другое,

 

такое

 

же,

 

а

 

семинарскую

 

библіотеку

 

наполнить

 

всѣмъ,

чего

 

въ

 

нее

 

никогда

 

не

 

клали,

 

начиная,

 

значитъ,

 

съ

 

Англій-
скаго

 

Милорда

 

и

 

кончая

 

Гюи

 

де

 

Мопасаномъ.

 

Статья

 

закон-

чена

 

жаждой

 

самаго

 

скораго

 

лицезрѣнія

 

такого

 

идеальнаго

пастырства

 

и

 

пастырей.
Правда,

 

тема

 

статьи

 

модная,

 

но

 

не

 

новая.

 

На

 

нее

 

написаны

цѣлыя

 

горы

 

томовъ

 

еще

 

и

 

прежде,

 

а

 

съ

 

17-го

 

октября,

 

раз-

вязавшаго

 

языкъ

 

всякому,

 

даже

 

самому

 

тлетворному

 

лепету

людей

 

крайне

 

односторонне

 

понявшихъ

 

святыню

 

свободы

 

слова

и

 

забывшихъ,

 

что

 

все

 

мое

 

сдѣлаетъ

 

свободнымъ

 

воистину

только

 

истина— уже

 

съ

 

устъ

 

не

 

сходитъ

 

желапіе

 

передѣлки

пастырства,

 

не

 

по

 

духу

 

его

 

идеала,

 

не

 

по

 

слову

 

и

 

мысли

 

его

Установителя,

 

а

 

по

 

вкусу

 

времени.

 

Жизнь

 

не

 

мирится

 

съта-

кимъ

 

пастыремъ.

 

Культура

 

мірскаго

 

богословія

 

не

 

желаегь

его

 

видѣть

 

чѣмъ-то

 

особымъ,

 

не

 

земнымъ— ни

 

по

 

образу,

 

ни

по

 

дѣйствіямъ.

 

Онъ

 

ей

 

апатиченъ.

 

Пусть

 

онъ

 

чистъ

 

и

 

святъ,
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но

 

для

 

текущей

 

жизни

 

онъ

 

пустъ

 

и

 

даже

 

супостатъ.

 

Его

 

зо-

вутъ

 

гласно

  

отъ

   

идеала

 

Неба

 

въ

 

самыя

 

грязныя

 

и

 

мутныя

волны

 

житейскаго

 

моря,

   

вѣжливо

 

повторяя

 

возгласы

  

препо-

добному

 

Далматскому:

 

„Исаакіе,

 

воспляшемъ"!

 

Впрочемъ,

 

если

собрать

  

всю

 

какофонію

 

литературы

  

о

 

пастырствѣ

   

въ

 

част-

ности

 

и

 

о

 

духовенствѣ

 

вообще,

 

то

 

ясно

  

увидимъ,

    

что

   

уже

не

 

осталось

 

не

 

тронутымъ

 

ни

 

одного

 

живаго

 

мѣста

 

безъ

 

пре-

зрительной

 

критики,

 

безъ

 

пошлаго,

 

ядовитаго

 

сарказма

 

и

 

глум-

ленія— и

 

совнѣ,

 

и

 

внутри.

 

Этими

 

пѣвцами

 

оно

 

давно

 

пригово-

рено

 

къ

 

смерти,

  

какъ

 

книжниками

  

и

 

фарисеями

 

Самъ

   

ихъ

Первоначальникъ.

 

Но

 

вотъ

 

вопросъ:

 

кто

 

эти

 

пѣвцы,

 

теперь- то

воптщіе:

   

„распни,

 

распни

  

Его"?

 

Не

 

хочется

 

говорить,

 

что

это

 

— самые

 

книжные

 

„кпижники"

 

Завѣта

 

Новаго.

 

Вотъ

 

и

 

со-

бери

 

изъ

 

такихъ-то

 

номѣстный

 

всероссійскій

 

соборъ

 

съ

 

рав-

нымъ

 

рѣшающимъ

 

голосомъ

 

изъ

 

V10

 

апатичныхъ

 

культурному

міру

 

аскетовъ

 

Чернаго

 

Лагеря

 

и

 

изъ

 

тьмы

 

современныхъ

 

мір-
скнхъ

 

богослововъ

  

съ

 

такими

  

нредложеніями...

  

Не

 

пророче-

ствуя,

 

можно

 

сказать,

 

распустить

 

его

 

не

 

минемъ:

 

удостоимся

и

 

по

 

части

 

православія

   

прочесть

 

двойника

 

„Выборгскому

 

ма-

нифесту",

 

котораго

   

пункты

   

уже

 

памѣчены:

  

въ

   

Церкви

 

всѣ

равны,

   

всѣ

   

іереи,

    

епископатъ— тяжесть

  

и

   

мука,

   

таинства

Священства

 

нѣтъ,

   

монашество

   

безцѣльная,

 

пустая

 

выдумка,

„день

 

седьмой"

 

обветшалъ,

 

посты

  

жестокое

 

истязаніе,

 

собст-
венности

  

ни

 

у

 

кого

  

нѣтъ...

 

слово

 

„Монархъ"

   

не

 

библейно,
брака

 

нѣтъ,

 

младенецъ

 

не

 

сознателенъ

 

къ

 

крещепію,

 

убійство
разбойника

 

Вет.хозавѣтно...

 

и

 

многое

 

другое

   

ужасное

 

будетъ
предложено

 

и

 

поддержано

 

многими

 

и

 

многими

 

изъ

 

таковыхъ.

Нѣтъ,

 

сохрани

 

насъ

 

Господи

 

отъ

 

этакихъ

 

мірскихъ

 

устроите-

лей

 

такого

 

Нравославія.

   

Тогда-то

  

и

 

конец ь

 

Россіи

    

„Крае-
угольный"

 

вынется...

 

Паденіе

 

неизбвжно.

 

Сомнѣваться

 

въэтомъ

не

 

время.

 

Факты

 

на

 

лицо.

 

Вѣдь

 

обоняемъ

 

же

 

мы,

   

что

 

Выс-
шія,

 

бюрократическія

   

„Миртовы

 

Рощи",

   

вмѣсто

  

присущаго

имъ

 

благоуханія,

 

стали

 

износить

 

ужасный

 

запахъ, — сіѣдствіе

студнаго

 

ока.іянія

 

грѣхми

 

модныхъ

 

запросов!,

 

даже

 

къ

 

Богу
и

 

Ег>

 

ученію,

 

а

 

не

 

только

 

къ

 

пастырямъ...

Асветизмъ

 

будто

 

бы

 

выдумка

 

человѣческая,

 

несогласная

 

съ

мыслію

 

Христа

 

Пастыри,

 

не

 

быигааго

 

пикогда

 

монахомъ

 

и

ничего

 

не

 

говорившаго

 

объ

 

этомъзваніи.

 

Этимъ

 

иоложеніемъ
сразу

 

низводятся

 

къ

 

нулю

 

заслуги

 

для

 

Церкви

 

Христовой

 

всѣхъ

пренодобныхъ

 

и

 

праведныхъ — всЬхъ

 

затворниковъ

 

и

 

пустын-

никовъ

 

и

 

всего

 

сонма

 

этихъ

 

яркихъ

 

земныхъ

 

свѣтилъ.

 

Они
поставлены

 

въ

 

ряды

 

безцѣльно

 

молящихся

 

и

 

подвизавшихся, —

всѣ

 

до

 

единаго

 

безполезны,

 

какъ

 

„чистая,

 

но

 

пустая

 

комната"...
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Какое

 

безбожное

 

кощунство!

 

Какое

 

смрадное

 

слово

 

можетъ

сравняться

 

съ

 

такимъ

 

богохуленіемъ?

 

Самый

 

высшій

 

идеалъ

человѣческаго

 

духа,

 

самую

 

близкую

 

ступень

 

приближенія
его

 

къ

 

вѣчному,

 

совершенному,

 

безстрастному

 

Божеству,

 

еди-

пое

 

высшее

 

чаяніе

 

христіанина

 

окрестить

 

вслухъ

 

именемъ

„пустоты"!

 

Но

 

знаетъ-ли

 

человѣческій

 

умъ

 

что

 

либо

 

совер-

шеннѣе

 

подвияшическаго

 

аскетизма?

 

Не

 

онъ-ли

 

низводилъ

Бога

 

съ

 

небесъ,

 

Владычицу

 

міра

 

и

 

Ангеловъ?

 

Не

 

его-ли

 

сила

переставляла

 

горы,

 

укрощала

 

природу

 

звѣрей,

 

однимъ

 

Кре-
стомъ

 

побѣждала

 

полки

 

всеоружныхъ?

 

Неэта-ли

 

святыня

 

дѣ-

лала

 

безвреднымъ

 

ядъ

 

и

 

пламя

 

огненное,

 

изцѣляло

 

неизцѣль-

ную

 

плоть,

 

давало

 

слово

 

и

 

жизнь

 

мертвымъ

 

и

 

безсловеснымъ?
Неужели

 

святыя

 

Скрижали

 

этихъ

 

дѣйствій

 

апатичныхъ

 

аске-

товъ

 

отвержены,

 

какъ

 

ненужныя,

 

и

 

притомъ—самыми

 

книжными

представителями

 

слова

 

и

 

мысли,

 

будто

 

бы

 

православной?...
Неправда,

 

аскетизмъ,

 

это—самое

 

плодовитое

 

и

 

высшее

 

вы-

раженіе

 

богопоцобія.

 

Люди

 

невъсилахъ

 

умертвить

 

его

 

всѣми

жупелами

 

Содома

 

и

 

Гоморры.

 

Его

 

беасмертіе

 

начертано

 

въ

глубинахъ

 

духа

 

высшимъ

 

перстомъ

 

неизгладимо.

 

Не

 

будетъ
времени,

 

что-бы

 

его

 

не

 

было.

 

Безбожно

 

изгнанный

 

съ

 

земли,

онъ

 

уйдетъ

 

въ

 

незримыя

 

мѣста

 

горъ,

 

вертеповъ

 

и

 

пропастей
земныхъ,

 

и

 

его

 

сіяніе

 

свѣтомъ

 

и

 

правдою

 

пробьетъ

 

къ

 

нему

человѣческую

 

тропу,

 

орошенную

 

молитвенной

 

слезою

 

и

 

прось-

бой

 

указанія

 

пути

 

жизни

 

къ

 

вѣчному

 

и

 

небесному.

 

Смѣемъ-ли

сказать,

 

что

 

богосозерцаніе

 

безплодно?

 

Милліопы

 

и

 

младен-

цевъ

 

вѣры,

 

нагихъ

 

и

 

босыхъ

 

и

 

пресытившихся

 

въ

 

златоткан-

ныхъ

 

одеждахъ

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

міра

 

неизслкаемою

 

рѣкою

текли,

 

текутъ

 

и

 

будутъ

 

течь

 

въ

 

эту

 

всеизцѣляющую

 

Силоам-
скуго

 

купель,

 

иовергаясь

 

въ

 

прахъ

 

предъ

 

рубищемъ

 

и

 

вла-

сяницей

 

Антопія,

    

Амвросія,

 

Серафима,

 

Варнавы...
Величайшая

 

ложь,

 

что

 

монашество

 

не

 

учрежденіе

 

Христа
Спасителя.

 

Всѣ

 

его

 

оброки

 

Имъ

 

установлены.

 

Свидѣтели

 

жи-

вы— благовѣстники:

 

Матѳей

 

и

 

Лука.

 

Подвиги

 

Христомъ

 

пред-

ложены:

 

и

 

нестяжаніе

 

(Матѳ.

 

19 — 12):

 

Аще

 

хощеши

 

совер-

гиепъ

 

быти,идипрпдаоюдь

 

имѣніе...

 

и

 

дѣвство

 

(Матѳ.

 

19— 12
Лук.

 

16 — 16),

 

и

 

забвеніе

 

своей

 

воли

 

(Матѳ.

 

16 — 24)

 

и

 

отре-

ченіе

 

отъ

 

міра

 

(Лук.

 

14— 26— 27),

 

и

 

постъ

 

и

 

молитва

 

(Матѳ.

17—21),

 

и

 

удаленіе

 

отъ

 

міра

 

(12-е

 

Кор.

 

6

 

—

 

17).

 

Стало-быть,
монашескіе

 

обѣты

 

-

 

не

 

людская

 

выдумка.

 

А

 

сколько

 

вздоховъ,

слезъ

 

и

 

покаянія,

 

обращенія

 

отъ

 

страстей

 

и

 

похотей

 

явили

міру

 

эти

 

святыя

 

училища

 

боговѣдѣнія

 

и

 

дѣятельнаго

 

богопо-
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зианія?

 

Только

 

исключительное

 

признаніе

 

бытія

 

лишь

 

одной
земли

 

и

 

всего

 

земнаго

 

можетъ

 

желать

 

снятія

 

съ

 

поприща

жизни

 

этого

 

Чернаго

 

Священнаго

 

Лагеря,—по

 

виду

 

и

 

ослѣ-

пительно-лркаго

 

по

 

вы.си

 

своего

 

идеала.

Но

 

онъ

 

сталъ

 

плохъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

своихъ

 

единицахъ,

даже

 

смертельно

 

боленъ,

 

иногда

 

въ

 

самыхъ

 

тяжкихъ

 

нравст-

венньтхъ

 

недугахъ

 

находится.

 

То

 

чистая

 

правда,

 

что

 

не

 

всѣ

мы

 

одинаково

 

здоровы.

 

Но

 

развѣ

 

этимъ

 

уничтожается

 

идеалъ?
Вѣдь

 

солнце

 

остается

 

солнцемъ,

 

преходя

 

низкія

 

и

 

нбчистыя

мѣста.

 

Идеалъ

 

монашества

 

у

 

насъ

 

остался

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же;

а

 

если

 

ради

 

уклоненія

 

немощныхъ

 

закрывать

 

всѣ

 

учрежденія,
тогда

 

надо

 

выписать

 

изъ

 

книги

 

жизни

 

и

 

всю

 

христіанскую
семью...

 

Изъ

 

одного-двухъ

 

заразныхъ

 

больныхъ

 

ни

 

одна

 

лѣ-

чебница

 

не

 

закрывается.

 

Вѣдь

 

руку

 

съ

 

„антоновымъогнемъ"
отнимаютъ,

 

а

 

не

 

голову

 

рубятъ.

 

Открыть

 

монастыри

 

для

 

слу-

женія

 

міру,

 

значитъ

 

признать

 

ихъ

 

службу

 

не

 

Богу, — подвижни-

ческой

 

безъ

 

остатка,—а

 

службой

 

міру.

 

Недаромъ

 

же

 

одна

простая

 

женщина,

 

побывавъ

 

въ

 

Кіевскихъ

 

пещерахъ,

 

проведя

тамъ

 

только

 

нѣсколько

 

отраднѣйшихъ

 

минутъ,

 

до

 

конца

 

своей
жизни

 

не

 

переставала

 

говорить

 

намъ:

 

„кажется,

 

весь

 

вѣкъ

оставалась

 

бы

 

тамъ".

 

Не

 

напоминаютъ

 

ли

 

этимъ

 

намъ

 

слово

Евангелиста

 

Богослова:

 

„сеже

 

естьживотъ

 

вѣчный,

 

да

 

знаютъ

Тебе

 

едпнаго

 

истипнаго

 

Бога,

 

и

 

Его

 

же

 

послалъ

 

еси

 

Іисусъ
Христа"?

 

Такъ

 

вѣра

 

цѣнитъ

 

и

 

устами

 

младенца

 

проповѣдуетъ

педосягаемую

 

высоту

 

христіанскаго

 

идеала

 

для

 

мнимо

 

куль-

турнаго

 

ума.

 

Что

 

это—неразвитость,

 

обманъ,

 

невѣжество,

 

не-

жизненность?

 

А

 

намъ

 

кажется,

 

что

 

это:

 

„ей

 

и

 

аминь"

 

Евангелія
Христова.

 

И

 

это

 

„истинное"

 

необоримо

 

проживетъ

 

до

 

„но-

ваго

 

небесе

 

и

 

новой

 

земли".

 

Аминь,

 

аминь

 

и

 

аминь!
Нойдемъ

 

къ

 

исторіи.

 

Черезъ

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

послѣ

 

Воз-
иесенія

 

у

 

евангелиста

 

Марка

 

въ

 

Александры

 

были

 

монахи

(см.

 

свидѣтельство

 

преп.

 

Кассіана),

 

а

 

преп.

 

Евдокія

 

въ

 

90

 

г.

при

 

Траянѣ

 

пострижена,

 

уже

 

игуменемъ

 

и

 

вступила

 

въжен-

скій

 

монастырь

 

тридцать

 

первого.

 

Значитъ,

 

монашество

 

дожи-

ваетъ

 

почти

 

двѣ

 

тысячи

 

лѣтъ,

 

и

 

первые

 

преемники

 

слова

 

и

дѣла

 

Христова

 

были

 

начинателями

 

высокаго

 

аскетическаго

званія.

 

Вытравить

 

идею

 

о

 

Богѣ

 

и

 

объ

 

аскетическомъ

 

желаніи
приближаться

 

къ

 

Его

 

совершенству

 

равносильно

 

безумію —

мечтать

 

о

 

созданіи

 

иного

 

человѣка.

Священникъ

 

Паведъ

 

Покровскій.

С.

 

Казанское,

 

Богор.

 

у.
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О

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ШКОЛАХЪ

 

*)

Внѣшнольное

 

образованіе

 

народа.

Заботясь

 

о

 

школьномъ

 

образованіи

 

народа,

 

церковно-при-

ходская

 

школа,

 

въ

 

мѣру

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

средствъ,

 

содѣйствуетъ

и

 

внѣшкольному

 

образованію

 

народа.

 

Содѣйствіе

 

это

 

выра-

жается:

 

1)

 

въ

 

устройствѣ

 

при

 

школахъ

 

чтеній

 

для

 

народа;

2)

 

въ

 

устройствѣ

 

биб.ііотекъ

 

при

 

школахъ

 

какъ

 

для

 

дѣтскаго

чтенія,

 

такъ

 

и

 

для

 

народнаго.

Чтенія

 

устраиваются

 

какъ

 

религіозно-нравственныя,

 

такъ

и

 

образовательныя,

 

иногда

 

литературныя

 

или

 

дѣлового

 

харак-

тера

 

(наприм.

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

гигіенѣ

 

и

 

проч.)

 

и

весьма

 

часто

 

сопровояідаются

 

картинами

 

волшебнаго

 

фона-
ря

 

и

 

пѣніемъ

 

дѣтскаго

 

хора

 

или

 

изъ

 

религіозныхъ

 

пѣсно-

пѣній,

 

или

 

патріотическихъ

 

и

 

художественныхъ,

 

доступныхъ

для

 

дѣтей.

 

Для

 

этого

 

Учили щнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Си-
нодѣ

 

издано

 

пѣсколько

 

нотныхъ

 

сборниковъ

 

и

 

постепенно

издается

 

при

 

журналѣ

 

„Народное

 

Образовапіе"

 

(въ

 

особомъ
отдѣлѣ — „Школьное

 

пѣніе")

 

рядъмузыкальныхъ

 

произведеній,
вполнѣ

 

доступныхъ

 

для

 

исполненія

 

дѣтскимъ

 

хоромъ

 

сельской
школы.

 

Для

 

постановки

 

картинъ

 

весьма

 

часто

 

и

 

охотно

 

помо-

гаютъ

 

школамъ

 

своими

 

фонарями

 

и

 

брошюрками

 

для

 

чтенія
Комитеты

 

Трезвости,

 

помогающее

 

иногда

 

и

 

деньгами

 

наорга-

низацію

 

чтеній,

 

хотя

 

и

 

сами

 

въ

 

свою

 

очередь

 

пользуются

услугами

 

священниковъ

 

и

 

учителей

 

церковно-приходскихъ

школъ.

Народъ

 

съ

 

интересомъ

 

слушаетъ

 

чтенія,

 

наполняя

 

школь-

ныя

 

помѣщенія,

 

насколько

 

они

 

позволяютъ.

 

Чтенія

 

постепен-

но

 

распространяются

 

при

 

церковпыхъ

 

школахъ.

 

Въ

 

1898

 

г.

было

 

устроено

 

114.119

 

чтеній

 

въ

 

7073

 

школахъ:

 

въ

 

1904

 

г.

— 142.567

 

чтеніи

 

въ

 

10.856

 

школахъ

 

*).
Что

 

касается

 

библіотекъ

 

при

 

школахъ,

 

то

 

на

 

организацію
ихъ

 

было

 

обращено

 

особливое

 

вниманіе,

 

такъ

 

какъ

 

безъ

 

би-
бліотеки

 

для

 

дѣтскаго

 

и

 

народнаго

 

чтеніл

 

школа,

 

можно

 

ска-

зать,

 

работаетъ

 

наполовину

 

своей

 

просвѣтительной

 

силы;

 

а

черезъ

 

книгу

 

своей

 

библіотеки

 

она

 

ироиикаетъ

 

въ

 

самые

 

да-

лекіе

 

уголки

 

бѣдныхъ

 

крестьянскихъ

   

избь,

 

разливая

 

свѣтъ

 

и

Продолжеиіе.

 

— См.

 

№

 

1,

 

1907

 

г.

*)

 

За

 

1904

 

г.

 

не

 

вошли

 

свѣдѣнія

 

по

 

Могилевской

 

епархіи.
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На

 

устройство

 

библіотекъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

могли

 

бы
брать

 

книги

 

для

 

чтенія

 

какъ

 

учащіеся

 

въ

 

школѣ,

 

такъ

 

и

кончившіе

 

въ

 

ней

 

курсъ

 

подростки

 

и

 

взрослые,

 

собирались
съ

 

самаго

 

начала

 

частныя

 

пожертвованія,

 

и

 

конечно

 

это

 

дѣ-

ло

 

медленно

 

подвигалось

 

ваередъ.

 

Номогалъ

 

и

 

Училищный
Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

разсылая

 

по

 

школамъ

 

книги,

 

на-

сколько

 

позволяли

 

тѣ

 

казенныя

 

средства,

 

которыя

 

отпуска-

лись

 

въ

 

его

 

распоряженіе.
Движеніе

 

библіотечнаго

 

дѣла

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдую-

щихъ

 

статистическихъ

 

данныхъ

 

за

 

время

 

съ

 

1898

 

по

 

1904
годъ.

Годы.

 

При

 

сколькихъ

 

школахъ

    

Сколько

 

книгъ

 

состоитъ

состоять

 

библіотеки.

             

въ

 

библіотекахъ.

.

  

1.896.895.
.

  

2.474.143.
.

  

2.952.430.
.

  

3.626.577.
.

  

3.961.612.
.

  

4.606.087.
.

  

5.278.616.

Лучшія

 

библіотеки

 

устроялись

 

при

 

школахъ

 

второвлае-

сныхъ

 

и

 

церковно-учительскихъ,

 

впрочемъ

 

почти

 

спеціально
для

 

нуждъ

 

учителей

 

и

 

учащихся;

 

за

 

исключеніемъ

 

нѣкото-

рыхъ

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

эти

 

библіотеки

 

считаются

 

за-

крытыми

 

для

 

постороннихъ,

 

такъ

 

какъ

 

служатъ

 

не

 

только

самообразованію

 

учащихся

 

(для

 

ихъ

 

чтенія),

 

но

 

и

 

учебнымъ
цѣлямъ,

 

заключая

 

въ

 

себѣ

 

не

 

мало

 

книгъ,

 

часто

 

употребляю-
щихся

 

въ

 

качествѣ

 

пособій,

 

для

 

лучшаго

 

проясненія

 

нѣкото-

рыхъ

 

отдѣловъ

 

того

 

или

 

другого

 

предмета

 

или

 

для

 

выясне-

нія

 

темы

 

даннаго

 

сочиненія.
Естественно,

 

что

 

въ

 

составъ

 

библіотекъ

 

для

 

дѣтскаго

 

и

народнаго

 

чтенія

 

входятъ

 

въ

 

значительномъ

 

числѣ

 

книги

религіозно-нравственнаго

 

и

 

патріотическаго

 

содержанія,

 

на

 

ко-

торыя

 

большой

 

спросъ

 

читателей

 

изъ

 

простого

 

народа;

 

одна-

ко

 

большинство

 

книжекъ

 

все

 

же

 

составляютъ

 

книги

 

истори-

ческаго,

 

литературнаго,

 

бытового

 

и

 

дѣлового

 

содержанія.

 

Сю-
да

 

входятъ

 

распространившіяся

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

спеці-
альныя

 

народныя

 

изданія,

 

въ

 

родѣ

 

изданій

 

„Читальня

 

На-
родной

 

школы",

 

„Добрыя

 

души",

 

„Книжка

 

за

 

книжкой*,
нѣкоторыя

 

изданія

 

Комитета

 

грамотности,

 

а

 

также

  

вадуман-

1888 20.856
1899 23.365

1900 25.254

1901 26.923

1902 27.918
1903 29.596
1904 31.110
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пая

 

спеціально

 

для

 

этой

 

цѣли

 

„Приходская

 

Бнбліотека"

 

съ

книгами

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

историческаго,

географическаго,

 

сельско-хозяйствеинаго,

 

повѣствовательнаго

и

 

дитературнаго

 

(сочиненія

 

Пушкина,

 

Гоголя,

 

Жуковскаго
и

 

другихъ

 

поэтцвъ).

Издательская

 

Комиссія

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

Синодѣ.

Въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

вопросомъ

 

о

 

снабженіи

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

пригодными

 

книгами,

 

по

 

цѣнѣ

 

иаиболѣе

доступной,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

учебными

 

книгами,

 

стоить

 

учрелгденіе
при

 

Училищномъ

 

Совѣтѣ

 

при

 

Св.

 

Сиподѣ

 

Издательской

 

Ко-
миссіи.

 

Въ

 

1887

 

году

 

былъ

 

учрежденъ

 

прп Синодальной

 

Кан-
целяріи

 

складъ

 

книгъ

 

и

 

учебныхъ

 

ртководствъ

 

для

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ,

 

но

 

затѣмъ

 

въ

 

1891

 

году,

 

для

 

ускоренія
разсылки

 

книгъ

 

и

 

наибольшаго

 

удобства

 

по

 

завѣдыванію

 

этимъ

дѣломъ,

 

образованъ

 

особый

 

книжный

 

складъ

 

при

 

Училищномъ
Совѣтѣ,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

Совѣту

 

права

 

самостоятельно

печатать

 

книги,

 

при8наваемыя

 

нужными

 

для

 

церковно

 

при-

ходскихъ

 

школъ,

 

и

 

съ

 

зачисленіемъ

 

чистой

 

прибыли

 

отъ

 

про-

дажи

 

изданій

 

въ

 

спеціальныл

 

издательскія

 

средства

 

Училищ-
наго

 

Совѣта.

 

Операціи

 

склада

 

были

 

такъ

 

успѣшны

 

и

 

такъ

расширились,

 

что

 

въ

 

1894

 

году

 

складъ

 

былъ

 

преобразованъ
въ

 

спеціальную

 

Издательскую

 

Комиссію

 

для

 

завѣдыванія

 

пе-

чатаніемъ

 

и

 

продажею

 

по

 

удешевленнымъ

 

цѣнамъ

 

учебни-
ковъ,

 

учебныхъ

 

пособій

 

для

 

школъ,

 

и

 

книгъ

 

для

 

внѣклассна-

го

 

чтенія^

 

а

 

въ

 

1900

 

году

 

штатъ

 

Комиссіи

 

былъ

 

расширенъ

и

 

Высочайше

 

утвержденъ.

Чтобы

 

судить,

 

въ

 

какихъ

 

размѣрахъ

 

производился

 

и

 

про-

доджаетъ

 

производиться

 

отпускъ

 

книгъ

 

Издательскою

 

Комис-
сіею,

 

достаточно

 

взять

 

цифры

 

отпуска

 

послѣднихъдвухълѣтъ;

такъ,

 

въ

 

1904

 

году

 

было

 

выслано

 

книгъ

 

4.563.558

 

экз.

 

на

сумму

 

1.081.425

 

рублей,

 

въ

 

1905

 

году— 4.171.466

 

экз.

 

на

987.900

 

рублей.
Издательская

 

Комиссія,

 

имѣя

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

боль-
шой

 

складъ

 

книгъ

 

(до

 

2.000.000

 

экз.),

 

разсылаетъ

 

въ

 

годъ

книги

 

и

 

брошюры

 

какъ

 

своего

 

собственная

 

изданія,

 

такъ

 

и

издаваемыя

 

авторами

 

и

 

книгоиздательскими

 

фирмами

 

въ

 

ко-

личества

 

свыше

 

2.000

 

названій.

 

Собственныхъ

 

же

 

изданій

 

въ

настоящее

 

время

 

насчитывается

 

115

 

названій.

Къ

 

сожалѣнію,

 

наилучшему

 

снабженію

 

школъ

 

книгами

 

и

распространенію

 

книги

 

въ

 

народѣ

 

препятствуетъ

 

крайне

 

не-



достаточное

 

количество

 

книжныхъ

 

складовъ

 

ua -мѣстахъ,

 

вѣ

болѣе

 

или

 

менѣе

 

центральныхъ

 

или

 

населенныхъ

 

пунктахъ.

Было

 

бы

 

желательно,

 

чтобы

 

въ

 

вѣкоторыхъ

 

большихъ

 

селахъ

при

 

лучшихъ

 

школахъсъ

 

обширными

 

помѣщеніями

 

уотроя-

лпеь

 

такіе

 

склады

 

съ

 

продажею

 

и

 

письменных*

 

принадлеж-

ностей.

 

Для

 

этого

 

нужна

 

энергія

 

и

 

починъ

 

мѣстныхъ:

 

дѣя-

тел

 

и.

                                                               

, .

  

.

          

,

    

, ., )

.

  

і

ПОМОЩНИКЪ

 

ВЪ

 

СКОРБИ.
Вохъ

 

намъ

 

прибѣжище

 

и

 

сила,

 

помощ-

ника

 

въ

 

скорбехъ,

 

ббрѣтгиихъ

 

ны

 

зѣло.

Псаломъ

 

45,

 

ст.

 

2.

Когда

 

душа

 

томится

 

болью
Кровавыхъ

 

ранъ— нужды

 

земной
И

 

тѣло

 

точится,

 

какъ

 

молью

И

 

какъ

 

желѣза

 

ѣдкой

 

ржой,''

Кто

 

намъ

 

прибѣжище

 

и

 

сила,

Помощникъ

 

всѣмъ

 

отъ

 

лютыхъ

 

золъ?

                

ь

Одйнъ

 

Господь,

 

а

 

съ

 

Нимъ

 

могила

И

 

та; — для

 

вѣрныхъ— сладщй

 

сонъ.

И

 

отъ

 

того

 

я

 

не

 

боюея,

                                     

1(
Когда

 

смущается

 

земля,

   

Ч"
Ударамъ

 

бурь

 

я...

 

посмѣюся, '
Пусть

 

горы

 

падаготъ

 

въ

 

моря,

 

Ч ,1Т:
.

                               

utfiq

Волна

 

бурлитъ-т-мятутся

 

воды,

                          

ші

       

і

 

он
Дрожатъ

 

основы

 

вѣчныхъ

 

горъ,

                                

арбЬнА
Пусть

 

стонутъ

 

звѣри

 

и

 

народы,

                 

•

і

 

Я-жь

 

обращаю

 

въ

 

небо

 

взоръ

                                    

.П

 

ля
О

    

I

     

[80

     

■

    

В
И

 

вижу:Богъ

 

стоитъ

 

въ

 

срединѣ

Вселенной,

 

держитъ

 

все

 

„Рукой",

                       

1Д0{{

И

 

день,

 

и

 

ночь,

 

вчера

 

и

 

чынѣ,

И

 

въ

 

этомъ— сладкій

 

мой

 

покой!

А

 

тѣ,

 

что

 

вѣру

 

потеряли,

                                           

„,„„

Ьезъ

 

ней

 

и

 

въ

 

ужасъ

 

всѣ

 

приЩли,

                          

.,

   

,.

ЧЯН

 

Царства

 

грозны

 

упали

                    

'

          

'™*Й
Ивъ

 

прахѣ

 

свой

 

удѣлъ

 

наЩли...

  

-«ржи**

   

&о<Ыш&
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Ей,

 

съ

 

нами

 

„Самъ

 

Господь"

 

всесильный,
Господь

 

Іаковль,

 

Богъ

 

Святой!
Идите

 

видѣть,

 

какъ

 

всесильно

Творитъ

 

Онъ

 

чудо

 

надъ

 

землей.

Онъ

 

брани

 

страшный

 

смиряетъ

И

 

луки

 

сильныхъ

 

сокрушитъ,

Онъ

 

стрѣлы

 

смертныя

 

ломаетъ,

Онъ

 

въ

 

прахъ

 

дробитъ

 

и

 

шлемъ

 

и

 

щитъ.

Несчастны

 

люди

 

въ

 

дикихъ

 

кликахъ,

Что

 

Бога

 

въ

 

мірѣ

 

не

 

нашли...

Нашъ

 

вѣдомъ

 

Богъ

 

во

 

всѣхъ

 

языкахъ

И

 

вознесенъ

 

во

 

всей

 

земли!

Священнпкъ

 

Давелъ

 

Покровскій.
С.

 

Казанское.

Петръ

 

Ваеильевичъ

 

Кирѣевекій.

(1856—25

 

октября— 1906

 

г.).

25

 

октября

 

минуло

 

полъ-вѣка

 

со

 

дня

 

кончины

 

Петра

 

Ва-
сильевича

 

Кирѣевскаго,

 

извѣстнаго

 

собирателя

 

русскахъ

 

на-

родныхъ

 

пѣсенъ,

 

оставившаго

 

по

 

себѣ

 

свѣтлую

 

память

 

въ

исторіи

 

нашей

 

литературы.

Своими

 

немногими

 

произведеніями

 

онъ

 

сумѣлъ

 

выразить

рѣдкую

 

силу

 

ума,

 

самостоятельность

 

мысли

 

и

 

глубину

 

чув-

ства.

 

Его

 

многосторонняя

 

образованность,

 

въ

 

связи

 

съ

 

неот-

разимымъ

 

обаяніемъ

 

нравственной

 

чистоты

 

и

 

теплоты,

 

неволь-

но

 

оказывала

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

всѣхъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

ему

 

прихо-

дилось

 

встрѣчаться.

 

„На

 

дняхъ

 

былъ

 

въ

 

Орлѣ,

 

писалъ

 

од-

нажды

 

И.

 

С.

 

Тургеневъ

 

С.

 

Т.

 

Аксакову, —и

 

оттуда

 

ъздилъ

къ

 

П.

 

В.

 

Кирѣевскому.

 

Это— человѣкъ

 

хрустальной

 

чистоты

и

 

прозрачности;

 

его

 

нельзя

 

не

 

полюбить".
Потомокъ

 

стариннаго

 

дворянскаго

 

рода,

 

П.

 

В.

 

Кирѣевскій

родился

 

11

 

февраля

 

1808

 

года

 

въ

 

имѣніи

 

своего

 

отца—селѣ

Долбинѣ

 

(близь

 

гор.

 

Бѣлева).

 

Тамъ

 

протекло

 

его

 

дѣтство

 

въ

кругу

 

старшаго

 

брата

 

Ивана

 

Васильевича,

 

впослѣдствіи

 

из-

вѣстнаго

 

историка-славянофила,

 

и

 

замѣчательно

 

образованнаго
отца,

 

отставного

 

гвардейца,

 

собравшаго

 

обширную

 

библіотеку.
Затѣмъ,

 

въ

 

дѣтствѣ

 

же

 

ему

 

пришлось

 

около

 

двухъ

 

дѣтъ,поль-

зоваться

  

благотворнымъ

 

вліяніемъ

 

поэта

 

Жуковскаго,

  

кото-
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рый

 

прожилъ

 

въ

 

Долбинѣ

 

съ

 

1813

 

по

 

1815

 

г.г.,

 

отдаваясь

здѣсь

 

своей

 

поэтической

 

дѣятельности.

 

Послѣ

 

смерти

 

отца

 

и

по

 

выходѣ

 

матери

 

второй

 

разъ

 

замужъ

 

за

 

А.

 

А.

 

Елагина,

 

П.
В.

 

Кирѣевскій

 

воспитывался

 

подъ

 

руководствомъ

 

вотчима,

 

ко-

торый

 

свято

 

исполнилъ

 

свою

 

задачу.

 

Горячо

 

любя

 

пасынка,

онъ

 

самъ,

 

какъ

 

глубоко

 

образованный

 

человѣкъ,

 

былъ

 

его

единственнымъ

 

учителемъ

 

до

 

1822

 

года.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

эта

уединенная

 

жизнь

 

въ

 

деревнѣ,

 

среди

 

картинъ

 

чисто-русской
природы

 

и

 

крестьянскаго

 

быта,

 

производила

 

на

 

юнаго

 

вце-

чатлительнаго

 

П.

 

В.

 

Кирѣевскаго

 

неотразимое

 

впечатлѣніе.

Она

 

естественно

 

заставляла

 

его

 

сродниться

 

со

 

свладомъ

 

про-

стой

 

народной

 

жизни,

 

привязаться

 

душой

 

кь

 

ея;

 

исконнымъ

обычаямъ

 

и

 

особенно

 

полюбить

 

безыскуственную,

 

глубоко
поэтическую

 

народную

 

пѣсню.

Для

 

довершенія

 

образованія

 

П.

 

В.

 

Кирѣевскій

 

съ

 

1822

 

г.

переселился

 

въ

 

Москву

 

и

 

здѣсь,

 

вмѣстѣ

 

со

 

своимъ

 

братомъ,
бралъ

 

частные

 

уроки

 

у

 

Снегирева,

 

Мерзлякова,

 

Цвѣтаева

 

и

др.

 

профессоровъ

 

Московскаго

 

Университета,

 

а

 

затѣмъ

 

вы-

державъ

 

такъ

 

называемый

 

„комитетскій

 

экзаменъ",

 

поступилъ

на

 

службу

 

въ

 

Московскій

 

Главный

 

Архивъ

 

Иностранной

 

Код-

легіи.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

онъ

 

тѣсно

 

сблизился

 

съ

 

М.

 

П.

 

Пого-
диным^

 

тогдашнимъ

 

издателемъ

 

Московскаго

 

Вѣстника,

 

на

страницахъ

 

котораго

 

и

 

появился

 

его

 

первый

 

печатный

 

трудъ:

О

 

курсѣ

 

греческой

 

новѣйшей

 

литературы,

 

Разо

 

(1827

 

год.

Щ

 

13—15).
Служба

 

П.

 

В.

 

Кирѣевскаго

 

въ

 

Архивѣ

 

Иностранной

 

Кол-
легіи

 

продолжалась,

 

впрочемъ,

 

недолго.

 

Уже

 

лѣтомъ

 

1829

 

г.

онъ

 

отправился

 

за

 

границу

 

для

 

слушанія

 

лекцій

 

въ

 

нѣмец-

кихъ

 

университетахъ,

 

но, судя

 

по

 

статьѣ

 

молодого

 

путешест-

венника,

 

тогда

 

же

 

помѣщенной

 

въ

 

Московскомъ

 

Вѣспгникѣ

(1830

 

г.,

 

№

 

2),

 

и'

 

но

 

его

 

письмамъ,

 

недавно

 

напечатаннымъ

въ

 

Русскомъ

 

Архивѣ

 

(1894

 

г.

 

кн.

 

10

 

и

 

1905

 

г.

 

кн.

 

5),

 

бли-
жайшее

 

знакомство

 

съ

 

германскою

 

культурою

 

сильно

 

его

 

ра-

зочаровало.

 

Вернувшись

 

въ

 

Москву

 

осенью

 

1830

 

г.,

 

братья
Кирѣевскіе,

 

по

 

выраженію

 

Погодина,

 

„ругали

 

Нѣмцевъ

 

безъ
памяти",

 

говоря,

 

что

 

„пѣтъ

 

народа

 

плоше,

 

бездушнѣе,

 

тупѣе

и

 

досаднѣе

 

Нѣмцевъ".

Такое

 

мнѣпіе

 

о

 

„западной

 

жизни"

 

несомнѣнно

 

проистекало

отъ

 

сложившагося

 

уже

 

славянофильскаго

 

міроноззрѣнія

 

Ки-
рѣевскихъ.

 

Оба

 

они,

 

со

 

дня

 

возвращенія

 

изъ-за

 

границы,

 

по-

шли

 

по

 

одному

 

пути,

 

имѣя

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

важную

 

цѣль—

„изученіе

 

русской

 

народности".

   

Но

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

стар-
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шій !; братъ

 

углублялся

 

въ

 

изслѣдованіе

 

отечественной

 

йсторіи,
младпіій— Цетръ

 

Васильевичъ

 

-

 

отдался

 

всецѣло

 

„собиранію
остаткооъ

 

старинной

 

народной

 

поэзіи".

 

„Въ1831— 32

 

гг.,—
пишете

 

П.

 

В.

 

Кирѣевскій,— я

 

принялся

 

записывать

 

пѣснисъ

голоса

 

крестьяиъ

 

'Московской

 

губерніи,

 

но

 

еще

 

бѣдно

 

было
мое

 

собраніе,

 

и

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

у

 

меня

 

бы

 

не

 

стало

 

ни

силъ,

 

ни

 

средствъ

 

довести

 

его

 

до

 

того

 

значительная

 

объема,
котораго

 

оно,

 

наконець,

 

достигло,

 

если-бъ

 

это

 

предпріятіе

 

не

было

 

поддержано

 

и

 

одушевлено

 

дружбой

 

незабвеннаго

 

Язы-
кова;

 

онъ

 

и

 

его

 

семья

 

доставили

 

мнѣ

 

огромное,

 

драгоцѣнное

собраніе

 

пѣсенъ,

 

записанныхъ

 

имп

 

изъ

 

устъ

 

народа

 

въ

 

Сим-
бирской

 

и

 

Оренбургской

 

губерніяхъ...

 

Въ

 

1834

 

году,

 

имѣя

 

въ

]Уук'ахъ

 

уже

 

довольно

 

значительное

 

собраніе

 

и

 

желая

 

соеди-

нить

 

въ

 

немъ

 

сколько

 

можно

 

больше

 

пѣсенъ

 

съ

 

разлпчныхъ

концовъ

 

Россіи,

 

я

 

нарочно

 

съ

 

этою

 

цѣлыо

 

путешествовалъ

по

 

уѣздамъ

 

Новогородскому,

 

Валдайскому,

 

Демянскому

 

и

Осташковскому".
Эти

 

частыя

 

скитанія

 

Кирѣевскаго

 

были

 

своеобразнымъ

 

„хо-

жденіемъ

 

въ

 

народъ".

 

Съ

 

палкой

 

въ

 

рукѣ

 

и

 

котомкой

 

напле-

чахъ

 

онъ

 

странствовалъ

 

пѣшкомъ

 

по

 

нашимъ

 

селамъ

 

и

 

де-

ревнямъ,-

 

вдали

 

отъ

 

большихъ

 

дорогъ,—туда,

 

гдѣ

 

слѣды

 

ста-

рины

 

сохранились

 

живѣе

 

и

 

ярче,

 

неутомимо

 

собирая

 

народный

пѣсни,

 

пословицы,

 

сказанія,

 

изучая

 

народный

 

бытъ

 

и

 

нравы,

^'стараясь

 

разглядѣть

 

и

 

понять

 

обломки

 

давно

 

прошедшей

 

на-

родной

 

русской

 

жизни*.

 

Такого

 

именно

 

„странника"

 

поэтъ

Языковъ

 

привѣтствовалъ

 

своими

 

извѣстными

 

стихами:

Своенародности

 

подвижникъ

 

просвѣщенный,

Съ

 

ученымъ

 

фонаремъ

 

исторіи,

 

смиренно,

■ ;

 

Ты

 

древлерусскіе

 

обходишь

 

города...

Благодаря

 

этимъ

 

странствованіямъ

 

и

 

вниманію

 

многихъ

сочувствующихъ

 

лицъ,

 

присылавшихъ

 

свои

 

„записи"

 

со

 

всѣхъ

концовъ

 

Россіи,

 

собраніе

 

поэтическихъ

 

произведеній

 

народ-

наго

 

творчества

 

у

 

П.

 

В.

 

Кирѣевскаго

 

возросло

 

въ

 

половинѣ

сороковыхъ

 

годовъ

 

до

 

весьма

 

значительнаго

 

объема

 

и

 

еще

 

до

появленія

 

въ

 

свѣтъ

 

пріобрѣло

 

большую

 

извѣстность.

 

Стра-
стные

 

любители

 

русской

 

народности

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

и

 

среди

 

западныхъ

 

Славянъ,

 

напримѣръ

 

Шафарикъ,

 

жажда-

ли

 

увидѣть

 

„полное

 

собраніе

 

этихъ

 

жемчужинъ

 

безыскус-

ственной

 

народной

 

поэзіи".

 

Однако,

 

самъ

 

собиратель^

 

какъ

будто

 

еще

 

мало

 

удовлетворенный

 

найденными

 

сокровищами,

ыедлйлъ

 

изданіемъ

 

пхъ

 

въ

 

свѣтъ.

 

Послѣ

  

наиечатанія

    

своей
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замѣчательной

 

статьи.

 

О

 

древней

 

русской

 

исторіи

 

(Москви-
тянинъ

 

1845

 

г.,

 

кн.

 

3),

 

положившей

 

начало

 

„теоріи

 

гіатрі-
архальнаго

 

быта",

 

онъ

 

при

 

жизни

 

рѣшился

 

обнародовать
лишь

 

пемногія

 

части

 

своего

 

собранія

 

пѣсенъ,

 

йо.

 

не

 

успѣлъ

довести

 

всего

 

обширнаго

 

предпріятія

 

до

 

желаемаго

 

конца.

Лишь

 

послѣ

 

его

 

кончины,

 

Общество

 

Любителей

 

Россійской
Словесности

 

издало

 

то,

 

что

 

накоплялось

 

трудами

 

незабвенна-
го

 

скитальца

 

въ

 

теченіе

 

цѣлой

 

четверти

 

вѣка,

 

псідъ

 

заглаві-
емъ —Лѣсни,

 

собранные

 

П.

 

В.

 

Еирѣевскимъ

 

(Москва,

 

1860

 

—

1874

 

г.).

 

Но

 

это

 

изданіе

 

далеко

 

не

 

охватываетъ

 

всѣхъ

 

ра-

бота

 

покойнаго.

 

Значительное

 

количество

 

пѣсенъ,

 

собранныхъ
Ц.

 

В.

 

Кирѣевскимъ,

 

еще

 

не

 

увидѣло

 

полнаго

 

свѣта

 

и

 

про-

должаетъ

 

храниться

 

въ

 

рукописяхъ

 

среди

 

другихъ

 

сокрОвищъ

Московскаго

 

Румянцевскаго

 

Музея.

(„Москов.

 

Вѣд."

1906

 

г.

 

Октября,

 

26

 

№

 

260).

СУ С АН И НЪ
Сусанинъ

 

живъ!

 

Онъ

 

живъ,

 

великій!
Любовью

 

пламенной

 

горя,

На

 

страхъ

 

онъ

 

черни

 

буйной,

 

дикой
Готовъ

 

отдать

 

жизнь

 

за

 

Царя.
Взгляни

 

на

 

Русь!

 

Пусть

 

одурманенъ

Духъ

 

у

 

иныхъ

 

ея

 

сыновъ,—

Но

 

живъ

 

безсмертный

 

нашъ

 

Сусанинъ,
Жива

 

къ

 

Царю

 

его

 

любовь!
Въ

 

хаосѣ

 

мрачномъ

 

и

 

сумбурѣ,

Среди

 

кровавыхъ

 

нашихъ

 

бѣдъ,

Во

 

мглѣ

 

ночной,

 

подъ

 

грохотъ

 

бури,
Звучитъ

 

святой

 

его

 

завѣтъ, —

Гремитъ

 

Архангела

 

трубою
По

 

селамъ.

 

нинамъ

 

и

 

лѣсамъ,

Надъ

 

изстрадавшейся

 

землею

Призывомъ

 

къ

 

лучшимъ

 

свѣтлымъ

 

днямъ.

Воскресвувъ

 

вновь

 

изъ

 

тлѣна,

 

праха,

Поетъ

 

онъ

 

громко:

 

„Не

 

страшусь

Ни

 

смерти

 

злой,

 

ни

 

мукъ,

 

ни

 

страха

И

 

лягу

 

за

 

Царя,

 

за

 

Русь!",
Пусть

 

„черносотенцемъ"

 

слѣиые

Зов

 

у

 

тъ

 

его

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ:
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,.

  

Кдль

 

„Сотня

 

черная"

 

—

 

Россія,
.

 

,;То

 

„черносотенецъ"

 

и

 

онъ!..
Сусанинъ,

 

это—Русь

 

святая!..
Сусанинъ,

 

это— нашъ

 

народъ,

Что,

 

вѣря,

 

мучась

 

и

 

страдая,

Царя

 

врагамъ

 

не

 

выдаетъ!
.

   

Сусанинъ,

 

это— духъ

 

народный,
Что

 

силы

 

вражьи

 

іюбѣждалъ.

Сусанинъ,

 

это— благородный,
Нашъ

 

вѣчный,

 

русскій

 

идеалъ!
.

    

Онъ

 

нобѣдитъ

 

всѣ

 

козни

 

злыя,

Царя

 

и

 

Русь

 

вновь

 

защититъ...

О,

 

вѣрь!—пока

 

жива

 

Россія,
Йванъ

 

Сусанинъ

 

будетъ

 

жить!

(„Москов.

 

Вѣд.").

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

   

НА
=

   

ЕЖЕДНЕВНУЮ

 

ГАЗЕТУ

   

—

„свътъ"
Въ

 

1907

 

году,

Подъ

 

редакцией

 

В.

 

В.

 

Комарова.

!

 

31

 

декабря

 

1906

 

года

 

оканчивается

 

первое

 

двадцатипяти-

лѣтіе

 

издапія

 

газеты

 

„СВѢТЪ"!

„

 

СВѢТЪ "

 

основался

 

и

 

двадцать

 

пять

 

л

 

ѣ

 

т

 

ъ

 

пробылъ
подъ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

редакціей

 

В.

 

В.

 

Комарова.

 

Можно

 

только

благодарить

 

Господа

 

Вога

 

за

 

оказанную

 

Имъ

 

милость

 

и

 

ска-

зать

 

русское

 

спасибо

 

тѣмъ

 

милліонамъ

 

русскихъ

 

людей,

 

ко-

торые

 

за

 

это

 

время

 

читали

 

„СВѢТЪ"

 

и

 

поддерживали

 

его.

Программа

 

газеты

 

извѣстна

 

и

 

незыблема:
,,Православіѳ„!

 

„Народность"!

 

и

 

„Самодержавіѳ"

 

при
самомъ

 

широкомъ,

 

безсословномъ

 

самоуправлении
приходовъ,

 

общинъ,

 

городовъ

 

и

 

уѣздовъ!

Все

 

на

 

основѣ

 

неделимости

 

и

 

единства

 

Россіи!

 

Свободная
жизнь

 

для

 

русскаго

 

народа,

 

при

 

полномъ

 

довѣріи

 

власти—

внизу.

 

Сильная

 

власть

 

наверху,— полная

 

народныхъ

   

вѣрова-
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ній

 

и

 

преданій,

 

власть

 

чуждая

 

нѣметчинѣ

 

и

 

аноземщинѣ.

Отеческая

 

по

 

своему

 

существу,

 

близкая

 

и

 

родная

 

ему!
Наступающій

 

1907

 

годъ

 

застаетъ

 

русскій

 

народъ

 

и

 

рус-

ское

 

государство

 

въ

 

тяжкомъ

 

подоженіи.

 

Всюду

 

идетъ

 

борьба!
Всюду

 

разнузданность!

 

Всюду

 

льется

 

кровь!

 

Русскимъ

 

угро-

жаютъ

 

и

 

враги

 

народности,

 

и

 

враги

 

самодержавія^

 

и

 

враги

православія!

 

Государственная

 

власть

 

перестала'видѣть

 

въ,

 

себ'К
обликъ

 

русскаго

 

народа

 

и

 

усвоила

 

космополитическую

 

точку

зрѣнія

 

всеобщаго

 

равенства,

 

будетъ

 

ли

 

это

 

русскій,

 

финнъ,
еврей,

 

армянинъ,

 

полякъ

 

или

 

чувашъ!

 

Историческія

 

права

русскаго

 

народа

 

какъ

 

бы

 

прекратились.

 

Въ

 

вѣроисповѣдномъ

смыслѣ

 

православіе

 

перестадо

 

быть

 

первенствующею

 

церковью.

Намъ,

 

православнымъ,

 

придется

 

теперь

 

долго

 

устраиваться

 

и

много

 

работать,

 

для

 

постановки

 

нашей

 

церкви

 

на

 

должную

высоту!
Не

 

менѣе

 

важно

 

разрѣшеніе

 

вопросовъ

 

поземельныхъ.

 

Рус-
ская

 

земля

 

вся,

 

въ

 

ея

 

цѣломъ,

 

должна

 

быть

 

достояніемъ

 

рус-

скаго

 

народа.

 

Не

 

десятокъ,

 

а

 

сотни

 

милліоновъ

 

десятинъ

 

чер-

ноземной

 

земли

 

ожидаютъ

 

прибытія

 

русскихъ.

 

Организація
переселеній

 

должна

 

считаться

 

одною

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

госу-

дарственныхъ

 

задачъ!

 

Въ

 

1907

 

г.

 

„СВѢТЪ"

 

займется

 

съ

 

боль-
шимъ

 

рвеніемъ

 

къ

 

разъясненію

 

этого

 

вопроса.

Съ

 

своей

 

стороны

 

„СВѢТЪ",

 

шедшій

 

всегда

 

въ

 

единогла-

сіи

 

съ

 

своими

 

подписчиками,

 

сдѣлаетъ

 

все

 

отъ

 

него

 

завися-

щее,

 

чтобы

 

Русскій

 

народъ

 

въ

 

1907

 

году

 

выдержалъ

 

падаю-

щія

 

на

 

него

 

испытанія

 

и

 

сталъ

 

тѣмъ

 

же

 

могучимъ

 

богаты-
ремъ

 

мира

 

и

 

порядка,

 

которымъ

 

онъ

 

былъ

 

такъ

 

много

 

столѣтій!

„СВЪТЪ"

 

обратитъ

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

развитіе

 

жизни

православныхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

кроется

 

настоящая

 

самоупра-

вляющаяся

 

мелкая

 

земская

 

единица,

 

основа

 

всему

 

государ-

ственному

 

порядку,

 

гдѣ

 

заключается

 

истинно

 

связующее

 

на-

чало

 

всего

 

народа

 

русскаго*'безъ

 

всякихъ

 

сословныхъ

 

подраз-

дѣленій.

Не

 

менѣе

 

вниманія

 

„СВѢТЪ"

 

удѣлитъ

 

въ

 

1907

 

г.

 

Госу-
дарственной

 

Думѣ,

 

будучи

 

увѣренъ,

 

что

 

составь

 

ея

 

будетъ
достоинъ

 

Росви.

                                                              

.....

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Свѣт-ъ"

 

еъ

 

пересылкою

•

 

=

 

и

 

доставкою:
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Гг.,

 

подписчики,

 

которые

 

будутъ

 

подписываться

   

на

  

газету
„СВѢТЪ"

 

и

 

„СБОРНИКЪ

 

РОМАНОВЪ"

 

и

 

посылать

 

день-

.ги

 

въ

 

одномъ

 

ковиертѣ,

 

благоволятъ

 

высылать:

8

            

НА

 

ПОЛГОДА

       

»

               

НА

 

3

 

МѢО.

      

,-ѵ

І^

    

Co.

 

1

 

января

 

пли

    

/,

    

i-k

    

Съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

аир.,

 

11'

 

г\
II

      

1

 

іюля

 

Газета

    

/А.

   

31

    

1

 

іюля

 

п.ш

 

Іокт.

   

у

   

II
ІІІ

       

и

 

6

 

квигъ

       

4 1

   

р

    

Газ.

 

Я

 

3

 

книги
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|?І
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романовъ.

       

**

НА

 

ГОДЪ

       

п

             

НА

 

ПОЛГОДА

     

" ш

          

п

 

НА

 

3

 

МѢО.
Съ

 

1

 

января

 

по

х

 

31

 

дек.

 

Газета
и

 

12

 

книгъ

ромаповь.

        

Slf

   

У

           

романовъ.

        

*

               

романовъ.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

рѳдакція

—-..—.■

 

„СВѢТЪ ',

 

Невскій,

 

136.
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