
ТУЛЬСКІЯ

Бнархіалыіыя

 

ВЪдоноётн.
15

 

Ноября

                    

J\5

 

32,

                   

1904

 

года.

ЧАСТЬ

    

ОФФИЩАЛЬНАЯ,

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Самодержца

 

Веероееійекаго,
изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

Преосвященному

 

Лаврентію,

 

Епископу

 

Тульскому

 

и

Бѣлевскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій Правительству ющій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенные

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

б

 

Іюня

 

1904
года

 

за

 

№

 

4668,

 

а)

 

прошеніе

 

крестьянина

 

села

 

Верхоупья

 

въ

Вогородицкомъ

 

уѣздѣ,

 

Тульской

 

губерніи,

 

Герасима

 

Молод-
цова

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

понужденію

 

причта

 

церкви

 

означеннаго

села

 

повѣнчать

 

сына

 

просителя

 

Петра,

 

и

 

б)

 

доставленный

 

по

содержание

 

сего

 

прошенія

 

отзывъ

 

бывшаго

 

Преосвященнаго
Тульскаго

 

(нынѣ

 

Курскаго)

 

Нитирима,

 

отъ

 

28

 

Мая

 

сего

 

же

года

 

за

 

№

 

929.

 

Приказали:

 

крестьянинъ

 

села

 

Верхоупья,
Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Герасимъ

 

Молодцовъ

 

въ

 

прошеніи

 

на

имя

 

г.

 

Оберъ-ІІрокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

объясняя,

 

что

мѣстный

 

причтъ,

 

по

 

своей

 

притязательности

 

и

 

подъ

 

предло-

гомъ

 

того,

 

что

 

избранная

 

сыномъ

 

просителя

 

Петромъ

 

невѣста

не

 

знаетъ

 

молитвъ,требуетъ

 

за

 

повѣнчаніе

 

ихъ

 

двадцать

 

рублей,
просить

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

понужденію

 

причта

 

повѣнчать

 

на-

званнаго

 

сына

 

просителя

   

съ

 

избранною

   

имъ

 

невѣстою,

   

Изъ



-

 

416

 

-

отзыва,

 

доставленнаго

 

по

 

содержанію

 

сего

 

прошенія

 

бывшимъ
Тульскимъ

 

Преосвященнымъ

 

Нитиримомъ,

 

видно,

 

что

 

въ

 

Апрѣлѣ

1903

 

года

 

Молодцовъ

 

въ

 

прошеніи

 

на

 

имя

 

Преосвященнаго
Питирима,

 

объяснивъ,

 

что

 

священникъ

 

села

 

Верхоупья

 

Ни-
колай

 

Соколовъ

 

требуеть

 

съ

 

него

 

за

 

повѣнчаніе

 

сына

 

Петра
7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

и

 

20

 

четвериковъ

 

зернового

 

хлѣба,

 

просилъ

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

повѣнчаніи

 

его

 

сыпа

 

за

 

такое

 

возна-

гражденіе,

 

какое

 

проситель

 

въсостояніи

 

дать;

 

по

 

собраннымъ
Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

свѣдѣніямъ,

 

оказалось,

 

что

 

свя-

щенникъ

 

Соколовъ

 

соглашался

 

повѣнчать

 

Молодцова

 

съ

 

из-

бранною

 

имъ

 

невѣстою

 

безь

 

всякой

 

платы,

 

если

 

будутъ

 

соблю-
дены

 

всѣ

 

предбрачныя

 

предосторожности

 

и

 

брачущіеся

 

ока-

жутся

 

знающими

 

молитвы,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

правиламъ

 

(Корм,
гл.

 

50,

 

ч.

 

I

 

и

 

Кн.

 

о

 

должн.

 

пресв.

 

п.

 

122)

 

требуется,

 

чтобы
вступающіе

 

въ

 

бракъ

 

знали

 

основныя

 

истины

 

христіанской
вѣры,

 

но

 

невѣста

 

Молодцова

 

оказалась

 

незнающею

 

молитвъ

 

и,

по

 

двукратному

 

приглапгенію

 

священника

 

явиться

 

къ

 

нему

 

въ

домъ

 

для

 

обученія

 

пеобходимымъ

 

молитвамъ,

 

придти

 

къ

 

нему

не

 

пожелала,

 

равно

 

какъ

 

ни

 

Петръ

 

Молодцовъ,

 

ни

 

избранная
имъ

 

невѣста

 

не

 

явились

 

въ

 

присутствіе

 

Консисторіи,

 

по

 

тре-

бованію

 

оной,

 

для

 

испытанія

 

ихъ

 

въ

 

знаніи

 

молитвъ,

 

требу-
ющихся

 

отъ

 

вступающихъ

 

въ

 

бракъ;

 

б)

 

что

 

избранная

 

Петромъ
Молодцовымь

 

невѣста

 

въ

 

Ноябрѣ

 

1903

 

года

 

просватана

 

за

другого

 

жениха

 

и

 

что,

 

по

 

заключенію

 

Преосвященнаго

 

Пити-
рима,

 

поданное

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

прошеніе

 

Молодцова

 

не

заслуживаетъ

 

уваженія.

 

Притакихъ

 

данныхъ,

 

Святѣйшій

 

Си-
нодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Преосвященнаго

 

Питирима,

 

бывшаго
Епископа

 

Тульскаго,

 

опредѣляетъ:

 

вышеозначенное

 

прошеніе
Молодцова

 

оставить

 

безь

 

послѣдствій

 

и

 

для

 

объявленія

 

ему

 

о

семь

 

послать

 

Тульскому

 

Губернскому

 

Правленію

 

указъ,

 

давъ

знать

 

таковымъ

 

же,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

Преосвященному

 

Туль-
скому.

 

Октября

 

6

 

д.

 

1904

 

г.

На

 

поименованномъ

 

Синодальномъ

 

указѣ

 

послѣдовала

 

10-го
Октября

 

1904

 

г.

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„Напечатать
въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".



-

 

417

 

-

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Самодержца

 

Веероееійскаго,
изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

Преосвящен-
ному

 

Лаврентію,

 

Епископу

 

Тульскому

 

и

 

Бѣлевскому,

отъ

 

18

 

Октября

 

1904

 

года

  

за

 

№

 

Ю272.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

представленіе
Вашего

 

Преосвященства,

 

отъ

 

15

 

Сентября

 

сего

 

года

 

за

 

№4084,
въ

 

коемъ,

 

объясняя,

 

что

 

духовенствомъ

 

Тульской

 

епархіи,

 

на

епархіальномъ

 

его

 

съѣздѣ,

 

предположено

 

учредить

 

при

 

мѣст-

ной

 

духовной

 

Семинаріи

 

и

 

при

 

Тульскомъ

 

и

 

Бѣлевскомъ

 

епар-

хіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

по

 

одной

 

стипендіи

 

имени

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА,

 

въ

 

ознаменованіе

 

Монаршей

 

милости,

 

явленной

 

духо-

венству

 

Имперіи

 

утвержденіемъ

 

новаго

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

единовременныхъ

 

пособіяхъ,

 

на

 

собранный

 

для

 

сего

 

духовен-

ствомъ

 

Тульской

 

епархіи

 

капиталь

 

въ

 

7704

 

р.,

 

ходатайствуете
объ

 

испрошеніи

 

Высочайшаго

 

сизволенія

 

на

 

учрежденіе

 

озна-

ченныхь

 

стипендій.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

означенное

 

представленіе,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

1)

 

предоставить

 

г.

 

Синодальному

 

Оберъ- Прокурору

 

испросить

Высочайшее

 

соизволеніе

 

на

 

присвоеніе

 

Августѣйшаго

 

ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

имени

 

предположен-

нымъ къ

 

учрежденію

 

въ

 

Тульской

 

духовной

 

Семинаріи

 

и

 

Туль-
скомъ

 

и

 

Бѣлевскомъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

на

содержавіе

 

учащихся

 

стипендіямъ,

 

по

 

одной

 

въ.каждомъ

 

изъ

сихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

ознаменованіе

 

Монаршей

 

милости,

явленной

 

епархіальному

 

духовенству

 

утвержденіемъ

 

новаго

устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

пособіяхъ,

 

на

 

проценты

съ

 

пожертвованныхъ

 

духовенствомъ

 

Тульской

 

епархіи

 

2800

 

р.

въ

 

свидѣтельствахъ

 

государственной

 

4°/о

 

ренты

 

длястипендіи
въ

 

Семинаріи,

 

2500

 

р.

 

въ

 

таковыхъ

 

же

 

свидѣтельствахъ

 

для

стипендіи

 

въ

 

Тульскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ

 

и

 

наличныхъ,

подлежащихъ

 

обращенію

 

въ

 

ЗѴа 0/ 0

 

билеты

 

вѣчеаго

 

вклада,

2404

 

руб.

 

для

 

стипендіи

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

училищѣ,

 

всего

 

въ

суммѣ

 

семи

 

тысячъ

 

семисотъ

 

четырехъ

 

руб.,

 

и

 

2)

 

поручить

Вашему

 

Преосвященству

 

предписать

 

Правленію

 

Семинаріи

 

и



—

 

418

 

—

Совѣтамъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

составить

 

проекты

положеній

 

о

 

назвапныхъ

 

стипендіяхъ

 

и

 

представить

 

таковые

на

 

утвержденіе

 

Святѣйшему

 

Синоду;

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

Ва-
шему

 

Преосвященству

 

указъ.

Раепоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальетва.
Изъ

 

производства

 

дѣлъ

 

Консисторіи

 

усмотрѣно,

 

что

 

право-

славные

 

родители

 

иногда

 

позволяютъ

 

себѣ,

 

при

 

крещеніи

 

дѣ-

тей

 

своихъ,

 

приглашать,

 

въ

 

качествѣ

 

воспріемниковъ,

 

лицъ

инославныхъ

 

исповѣданій,

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

закону

 

(кн.

 

одолжн.

пресв.

 

приход.

 

80

 

и

 

Номокан.

 

въ

 

требникѣ

 

23,

 

101)

 

лица

эти

 

не

 

могутъ

 

быть

 

воспріемниками

 

у

 

православныхъ,

 

такъ

какъ

 

„символъ

 

вѣры

 

у

 

нпхъ

 

испорченный".

 

Вслѣдствіе

 

сего

дается

 

знать

 

духовенству

 

епархіи,

 

чтобы

 

оно

 

при

 

крещеніи
дѣтей

 

въ

 

точности

 

руководилось

 

означеннымъ

 

требованіемъ
закона.

Прѳдсѣдатѳль

 

Правое

 

л

 

ивнаго

 

Миссіонѳрскаго

 

Общества

 

Вы-
соБОпрѳосвящѳннѣйшій

 

Владимиръ,

 

Митрополитъ

 

Московский
и

 

Коломенскій,

 

обратился

 

въ

 

Его

 

Преосвященству,

 

нашему

Архипастырю,

 

съ

 

письмомъ.

   

отъ

 

12

 

Октября

 

сего

 

года,

 

слѣ-

дующаго

 

содержания.

„Ваше

 

Преосвященство,

 

Возлюбленный

 

о

 

Господѣ

 

брать.

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Совѣта

 

Право-
славнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

18

 

Де-
кабря

 

18S7

 

г.

 

— 8

 

Января

 

1888

 

г.

 

за№

 

2717,

 

утвердилъ

 

пред-

положенія

 

Совѣта

 

Общества,

 

клонящіяся

 

къ

 

возбуя*денію

 

въ

православномъ

 

народѣ

 

усердія

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

сего

 

Общества.
На

 

основаніи

 

сего

 

оаредѣленія,

 

препровождая

 

вмѣстѣ

 

съ

симъ

 

(съ

 

тяжелою

 

почтою)

 

1900

 

экземпляровъ

 

воззварій

 

для

выставленія

 

въ

 

притворахъ

 

церквей

 

и

 

надписей

 

для

 

блюдъ,
покорнѣйше

 

прошу

 

Ваше

 

Преосвященство

 

сдѣлать

 

распоря-

аіеніе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

1)

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

ввѣренпой

 

Вамъ

 

епархіи,

 

въ

 

теченіе

 

первой

 

седмицы

 

святой
четыредесятницы,

 

въ

 

притворахъ

 

церквей

 

были

 

выставлены

воззванія

 

съ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

пожертвованіямъ;

 

2)

 

въ

 

недѣлю

Православія

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

былъ

 

произ-

веденъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

распространеніе

 

христіапства
между

 

язычниками

 

Имперіи,

 

при

 

чемъ

 

къ

 

блюдамъ

 

должны

быть

 

прилагаемы

  

надписи,

   

ваковыя

 

надписи

   

потомь

   

могуть



—

 

419

 

-

быть

 

прилагаемы

 

и

 

къ

 

существующимъ

 

уже

 

и

 

обносимымъвъ
церквахъ,

 

по

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

28-го

 

Августа
1865

 

v.,

 

кружкамъ

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

сей

 

предмета;

3)

 

въ

 

недѣлю

 

Православія

 

были

 

неопустительно

 

произнесены

священниками

 

поученія

 

о

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ,

 

напечатанныя

въ

 

началѣ

 

1888

 

и

 

1889

 

г.

 

г.

 

въ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

издаваемыхъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

или

 

же

 

составленный

по

 

ихъ

 

образцу

 

самими

 

проповѣдниками

 

и

 

4)

 

собранныя

 

по-

жертвованія

 

причтами

 

и

 

старостами

 

церквей

 

были

 

сосчитаны

и

 

отосланы

 

въ

 

теченіе

 

Великаго

 

Поста

 

мѣстнымъ

 

благочин-
пымъ,

 

а

 

сими

 

-

 

въ

 

мѣстный

 

Комитетъ

 

Миссіонерскаго

 

Обще-
ства,

 

который,

 

причисливъ

 

деньги

 

къ

 

суммамъ

 

запаснаго

 

ка-

питала,

 

не

 

преминетъ

 

сообщить

 

о

 

томъ

 

свѣдѣніе

 

Совѣту

 

Пра-
вославна™

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

имѣя

въ

 

виду,

 

что

 

во

 

всякое

 

время

 

года

 

могутъ

 

найтись

 

жертво-

ватели

 

на

 

великое

 

дѣло

 

Православнаго

 

Россійскаго

 

Миссіо-
нерства,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Ваше

 

Преосвященство

 

снабдить
для

 

сей

 

цѣли

 

настоятелей

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

епархіи

 

под-

писными

 

листами

 

(коихъ

 

препровождается

 

900

 

экземпляровъ)
съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

по

 

окончаніи

 

года,

 

эти

 

листы

 

съ

 

собранными
по

 

нимъ

 

пожертвованіями

 

были

 

представлены

 

въ

 

мѣстный

Епархіальный

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ.
Позволяю

 

себѣ

 

надѣяться,

 

что

 

Ваше

 

Преосвященство

 

съ

лгобовію

 

примете

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

исполненію

 

дѣла,

 

отъ

 

коего

зависятъ

 

благосостояніеи

 

дальнѣйшіе

 

успѣхи

 

нашихъ

 

миссій".
На

 

изложенномъ

 

письмѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

отъ

 

14
Октября

 

сего

 

года

 

за

 

JV:

 

4879,

 

положена

 

такая

 

резолюція:
„Консисторіи".

Тульская

 

духовная

 

Консисторія,

 

по

 

выслушаніи

 

вышеизло-

женнаго

 

письма

 

и

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,—Прика-
зали:

 

письмо

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

предсѣдателя

 

Пра-
вославнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

напечатать

 

въ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

предписать

 

особыми

 

циркулярными

 

ука-

зами

 

благочиннымъ

 

церквей,

 

пастоятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

монастырей:

 

1)

 

принять

 

надлежащія

 

мѣры

 

къ

 

точному

 

испол-

нение

 

прописанпаго

 

въ

 

семь

 

письмѣ;

 

2)

 

предложить

 

духовен-

ству

 

принять

 

особо

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

сборѣ

 

пожертвова-

ний

 

на

 

распространеніе

 

свѣта Христова

 

ученія

 

между

 

язычни-

ками

 

Имперіи

 

и

 

3)

 

деньги,

 

собранныя,

 

какъ

 

въ

 

недѣлю

 

Ира-
вославія,

 

такъ

 

равно

 

и

 

по

 

подписнымъ

 

листамъ,

 

кои

 

будутъ
разосланы,

 

чрезъ

 

благочппиыхъ,

 

по

 

церквамъ,

 

представлять

безъ

 

замедленія

 

въ

 

Тульскій

 

Комитетъ

 

Православнаго

 

Мис-
сіонерскаго

 

Общества.
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ЕГО

    

ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,

ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ

 

ЛАВРЕНТІЮ,

   

ЕПИСКОПУ

ТУЛЬСКОМУ

 

И

 

ВѢЛЕВСКОМУ

Тульской

 

Духовной

 

Консисторіи

Д

 

О

 

К

 

Л

 

А

 

Д

 

Ъ.

Во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24
минувшаго

 

Сентября

 

за

 

№

 

4383,

 

коею

 

велѣно:

 

„Консисторія
дастъ

 

определенное

 

мнѣніе,

 

какому

 

наказанію

 

подлежать

 

свя-

щенно-церковнослужители

 

за

 

игру

 

въ

 

карты*,

 

Тульская

 

Ду-
ховная

 

Консисторія

 

долгъ

 

имѣетъ

 

почтительнѣйше

 

доложить

Вашему

 

Преосвященству,

 

что

 

по

 

силѣ

 

29

 

§

 

инстр.

 

благ.,

 

бла-
гочинные

 

должны

 

наблюдать,

 

чтобы

 

священно-церковнослужи-

тели

 

не

 

занимались

 

бы

 

игрою

 

картежной

 

и

 

другими

 

непри-

личными

 

духовному

 

сану

 

играми.

 

Въ

 

учительномъ

 

извѣстіи

изъяснено:

 

„недостойніи

 

всячески

 

отъ

 

таковаго

 

таинства (при-
чащенія)

 

отлучены

 

да

 

будутъ .....

 

лихоимцы,

 

картовники,

 

зерн-

щики

 

и

 

иніи

 

симъ

 

подобніи.

 

И

 

сіи

 

донелѣже

 

истинно

 

не

покаются,

 

и

 

плоды,

 

достойны

 

покаянія,

 

не

 

сотворятъ

 

и

 

со-

блазны,

 

ихже

 

явѣ

 

содѣяша

 

и

 

содѣловаютъ,покаяніемъ

 

своимъ

явленно

 

не

 

потребятъ,

 

причастія

 

святыхъ

 

таинъ

 

никако

 

же

да

 

сподобятся".

 

Такимъ

 

образомъ

 

по

 

учительному

 

извѣстію

обличенные

 

въ

 

картежной

 

игрѣ

 

должны

 

быть

 

на

 

извѣстный

срокъ

 

отлучены

 

отъ

 

причастія

 

Святыхъ

 

Христовыхъ

 

Таинъ,
что

 

для

 

священно-служителей

 

соединяется

 

съ

 

устраненіемъ
отъ

 

священнодѣйствія,

 

а

 

для

 

церковно-служителей

 

съ

 

удале-

ніемъ

 

отъ

 

должности

 

приблизительно

 

на

 

2

 

недѣли,

 

если

 

тѣ

или

 

другіе

 

не

 

оставятъ

 

игры.

 

Объ

 

изложенномъ

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

докладѣ,

 

если

 

таковой

 

будетъ

 

удостоенъ

 

Архи-
пастырскаго

 

утвержденія,

 

объявить

 

духовенству

 

епархіи

 

чрезъ

благочинныхъ.
На

 

семь

 

докладѣ

 

12-го

 

Октября

 

с.

 

г.

 

за

 

№4788

 

резолюція
Его

 

Преосвященства

 

положена

 

такая:

  

„Напечатать".
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Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.
Умерли:

 

пенсіонерка —вдова

 

священника

 

села

 

Дупенъ,
Чернскаго

 

уѣзда,

 

Надежда

 

Смирнова,

 

30

 

Сентября

 

и

 

пен-

сіонеръ— заштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Старчикова,

 

Одоевскаго
уѣзда,

 

Василій

 

Ьогоявленскій,

   

15

 

Октября.
—

  

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

13

 

Октября

 

за

 

№

 

10092,
назначены

 

ленсіи:

 

вдовѣ

 

священника

 

села

 

Покровскаго

 

на

Плавѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Март

 

Бурцевой

 

съ

 

тремя

 

малолѣт-

ними

 

дѣтьми

 

по

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вдовѣ

 

священника

 

села

 

Юр-
цова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Александрѣ

 

Лебедевой

 

по

 

150

 

руб.
въ

 

годъ

 

и

 

заштатному

 

псаломщику

 

села

 

Болота,

 

Бѣлевскаго

уѣзда,

 

Ивану

 

Мухину

 

по

 

100

  

р.

 

въ

 

годъ.

—

   

По

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

 

25 —

26

 

Октября,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ

 

при

церкви

 

деревни

 

Песковатой,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

прич-

томъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика.

—

  

Постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

 

20 —

25

 

сего

 

Октября,

 

крестьянинъ

 

села

 

Скороднаго,

 

Новосиль-
скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Спиридоновъ

 

утверждѳнъ

 

въ

 

долж-

ности

 

церковнаго

 

старосты

 

села

 

Скороднаго.
—

  

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

14

 

Октября

 

за

№

 

4875,

 

священникъ

 

села

 

Тормасова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Рождественский

 

утверждѳнъ

 

въ

 

должности

 

члена

благочинническаго

 

Совѣта

 

по

 

2-му

  

Ефремовскому

 

округу.

—

  

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23

 

Октября

 

за

№

 

5150,

 

духовный

 

слѣдователь

 

3

 

Ефремовскаго

 

округа,

 

свя-

щенникъ

 

Алексѣй

 

Сперовъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволѳнъ

 

отъ

должности

 

слѣдователя

 

и

 

слѣдователемъ

 

3

 

Ефремовскаго

 

округа

опредѣленъ

 

священникъ

 

села

 

Остропятъ

 

Николай

 

Зерцаловъ.
—

  

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23

 

Октября

 

за

№

 

5149,

 

священникъ

 

села

 

Жердева,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

Сергій

 

Благодатскій

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

 

духовнаго

следователя

 

по

 

3

 

Новосильскому

 

округу

—

  

Совершено

 

освященіе

 

нридѣльнаго

 

храма

 

въ

 

Михаило-
Архангельской-

 

церкви

 

села

  

Дѣдилова,

 

Богородицкаго

  

уѣзда.

—

  

Утверждены

 

законоучителями:

 

1)

 

священникъ

 

се-

ла

 

Тимирева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Глаюлевъ

 

въ

 

мѣст-

номъ

 

начальномъ

 

училищѣ;

 

2)

 

священникъ

 

Александро-Нев-
ской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

Ііетръ

 

Боженовъ

 

въ

 

Тульской

 

школѣ

садоводства

 

и

 

огородничества;

 

3)

 

священникъ

 

села

 

Плосскаго,
Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Грторій

 

Алферьевь

 

въ

   

мѣстномъ

    

на-
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чальномъ

 

училищѣ;

 

4)

 

священникъ

 

села

 

Ламовки,

 

Богородиц-
каго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Соколовъ

 

въ

 

1-мъ

 

Ламовскомъ

 

начальном

 

ъ

училищѣ

 

съ

 

освобожденіемъ

 

отъ

 

законоучительскихъ

 

обязан-
ностей

 

во

 

2-мъ

 

Ламовскомъ

 

училищѣ;

 

5)

 

священникъ

 

с.

 

На-
гишей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Гастевъ

 

въ

 

Васильевскомъ
начальномъ

 

училищѣ;

 

6)

 

священникъ

 

села

 

Панскаго,

 

Алексин-
скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Лавровъ

 

въ

 

мѣстномъ

 

начальномъ

 

учи-

лищѣ.

—

 

Присоединены

 

къ

 

Правоелавію:

 

1)

 

въ

 

Староникит-
ской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

мѣщанская

 

дѣвица

 

Валерія

 

Маршалков-
ская.

 

римско-католическаго

 

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

наречепіемъ
ей

 

имени

 

Валентина

 

и

 

2)

 

въ

 

церкви

 

села

 

Краснаго,

 

Крапи-
венскаго

 

уѣзда,

 

жена

 

Австрійскаго

 

подданнаго

 

Елисавета
Максимиліанъ,

 

римско-католическаго

 

вѣроисповѣданія.

Утверждены

 

церковными

 

старостами.

Въ

 

Алексинскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Наспищъ

 

кресть-

янинъ

 

Александръ

 

Черновъ;

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

села

 

Мишенскаго

 

мѣщапинъ

 

Сергіьй

 

Нетровъ;

 

въ

 

Епифап-
скомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Соколовки

 

крестьянинъ

 

Филиппъ
Еопцовъ;

 

въ

 

Ефремоскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Архангель-
скаго-Грязновки

 

крестьянинъ

 

Евѳимъ

 

Шелотуркинъ',

 

въ

 

Кра-
нивенскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Красногорья

 

крестьянинъ

Тимофей

 

Кузнецову,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сергіевскаго

 

купецъ

 

Ди-
митрій

 

Окуневъ;

 

въ

 

Одоевскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Яхон-
това

 

мѣщанинъ

 

Петръ

 

ЗалѣсскііЦ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Рылева
крестьянинъ

 

Филиппъ

 

Мореевъ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

—

  

Пѳремѣщены:

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

селоЛанот-
ково,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

села

 

Троицкаго

 

Жу-
равлинки,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Ананскій,

 

по

 

иро-

шенію,

 

25

 

Октября.

 

На

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Соборной

 

Троиц-
кой

 

г.

 

Богородицка

 

церкви

 

діаконъ

 

села

 

Лапоткова,

 

Крапи-
венскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Волковъ,

 

по

 

прошенію,

 

27

 

Октября.
—

  

Опрѳдѣлѳны:

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Проню,
Епифанскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ,

 

въ

 

санѣ

 

діакона,

 

села

 

Кра-
снаго,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Владимірскій,

 

по

 

про-

шенію,

 

17

   

Октября.

 

На

 

псаломщическое

 

мѣсто

   

въ

 

село

 

Ру-
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салкино,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

назван-

наго

 

села

 

Александръ

 

Исаковскій,

 

по

 

прошенію,

 

23

 

Октября.
—

  

Допущены

 

къ

 

исправленію

 

псалом

 

щической

 

долж-

ности:

 

въ

 

село

 

Богословское

 

Шушмино,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Никита

 

Бышевъ—15

 

Октября,

 

въ

 

село

 

Сергіев-
ское

 

Красное,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

дворовый

 

чело-

вѣкъ

 

Николай

 

Дороговъ— 14

 

Октября,

 

въ

 

село

 

Изволь,

 

Алек-
синскаго

 

уѣзда,

 

сывъ

 

діакона

 

ЕонстантинъСоколовъ

 

—

 

ІЪОк-
тября,

 

въ

 

село

 

Лутово,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

личнаго

гражданина

 

Константинъ

 

Нжолъскій — 19

 

Октября,

 

въ

 

село

Семеновское

 

Нюховку,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

бывтій

 

ученикъ

Тульской

 

духовной

 

семинаріи

 

Яковъ

 

Нелюбовь— 16

 

Октября,
въ

 

село

 

Новое,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

священника

 

ІІетръ
Смирновъ— 19

 

Октября,

 

въ-

 

село

 

Новое

 

Яковлево,

 

Алексин-
скаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Василій

 

Дмитревскій — ^Ок-
тября,

 

въ

 

Стрѣлецкую

 

Слободу,

 

Гремячевскаго

 

селенія,

 

Ве-
невскаго

 

уѣзда,

 

Каширскій

 

мѣщанинъ

 

Николай

 

Синяевъ—

25

 

Октября,

 

въ

 

село

 

Нагиши,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

лич-

наго

 

гражданина

 

Гавргилъ

 

Архангельский— 25

 

Октября,

 

при

Богородицерождественской,

 

что

 

въ

 

Гончарахъ,

 

г.

 

Тулы

 

церкви

псаломщикъ

 

села

 

Іовлева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда ;

 

Михаилъ
Троицкій — 25

 

Октября,

 

въ

 

село

 

Красное,

 

Крапивенскаго
уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Басилій

 

Сахаровъ— 25

 

Октября;

 

въ

село

 

Переволки,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Евдокимъ
Матыгинъ — 25

 

Октября

 

и

 

въ

 

село

 

Іовлево,

 

Богородицкаго
уѣзда,

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Богданова,

 

Епифанскаго
уѣзда,

 

Ѳеодоръ

  

Флоровъ —27

   

Октября.
—

  

Уволены

 

ва

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

села

 

Богослова-Шуш-
мина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Арсеній

 

Автономовъ,

 

по

 

прошенію,
15

 

Октября;

 

псаломщикъ

 

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Дѣ-

дилова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Краснооъ,

 

по

 

проше-

нію,

 

16

 

Октября;

 

священникъ

 

села

 

Ламовки,

 

Богородицкаго
уѣзда,

 

Василій

 

Нарциссовг,

 

по

 

прошенію,

 

25

 

Октября;

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Лапоткова,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Ша-
ховцевъ,

 

по

 

прошенію,

 

25

 

Октября;

 

псаломщикъ

 

села

 

Русал-
кина,

 

Каширскаго

 

уѣзда.

 

Яковъ

 

Гастевъ,

 

по

 

опредѣленію

Епархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

 

23

 

.Октября.
—

  

Отчислено

 

мѣсто

 

отъ

 

священника

 

села

 

Савинкова,

 

Бѣ-

левскаго

 

уѣзда

 

Іоанна

 

Нжолъскаю,

 

по

 

прошенію,

 

22

 

Октября.
—

  

Умеръ

 

священникъ

 

села

 

Кирѣевскаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

Серъѣй

 

Румянцевъ

 

—20

 

Октября.
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Пожѳртвовавія.

Пожертвовали

 

въ

 

церкви

 

Тульской

 

епархіи:

 

по

 

Алексин-
скому

 

уѣзду:

 

1)

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ченцова:

 

а)

 

крестьянинъ

Василій

 

Брѣевъ

 

икону

 

пр.

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца,
стоимостью

 

100

 

руб.

 

и

 

б)

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Вагинъ

 

за-

престольный

 

деревянный

 

Крестъ,

 

металлическіе

 

вѣнцы,

 

блюдо
для

 

благословенія

 

хлѣбовъ,

 

малое

 

Евангеліе

 

и

 

полное

 

свя-

щенническое

 

облаченіе

 

все

 

стоимостью

 

90

 

рублей;

 

2)

 

въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Азаровки:

 

крестьянинъ

 

Нилъ

 

Курочкииъ

 

три

 

иконы

въ

 

одномъ

 

иконостасѣ

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

одной

 

св.

 

Нила
Столбенскаго,

 

пр.

 

Нила,

 

мч.

 

Евдокіп,

 

Архистратига

 

Михаила,
Алексія

 

человѣка

 

Божія

 

и

 

великомученика

 

Георгія;

 

на

 

дру-

гой

 

пр.

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца

 

и

 

ѲеодосіяЧерни-

говскаго

 

и

 

на

 

тр( тьей

 

св.

 

муч.

 

Харалампія

 

и

 

великомуч.

 

Вар-
вары,

 

стоимостью

 

около

 

150

 

руб.

 

и

 

3)

 

въ

 

церковь

 

села

 

Щеб-
лова:

 

а)

 

дворянка

 

Елена

 

ЛСаркова

 

серебрянную

 

вызолоченную

ризу

 

на

 

икону

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

стоимостью

 

въ

 

500

 

р.

и

 

б)

 

крестьяне

 

Емеліанъ

 

Васюковг

 

и

 

Сергѣй

 

Игнатовъ

 

пол-

ное

 

священническое

 

облаченіе

 

бѣлаго

 

глазета;

 

по

 

Б

 

о

 

г

 

о

 

р

 

о-

дицкому

 

уѣеду:

 

4)

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ильинки

 

икону

 

Скор-
бящей

 

Божьей

 

Матери

 

въ

 

серебрянной

 

ризѣ

 

стоимостью

 

въ

180

 

руб.;

 

5)

 

въ

 

церковь

 

села

 

Супонева:

 

а)

 

помѣщикъ

 

Матѳій

Нугачевъ

 

100

 

руб.

 

па

 

построеніе

 

храма

 

при

 

стан ці и

 

Узловая:
б)

 

мѣщанинъ

 

Сергй

 

Ѳеодоровъ

 

посеребренный

 

мѣдный

 

под-

свѣчнпкъ

 

стоимостью

 

въ

 

30

 

рублей

 

и

 

в)

 

торговецъ

 

Михаилъ
Максимовъ

 

ризы

 

парчевыя

 

желтыя

 

съ

 

принадлежностями

стоимостью

 

вь

 

50

 

рублей;

 

6)

 

въ

 

церковь

 

села

 

Кузнецова,

 

кре-

стьянинъ

 

Илья

 

Тимолинъ

 

икону

 

пр.

 

Серафима,

 

стоимость

 

въ

160

 

рублей;

 

7)

 

въ

 

церковь

 

села

 

Черняевки,

 

протоіерей

 

Іоаннъ
Янвешевъ

 

2

 

священническія

 

и

 

діаконскія

 

облаченія

 

шелковыя

стоимостью

 

въ

 

200

 

рублей

 

и

 

2

 

икопы

 

Спасителя

 

и

 

Преобра-
женія

 

Господня

 

стоимостью

 

въ

 

50

 

рублей;

 

по

 

Бѣлевскому

уѣзду:

 

въ

 

Елисаветинскую

 

церковь

 

ко

 

дню

 

Тезоименитства
Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

Великаго

 

Князя

 

Алексія

 

Николаевича

 

мѣстный

 

церковный
староста

 

Кириллъ

 

Летинъ

 

въ

 

золоченомъ

 

кіотѣ

 

икону,

 

съ

 

изо-

браженіемъ

 

на

 

ней

 

Святителей:

 

Алексія,

 

Митрополита

 

Москов-
скаго,

 

Ѳеодосія,

 

Архіепископа

 

Черниговскаго

 

ипреподобныхъ:
Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца,

 

и

 

Макарія

 

Жабынскаго^
Бѣлевскаго

 

Чудотворца,

 

и

 

предъ

 

оную

 

паникадило,

 

серебрян-



-

 

425

 

-

ную

 

лампаду

 

и

 

мѣдную

 

некиллированную

 

съ

 

чеканнымъ

 

укра-

шеніемъ

 

рѣшетку

 

стоимостью

 

въ

 

415

 

рублей;

 

по

 

Веневскому
уѣзду:

 

8)

 

въ

 

Михаило-Архангельскую

 

церковь

 

села

 

Петрова:
а)

 

прихожанинъ

 

села

 

Петрова

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Хари-
тоновъ

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

153

 

пуда

 

15

 

фун.

 

стоимостью

 

въ

2500

 

руб.;

 

б)

 

предсѣдатель

 

церковно-приходскаго

 

Попечитель-
ства

 

села

 

Петрова,

 

статскій

 

совѢіеикъ

 

Андрей

 

Янъковъ

 

1500

 

р.

на

 

устройство

 

желѣзной

 

рѣшетки

 

около

 

приходскаго

 

кладби-
ща

 

и

 

200

 

руб.

 

на

 

устройство

 

желѣзной

 

рѣшотки

 

около

 

ам-

вона

 

и

 

солеи

 

алтаря

 

главнаго

 

храма

 

и

 

придѣльнаго;

 

в)

 

кре-

стьянинъ

 

Матѳій

 

Ншитинъ

 

икону

 

пр.

 

Серафима,

 

Саровскаго
Чудотворца,

 

стоимостью

 

въ

 

50

 

рублей

 

и

 

г)

 

благотворитель-
ница,

 

непожелавшая

 

открыть

 

своего

 

имени,

 

четыре

 

парчевыя

облаченія

 

—два

 

для

 

Св.

 

Престола

 

и

 

два

 

для

 

жертвенника

 

и

три

 

ковра

 

для

 

церкви,

 

все

 

стоимостью

 

въ

 

150

 

рублей;

 

по

Епифанскому

 

уѣзду:

 

9)

 

въ

 

Успенскую

 

церковь

 

г.

 

Епи-
фани

 

староста

 

Арсеній

 

Оводовъ

 

и

 

прихожане

 

сей

 

церкви,

икону

 

святителя

 

Алексія,

 

Митрополита

 

Московскаго,

 

и

 

му-

ченика

 

Іоанна

 

Воина,

 

сооруженную

 

въ

 

память

 

рожденія

 

На-
слѣдника

 

Престола

 

Цесаревича

 

Алексія

 

Николаевича

 

и

 

укра-

шенную

 

сребро-позлащенною

 

ризою

 

съ

 

богатымъ

 

кіотомъ,
стоимостью

 

въ

 

150

 

рублей;

 

по

 

Каширскому

 

уѣзду:

 

10)

 

въ

церковь

 

села

 

Городищъ:

 

вдова

 

Генералъ-Майора

 

Ольга

 

Лео-
нова

 

квитанцію

 

Государственнаго

 

банка

 

вѣчнаго

 

вклада

 

за

№

 

1318-мъ

 

въ

 

500

 

руб.

 

на

 

поминовеніе

 

Софіи

 

Кислинской

 

и

ея

 

родныхъ;

 

11)

 

въ

 

церковь

 

села

 

Одинцова

 

крестьянинъ

Михаилъ

 

Некрасовъ

 

два

 

полныхъ

 

священническихъ

 

облаченія
бѣлой

 

и

 

желтой

 

парчи,

 

пелену

 

на

 

аналой

 

и

 

воздухи;

 

12)

 

въ

церковь

 

села

 

Григорьевскаго

 

на

 

ремонтъ

 

храма:

 

а)

 

личный
почет,

 

гражданинъ

 

Ѳеодоръ

 

Георгіевъ

 

100

 

рублей;

 

б)

 

Звени-
городскій

 

купецъ

 

Димитрій

 

Еарнѣевъ

 

100

 

рублей;

 

в)

 

Москов-
ски

 

священникъ

 

Николай

 

Рудневъ

 

100

 

рублей;

 

г)

 

церковный
староста

 

крест.

 

Никифоръ

 

Аксеновъ

 

25

 

рублей;

 

д)

 

крестьянинъ

сельца

 

Хорошева

 

Василій

 

Григорьевъ

 

50

 

рублей;

 

е)

 

крестьянинъ

того

 

же

 

сельца

 

Василій

 

Зотовъ

 

25

 

рублей;

 

ж)

 

приходскій
священникъ

 

Михаилъ

 

Рудневъ

 

75

 

рублей;

 

13)

 

въ

 

церковь

села

 

Кутукова

 

на

 

ремонтъ

 

храма:

 

крестьяне:

 

а)

 

Григорій

 

Ли-
фановъ

 

288

 

рублей;

 

б)

 

Ермолай

 

Ангісимовъ

 

25

 

рублей;

 

в)

 

Ва-
силий

 

Соблуковъ

 

100

 

рублей;

 

г)

 

церковный

 

староста

 

Евфимій
Нанкинъ

 

100

 

рублей;

 

д)

 

Яванъ

 

Евсѣевъ

 

5

 

рублей;

 

е)

 

Семенъ
Маркинъ

 

50

 

коп.;

 

ж)

 

Т.

 

Трошинъ

 

2

 

рубля;

 

з)

 

Бороздинъ
1

 

рубль;

 

и)

 

Григорій

 

Гаманинъ

 

3

 

рубля;

 

к)

  

Лифановъ

 

10

 

р.;



-

 

426

 

—

л)

 

Марія ІѲокинаі2

 

рубля;

 

м)

 

Еапитонъ

 

Скрыновъ

 

1

 

рубль;
н)

 

Анна

 

Панкина\2

 

рубля;

 

о)

 

церковно-приходское

 

Попечи-
тельство

 

16

 

рублей

 

77

 

копѣекъ;

 

п)

 

Московская

 

купчиха

 

Раиса
Губонина

 

100

 

рублей;

 

р)

 

дворянинъ

 

Шиловъ

 

5

 

рублей;

 

с)

 

Де-
ровъ

 

3

 

рубля;

 

т)

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

   

Телѣгинъ

 

50

 

рублей.

Вакантвыя

 

мѣета.

а)

 

Свящѳнническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Н

 

и

 

ко

 

л

 

ьска

 

го-Бу

 

йцъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

3

 

Іювя.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1849.
Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псалом-

щикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/ 0

 

съ

 

капитала

 

въ

 

435

 

руб.
2)

  

Села

 

Студенца,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

Января.
Земли

 

церковной

 

42

 

дес.

 

1910

 

саж.

 

Прихолсанъ

 

м.

 

п.

 

1314.
Причта

 

положено

 

быть:

   

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломіцикамъ.

3)

    

Села

 

X

 

а

 

л

 

и

 

з

 

о

 

в

 

а-П

 

есковатаго,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

съ

 

ЭАпрѣля.

 

Земли

 

церковной

 

131

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

842.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

причтъ

   

получаетъ

 

°/0

 

съ

 

капитала

 

въ

 

1700

 

руб.
4)

  

Села

 

Менте

 

лова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

Мая.
Земли

 

церковной

 

28 х/2

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

455.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

казенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Для

 

свя-

щенника

 

имѣется

 

^помѣщеніе.

5)

     

Села

 

Пушкарской

 

Слободы,

 

Гремячевскаго

 

селе-

нія,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

Іюня.

 

Земли

 

церковной

 

40

 

дес.

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

776.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

и

 

псаломщику.

6)

   

Села

 

Новаго

 

Яковлева,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

14

 

Іюля.

 

Земли

 

церковной

 

43

 

дес.

 

1260

 

саж.

 

Прихожанъ
м.

 

п.

 

722.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

°/°

 

съ

 

капитала

  

въ

 

1831.
7)

    

Села

 

Кузнецова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

Ав-
густа.

 

Земли

 

церковной

 

35

 

дес.

 

1494

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

2158.

 

Причта

  

положено^быть:

 

2

   

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2
,

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/0

 

съ

 

капитала

 

въ

 

1680

 

р.

8)

   

Села

 

Мпхайловскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

17

 

Сентября.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2027.



-

 

427

   

-

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псалом-

щикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

2743

 

р.

 

66

 

к.

9)

  

Села

 

Головелекъ,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

Сен-
тября.

 

Земли

 

церковной

 

89

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

957.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

%

 

въ

 

годъ

 

51

 

Р«

 

37

 

коп.

10)

  

Села

 

Савинкова,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

Октября
с/г.

 

Земли

 

церковной

 

93

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1260.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

получаетъ

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

141

 

р.

 

50

 

к.

11)

  

Села

 

Кирѣевскаго,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

Октября
с/г.

 

Земли

 

церковной

 

40'/2

 

Д.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

405.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

казеннаго

 

жалованія

 

въ

 

годъ

 

392

 

р.

 

и

 

%

 

50

 

руб.

 

60

 

коп.

въ

 

годъ.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Знаме нскаго,

 

на

 

Зушѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

І4

 

Сентября.

 

Земли

 

церковной

 

50

 

дес.

 

1763

 

саж.

 

Прихо-
жанъ

 

м.

 

п.

 

784.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону
и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

19

 

руб.
2)

  

Села

 

II

 

етровскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

Сен-
тября.

 

Земли

 

церковной

 

92

 

дес.

 

2359

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

692.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику,

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

63

 

р.

 

64

 

к.;

 

причтъ

 

завѣдуетъ

частію

 

приписного

 

прихода

 

села

 

Сидоровскаго.
3)

  

Села

   

Папоротки,

 

Богородицкаго

   

у.,

 

съ

 

31

 

Декабря
1903

  

г.

 

Земли

 

церковной

 

44

 

д.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1683.

 

Причта,
положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщакамъ.

4)

  

Села

 

Богор^одицкаг

 

о-Б

 

а

 

б

 

у

 

р

 

и

 

н

 

а,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

со

 

2

 

Августа.

 

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

2340

 

саж.

 

Прихо-
жанъ

 

м.

 

п.

 

1636.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капи-

тала

 

въ

 

6750

 

руб.
5)

   

Села

  

Г

 

л

 

у

 

б

 

о

 

к

 

ъ,

  

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

  

Сентября
1904

  

года.

 

Земли

 

церковной

 

125

 

дес.

 

408

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ
муж.

 

п.

 

1485.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ,

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

6)

   

Села

 

Вышняго

 

Костомарова,

 

Крапивенскаго

 

у.,

съ

 

9

 

Сентября

 

1904

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

38

 

дес.

 

1200

 

с

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1623.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

свящепни-



—

 

428

 

-

камъ,

 

діакону

 

и

 

2

   

псаломщикамъ,

 

причтъ

   

получаетъ

   

%

 

съ

капитала

 

въ

 

2209

 

рублей.
7)

 

Села

 

Лапотков

 

а,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

Октяб-
ря.

 

Земли

 

церковной

 

54

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1127.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

псаломщикамъ;

причтъ

 

получаетъ

 

°/°

 

съ

 

капитала

 

въ

 

625

 

рублей.

в)

 

Псаломщичѳскія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Села

 

Никольскаго-Вяземскаго-Бродинскаго,
Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

Октября.

 

Земли

 

церковной

 

76

 

д.

 

1965

 

кв.

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1105.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священ-

нику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

жалованія

 

539

 

руб.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

съ

 

капи-

тала

 

въ

 

350

 

руб.

Въ

 

Ревизіонную

 

Коммиссію

 

по

 

дѣламъ

 

Эмериталь-
ной

 

и

 

Страховой

 

Кассъ

 

духовенства

  

Тульской
Епархіи.

Правленіе

 

этихъ

 

Кассъ.

Докладъ

 

№

 

1.

Правленіе

 

кассъ

 

долгъ

 

имѣетъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

коммис-

сіи,

 

что

 

уплату

 

страховыхъ

 

премій

 

погорѣльцамъ

 

прошлаго

190 аД

 

пожарнаго

 

года

 

и

 

нѣкоторымъ

 

погорѣльцамъ

 

предше-

ствовавшихъ

 

лѣтъ

 

оно

 

производило:

 

а)

 

изъ

 

текущихъ

 

стра-

ховыхъ

 

суммъ;

 

б)

 

изъ

 

возвращенной

 

ссуды

 

Эмеритального

 

кас-

сою

 

въ

 

размѣрѣ

 

3550

 

руб.

 

и

 

в)

 

изъ

 

позаимствованій

 

въ

 

Эме-
ритальной

 

кассѣ,

 

согласно

 

правилъ

 

страховой

 

кассы.

 

Имѣя

въ

 

виду

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

страховая

 

касса,

 

согласно

своихъ

 

правилъ,

 

собираетъ

 

съ

 

своихъ

 

участниковъ

 

то,

 

что

напередъ

 

выдала

 

погорѣльцамъ,

 

касса

 

страхован

 

могла

 

бы
уплатить

 

ссуду

 

Эмеритальной

 

кассѣ

 

изъ

 

поступающихъ

 

къ

 

ней
въ

 

настоящее

 

время

 

страховыхъ

 

сборовъ.

 

Но

 

въ

 

дѣйствитель-

ности

 

она

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сдѣлать

 

этого

 

не

 

можетъ,

 

такъ

какъ

 

въ

 

наступившемъ

 

190 4/б

 

страховомъ

 

году

 

случилось

 

много

крупныхъ

 

пожаропъ,

 

и

 

страховая

 

касса

 

принуждена

 

посту-

пающіе

 

въ

 

нее

 

страховые

 

сборы

 

расходовать

 

на

 

выдачу

 

стра-

ховыхъ

 

премій

 

погорѣльцамъ.



—

 

429

 

-

Ссудаг страховой

 

кассѣ

 

изъ

 

Эмеритальной

 

взята

 

въ

 

размѣ-

рѣ

 

до

 

10,000

 

рублей.

 

Разверстку

 

съ

 

Эмеритальной

 

кассой

 

стра-

ховая

 

касса

 

можетъ

 

произвести

 

слѣдующимъ

 

путемъ.

 

Стра-
ховой

 

кассѣ

 

долженъ

 

комитетъ

 

Тульск.

 

Епарх.

 

свѣчн.

 

завода

по

 

построеяію

 

храма

 

при

 

завоцѣ

 

4,000

 

руб.

 

и

 

духовенство

Епархіи

 

по

 

постройкѣ

 

Бѣлев.

 

Епарх.

 

жея.

 

учил.

 

6,000

 

руб.,
а

 

всего

 

долгу

 

страховой

 

кассѣ

 

10,000

 

руб.

 

Перечиелить

 

эти

долги

 

въ

 

долгъ

 

Эмеритальной

 

кассѣ, тогда

 

страховая

 

касса

 

не

будетъ

 

въ

 

долгу

 

Емеритальной

 

кассѣ.

 

Это

 

перечисленіе,

 

кро-

мѣ

 

того,

 

что

 

разверстаетъ

 

страховую

 

кассу

 

съ

 

Эмеритальной,
значительно

 

унроститъ

 

дѣлопроизводство

 

правленія

 

кассы.

 

Это
послѣднее

 

правленіе

 

кассы

 

и

 

намѣрено

 

сдѣлать,

 

о

 

чемъ

 

и

 

счи-

таетъ

 

нужнымъ

   

доложить

 

коммиссіи.

 

1904

   

г.,

 

Окт.

 

13

   

дня.

Докладъ

 

№

 

2.

За

 

бывшимъ

 

благочинымъ

 

1

 

Каширскаго

 

округа

 

протоіереемъ
С.

 

С.

 

Протасовымъ

 

числится

 

долгъ

 

кассѣ

 

въ

 

количествѣ

 

7

 

р.

93

 

к.

 

Долгъ

 

этотъ

 

образовался

 

по

 

тому,

 

что

 

о.

 

пр.

 

Протасовъ

 

не

цредставилъ

 

за

 

2

 

пол.

 

1903

 

года

 

такъ

 

называемыхъ

 

пересы-

лочныхъ

 

денегъ

 

(по

 

2

 

к.

 

съ

 

1

 

р.)

 

На

 

отношеніе

 

Правленія
по

 

этому

 

поводу

 

о.

 

Протасовъ

 

отвѣтилъ,

 

что

 

пересылочныя

деньги

 

онъ

 

удержалъ

 

себѣ

 

па

 

канцелярскіе

 

расходы,

 

такъ

какъ

 

труды

 

и

 

канцелярскіе

 

расходы

 

по

 

дѣламъ

 

ничѣмъ

 

де

 

не

оплачиваются.

 

Правленіе

 

написало

 

о.

 

протоіерею

 

Протасову,
что

 

правилами

 

кассы

 

не

 

допускается

 

расходованіе

 

пересылоч-

ныхъ

 

денегъ

 

на

 

канцелярскія

 

потребности

 

о.

 

благочиннаго.
Но

 

на

 

это

 

послѣднее

 

отношеніе

 

Правленіл

 

получено

 

отноше-

ніе

 

съ

 

нѣкоторыми

 

разъясненіями

 

по

 

поводу

 

подсчета

 

итога

въ

 

вѣдомостяхъ,

 

а

 

денегъ

 

доселѣ

 

еще

 

не

 

выслано.

О

 

вышеизложенномъ

 

Правленіе

 

долгъ

 

имѣетъ

 

довести

 

до

свѣдѣнія

 

Ревизіонной

 

коммиссіи.

 

1904

 

г.,

 

Окт.

 

11

 

д.

Докладъ

 

№

 

3.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

по

 

эмеритурѣ

за

 

1902

 

и'

 

1903

 

годы,

 

Благочинный

 

церквей

 

2

 

округа

 

г.

 

Ту-
лы,

 

пр.

 

Н.

 

И.

 

Моригеровскій

 

не

 

представилъ

 

сборовъ

 

съ

причтовъ

 

своего

 

округа

 

на^покрытіе

 

долга

 

по

 

постройкѣ

 

Бѣ-

левскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

Правленіе

 

кассы

обращалась

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

о.

 

Моригеровскому

 

представить

вышеупомянутые

 

сборы.

 

О.

 

Моригеровскій

 

отвѣтилъ

 

Правле-
нію,

 

что

 

сборы

 

эти

  

имъ

 

были

  

представлены

  

лично

  

бывшему



-

 

430

 

—

предсѣдателю

 

ГІравленія

 

о.

 

пр.

 

М.

 

О.

 

Бурцеву

 

на

 

благочин-
ническомъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

Январѣ

 

1903

 

года.

 

По

 

наведеннымъ

 

справ-

камъ

 

оказалось,

 

что

 

о.

 

Моригеровскимъ

 

представленъ

 

былъ

 

о.

Бурцеву

 

1

 

к.

 

сборъ

 

съ

 

метрическихъ

 

записей,

 

а

 

не

 

сборы

 

на

 

по-

крытіе

 

долга

 

попо

 

стройкѣ

 

зданія

 

Бѣлев.

 

Еп.

 

жен.

 

училища.

Объ

 

изложенномъ

 

Правлепіе

 

считаетъ

 

долгомъ

 

доложить

 

о.

о.

 

членамъ

 

Ревизіоннаго

 

комитета.

 

1904

 

г.

 

Окт.

  

12

 

д.

Докладъ

 

№

 

4.

 

.

Нравленіе

 

кассъ

 

долгъ

 

имѣетъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

Реви-
зіоннаго

 

Комитета,

 

что

 

по

 

22

 

Декабря

 

1903

 

года— времени

перехода

 

кассовыхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

руки

 

новаго

 

Правленія —за

 

Эме-
ритального

 

кассою

 

были

 

слѣдующіе

 

долги:

 

а)

 

Срѣтенской

 

и

Успенской

 

церквамъ

 

города

 

Бѣлева

 

1475

 

р.;

 

б)

 

страховой
кассѣ

 

3550

 

р.;

 

в)

 

Тульск.

 

Отд.

 

Госуд.

 

Банка

 

2500

 

р.;

 

г)

 

Бѣ-

левскому

 

Городск.

 

Общ.

 

Банку

 

700

 

р.;

 

д)

 

Н.

 

В.

 

Киселеву
1000

 

р.

 

и

 

е)

 

Амвросію

 

Серг.

 

Макарову

 

2000

 

р.,

 

а

 

всего

11,225

 

р.

Нравленіемъ

 

кассъ

 

произведены

 

слѣдующія

 

уплаты

 

долговъ:

а)

 

Срѣтенской

 

и

 

Успенской

 

церквамъ

 

города

 

Бѣлева

 

1475

 

р.;

б)

  

страховой

 

кассѣ

 

3550

 

р.

 

и

 

в)

 

Амвр.

 

С.

 

Макарову

 

(наслѣд-

никамъ

 

его)

 

400

 

р.;

 

а

 

всего

 

5425

 

р.

 

За

 

вычетомъ

 

уплаченной
суммы,

 

остается

 

долгу

 

за

 

Эмеритального

 

кассою

 

5800

 

р.

 

Дол-
ги

 

свои

 

касса

 

давно

 

уплатила

 

бы,

 

если

 

бы

 

ей

 

не

 

пришлось

 

да-

вать

 

ссуды

 

страховой

 

кассѣ,

 

каковой

 

ссуды

 

выдано

 

до

 

10,000

 

р.

или

 

немного

 

болѣе.

  

1904

 

г.

 

Окт.

 

12

 

д.

Докладъ

 

№

 

б.

Съ

 

1900

 

г.

 

но

 

Сентябрь

 

1902

 

г.

 

за

 

Бѣлевскимъ

 

Еиархіаль-
ныхъ

 

женскимъ

 

училищемъ,

 

по

 

содержанію

 

его,

 

накопился

долгъ

 

въ

 

количествѣ

 

7373

 

р.

 

98

 

к.

 

разнымъ

 

лицамъ.

 

ХХІІІ
Епархіальный

 

Съѣздъ

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

способѣ

 

скорѣйшей

уплаты

 

этого

 

долга.

 

Съѣздъ

 

этотъ

 

(см.

 

прот.

 

№

 

7,

 

утвер.

 

ре-

зол.

 

Его

 

Преосвященства

 

14

 

Окт.

 

jYs

 

4739)

 

постановилъ

 

произ-

вести

 

уплату

 

этого

 

долга

 

возможно

 

скорѣе,

 

позаимствовавъ

потребную

 

для

 

сего

 

сумму

 

изъ

 

средствъ

 

Эмеритальной

 

кассы.

Въ

 

случаѣ

 

же

 

недостатка

 

на

 

ЭіО

 

средствъ

 

въ

 

кассѣ,

 

съѣздъ

постановилъ

 

(см.

 

тотъ

 

же

 

протоколъ)

 

обратиться

 

въ

 

Комитетъ
Тул.

 

Еп.

 

свѣч.

 

завода

 

съ

 

просьбой

 

выдать

 

кассѣ

 

потребную
сумму

 

въ

 

счетъ

 

уплаты

 

долга

 

свѣчного

 

завода

 

Эмеритальной
кассѣ.

 

Не

 

имѣя

 

у

 

себя

   

свободныхъ

 

суммъ,

 

Правленіе

   

кассы



-

 

4зі

 

<•
два

 

раза

 

обращалась

 

съ

 

просьбою

 

въ

 

комйтетъ

 

свѣчнаго

 

за-

вода

 

выслать

 

7373

 

р.

 

98

 

к.

 

для

 

уплаты

 

долга

 

по

 

содержанію
Бѣлевскаго

 

Епархіальнаго

 

жен.

 

училища,

 

но

 

комйтетъ

 

до

 

сего

времени

 

денегъ

 

не

 

высылаетъ,

 

такъ

 

что

 

долгъ

 

остается

 

неуп-

лаченными

 

Это

 

обстоятельство

 

можетъ

 

повести

 

за

 

собою

 

край-
не

 

грустныя

 

послѣдствія:

 

кредиторы

 

могутъ

 

обратиться

 

къ

 

су-

ду,

 

о

 

чемъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

уже

 

заявляли

 

словесно

 

Прав-
ленію

 

кассы.

О

 

вышеизложенномъ

 

Цравленіе

 

кассы

 

и

 

имѣетъ

 

честь

 

до-

вести

 

до

 

свѣдѣнія

 

Ревизіоннаго

 

комитета.

 

1904

 

г.

 

Окт.

 

12

 

д.

Докладъ

 

№

 

6.

Правленіе

 

кассъ

 

при

 

семъ

 

долгъ

 

имѣотъ

 

представить

 

ком-

миссіи

 

свѣдѣнія

 

о

 

долгахъ

 

Эмеритальной

 

и

 

страховой

 

кассамъ

духовенства

 

Тульской

 

Епархіи

 

съ

 

показаніемъ,

 

сколько

 

въ

настоящее

 

время

 

числится

 

долговъ

 

кассамъ.

При

 

этомъ

 

Правленіе

 

кассъ

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

присово-

купить,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

долга

 

кассъ

 

на

 

построеніе

 

храма

 

при

свѣчномъ

 

Епарх.

 

заводѣ

 

есть

 

долгъ

 

страховой

 

кассѣ

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

4,000

 

руб.,

 

а

 

также

 

въ

 

общей

 

суммѣ

 

долга

 

на

 

построй-
ку

 

Бѣлевскаго

 

Епарх.

 

жен.

 

училища

 

значится

 

долгъ

 

страхо-

вой

 

кассѣ

 

въ

 

размѣрѣ

 

6000

 

руб.
Объ

 

этомъ

 

сказано

 

въ

 

примѣчапіи

 

къ

 

свѣдѣніямъ

 

о

 

долгахъ.

1904

 

г.

 

Окт.

 

13

 

д.

Свѣ-дѣнід

о

 

долгахъ

 

Эмеритальной

 

Кассѣ

 

духовенства

 

Тульской
Епархіи.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

суммы

 

Эмеритальной

 

кассы

духовенства

 

Тульской

 

епархіи

 

находятся

 

въ

 

ссудѣ,

 

Правленіе
названной

 

кассы

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

представитъ

 

вни-

манію

 

духовенства

 

епархіи

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этихъ

 

ссудахъ.

Ссуды

 

изъ

 

кассы

 

даны:

 

I,

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

Бѣлев-

скагѳ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

и

 

при

 

немъ

 

боль-
ницы;

 

II,

 

на

 

устройство

 

водопровода

 

при

 

Бѣлев.

 

Епарх.

 

жен.

училищѣ;

 

III,

 

на

 

постройку

 

зданія

 

и

 

устройство

 

общежитія
при

 

Бѣлевскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

IV,

 

на

 

постройку

 

зда-

нія

 

и

 

устройство

 

общежитія

 

для

 

Ефремовска го

 

духовнаго

 

учи-

лища;

 

У,

 

на

 

построеніе

 

храма

 

при

 

Епархіальномъ

 

свѣчномъ

заводѣ;

 

VI,

 

на

 

постройку

 

зала

 

и

 

храма

 

при

 

Тульскомъ

 

Епах.



-

 

432

 

—

женскомъ

 

училищѣ;

 

VII,

 

Жабыяской

 

Макарьевой

 

пустыни

 

на
покупку

 

лѣса

 

около

 

самой

 

пустыни,

 

VIII,

 

Соборной

 

Аѳапа-

сіе — Кирилловской

 

церкви,

 

города

 

Бѣлева

 

на

 

покупку

 

домовъ

и

 

лавокъ

 

у

 

бывшаго

 

иротоіерея

 

сей

 

церкви

 

I.

 

А.

 

Делектор-
скаго;

 

IX,

 

Епархіальной

 

псалом іц.

 

школѣ

 

на

 

устройство

 

при

ней

 

общежитія;

 

X,

 

кромѣ

 

того

 

числится

 

долгъ

 

за

 

свящевни-

комъ

 

села

 

Буреломъ,

 

Ефрем,

 

у.,

 

Иліею

 

Петр.

 

Головинымъ

 

по

займу

 

его

 

до

 

1885

 

года,

 

когда

 

выдавалась

 

ссуда

 

изъ

 

кассы

 

ча-

стнымъ

 

лицамъ.

 

Нынѣ

 

свящ.

 

Головинъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

Веригино,

 

2

 

Одоевскаго

 

округа.

Для

 

составления

 

самыхъ

 

точныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

долгахъ

 

кассѣ,

Нраилепіе

 

при

 

самомъ

 

вступленіи

 

въ

 

огправленіе

 

своихъ

 

обя-
занностей

 

по

 

завѣдыванію

 

кассою,

 

обратилось

 

особыми

 

отно-

шеніями

 

къ

 

разнымъ

 

учрежденілмъ

 

епархіи

 

съ

 

просьбой

 

до-

ставить

 

Правлепію

 

имѣющіязя

 

у

 

нихъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

займахъ.
Свѣдѣнія

 

эти,

 

за

 

псключеніемъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

займѣ

 

па

 

псалом-

щическую

 

школу,

 

всѣ

 

представлены.

 

На

 

основаніи

 

сообщеиій
о

 

займахъ,

 

строго

 

провѣренныхъ

 

съ

 

архивными

 

документами

кассы,

 

Правленіе

 

п

 

предлагаетъ

 

ипимапію

 

духовенства

 

общія
свѣдѣнія

 

о

 

займахъ

 

въ

 

кассѣ

 

по

 

десяти

 

вышеііоименоішшымъ

рубрикамъ.
I.

 

Ссуда

 

на

 

постройку

 

зданія

 

Бѣлевскаго

 

Епархіальнаго
жеяскаго

 

училища

 

и

 

больницы

 

при

 

немъ.

XXI

 

и

 

XXII

 

Епарх.

 

Съѣздами

 

разрѣшено

 

взять

 

заимооб-
разно

 

въ

 

кассѣ

 

140,000

 

рублей

 

изъ

 

4%

 

(см.

 

прот.

 

XXII

 

Съѣзда

JSs

 

19)

 

на

 

постройку

 

здапія

 

для

 

Бѣлевскаго

 

Епарх.

 

жен.

 

учи-

лища.

 

Половину

 

этого

 

займа

 

(70000

 

р.)

 

уплачиваетъ

 

духовен-

ство

 

епархіп

 

сборомъ

 

съ

 

каждаго

 

причта

 

по

 

3

 

р.

 

60

 

к.

 

Всего
въ

 

годъ

 

должно

 

поступать

 

въ

 

уплату

 

%

 

%

 

и

 

въ

 

погашеніе
долга

 

3500

 

руб.

 

Заемъ

 

сдѣланъ

 

на

 

43

 

года,

 

уплата

 

произ-

водится,

 

начиная

 

съ

 

1902

 

года,

 

(см.

 

прил.

 

3

 

кътому

 

же

 

про-

токолу)

 

къ

 

15

 

Января

 

каждаго

 

года.

 

За

 

уплатою

 

части

 

долга,

къ

 

Январю

 

1903

 

года

 

оставалось

 

69652

 

р.

 

По

 

постановление

XXIII

 

Еп.

 

Съѣзда

 

(прот.

 

j\°

 

7),

 

къ

 

этому

 

долгу

 

присоединено

еще

 

7373

 

р.

 

98

 

к.,

 

позаимствованныхъ

 

изъ

 

кассы

 

на

 

уплату

долговъ

 

по

 

содержание

 

Бѣлевск.

 

Епарх.

 

жен.

 

училища,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего,

 

но

 

іюстановлспію

 

того

 

же

 

Съѣзда,

 

увеличенъ

 

и

сборъ

 

съ

 

причтовъ

 

до

 

3

 

р.

 

80

 

к.

 

Съ

 

нрисоедипеніемъ

 

къ

 

преж-

нему

 

долгу

 

7373

 

р.

 

98

 

к.,

 

весь

 

долгъ

 

но

 

1-му

 

займу,

 

къ

 

Ян-
варю

 

1904

 

г.

 

долженъ

 

выражаться

 

въ

   

цифрѣ

 

77025

 

р.

 

98

 

к:

Вторая

 

половина

 

(70,000

 

р.)

 

займа

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

Бѣл.

 

Еп.

 

жен.

 

учил,

 

и

   

больницы

 

при

   

немъ,

 

по

   

постановле-
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нію

 

ХХТІ

 

Еп.

 

Съѣзда

 

(прот.

 

Ж

 

19,

 

прилож.

 

4)

 

уплачивается

комитетомъ

 

свѣчного

 

завода

 

въ

 

покрытіе

 

°/о

 

%

 

и

 

въ

 

погаше-

ніе

 

капитала

 

по

 

3500

  

руб.

 

въ

 

теченіе

   

43

  

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

1903

   

г.,

 

взносъ

 

представляется

 

къ

 

1-му

 

іюля

 

сразу.

 

Къ

 

Іюля
1904

  

года

 

по

 

сему

 

займу

 

состоитъ

 

долгу

 

68031

 

р.

 

20

 

к.

Примѣчаніе.

 

До

 

1-го

 

Октября

   

1904

 

года

 

всего

 

выдано

 

въ

ссуду

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

Бѣл.

 

Еп.

 

жен.

 

учил,

 

и

 

боль-
ницы

 

при

 

пемъ

 

136,240

 

р.

 

90

 

к.,

 

а

 

слѣдовало

 

выдать

 

140,000

 

р.,

такъ

 

что

 

касса

 

должна

 

выдать

 

еще

 

3759

 

р.

 

4

 

к.

И.

 

Ссуда

 

на

 

устройство

 

водопровода

 

при

 

Бѣлев.

 

Еп.

 

жен.

училищѣ.

Ссуда

 

сдѣлана

 

изъ

 

4%

 

годовыхъ;

 

выдано

 

въ

 

ссуду

 

2144

 

р.

4

 

к.,

 

уплату

 

производитъ

 

Совѣтъ

 

Епарх.

 

Бѣлев.

 

жен.

 

учил.,

взносится

 

ежегодно

 

въ

 

Декабрѣ

 

въ

 

уплату

 

%

 

%

 

и

 

въ

 

пога-

шеніе

 

долга

 

100

 

р.;

 

къ

 

1

 

Января

 

1904

 

года

 

осталось

 

долгу

2128

 

р.

 

4

 

к.,

 

за

 

уплатою

 

100

 

р.

 

въ

 

Октябрѣ

 

1904

 

г.

 

100

 

р.

въ

 

счетъ

 

%

 

%

 

и

 

въ

 

погашсніе

 

къ

 

1

 

Января

 

1905

 

года

 

со-

стоитъ

 

долгу

 

2113

 

р.

 

16

 

к.

III.

    

Ссуда

 

на

 

постройку

 

зданія

 

и

 

устройство

 

общежитія
при

 

Бѣлев.

 

духовномъ

 

училищѣ.

Выдано

 

всего

 

59,200

 

р.,

 

изъ

 

5%

 

годовыхъ,

 

со

 

взносомъ

ежегодно

 

въ

 

Январѣ

 

въ

 

уплату

 

%

 

%

 

и

 

въ

 

погашеніе

 

долга

3300

 

руб.,

 

взносъ

 

представляетъ

 

ІІравленіе

 

Бѣлев.

 

дух.

 

учил.;

къ

 

1-му

 

Января

 

1904

 

года

 

состоитъ

 

въ

 

остаткѣ

 

долгу

 

55,225

 

р.

58

 

к.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Январѣ

 

1904

 

года

 

не

 

было

 

представленно

%

 

%

 

за

 

предшествовавши

 

годъ

 

въ

 

количествѣ

 

1461

 

р.

 

25

 

к.,

то

 

по

 

постановленію

 

Бѣлевскаго

 

окружного

 

Съѣзда,

 

бывшаго
въ

 

Іюнѣ

 

1904

 

года,

 

утвержденному

 

Его

 

ІІреосвященствомъ,
неуплаченные

 

%

 

°/о

 

причислены

 

къ

 

капитальному

 

долгу,

 

такъ

что

 

весь

 

долгъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

равенъ

 

56,686

   

р.

  

83

   

к.

IV.

   

Ссуда

 

на

 

постройку

 

зданія

 

Ефремовскаго

 

духовнаго

училища.

Всего

 

по

 

двумъ

 

займамъ

 

выдапо

 

было

 

50,000

 

руб.

 

изъ

 

5%
годовыхъ.

 

Взносится

 

ежегодно

 

въ

 

уплату

 

°/0

 

%

 

и

 

погашеніе
3200

 

руб.,

 

по

 

обоимъ

 

займамъ

 

въ

 

разные

 

сроки

 

по

 

полуго-

діямъ:

 

по

 

1-му

 

займу

 

(25,000

 

р.)

 

к.

 

къ

 

1-му

 

марта

 

1000

 

р.

и

 

къ

 

1-му

 

Сентября

 

600

 

руб.,

 

по

 

2-му

 

займу

 

(25,000

 

р.)

 

къ

1-му

 

Мая

 

1,000

 

р.

 

и

 

къ

 

1-му

 

Декабря

 

600

 

руб.

 

По

 

1-му
займу

 

состоитъ

 

долгу

 

къ

 

1-му

 

Сентября

 

1904

 

года

 

16,216

 

р.

91

 

коп.;

 

по

 

2-му

 

еайму

 

къ

 

1-му

 

Іюня

 

1904

 

года

 

оставалось

19,688

 

р.

 

78

 

к.
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V.

  

Ссуда

 

на

 

построеніе

 

храма

 

при

 

Епархіальномъ

 

свѣч-

номъ

 

заводѣ.

Выдано

 

всего

 

въ

 

ссуду

 

34,000

 

р.

 

изъ

 

5°/0

 

съ

 

уплатою

 

ко-

ыитетомъ

 

Тул.

 

Еп.

 

свѣч.

 

завода

 

ежегодно

 

въ

 

покрытіе

 

%

 

°/0

и

 

погашеніе

 

2550

 

руб.

 

по

 

нолугодіямъ

 

30-го

 

Іюня

 

и

 

31-го
Декабря,

 

по

 

1275

 

руб.

 

Къ

 

1-му

 

Іюня

 

1904

 

года

 

состоитъ

 

въ

остаткѣ

 

долгу

 

29,899

 

р.

 

7

 

к.

VI.

   

Ссуда

 

на

 

постройку

 

зала

 

и

 

церкви

 

при

 

Тульск.

 

Епарх.
жен.

 

училищѣ.

Выдано

 

въ

 

ссуду

 

по

 

двумъ

 

займамъ

 

всего

 

30,753

 

р.

 

71

 

к.

изъ

 

5%;

 

заемъ

 

съ

 

1902

 

года,

 

Іюля

 

1-го

 

дня

 

конвертировапъ

въ

 

4°/0

 

на

 

40

 

лѣтъ;

 

уплачивается

 

по

 

этому

 

займу

 

комите-

томъ

 

Тульскаго

 

Епарх.

 

свѣчного

 

Завода

 

1

 

Іюля

 

(одинъ

 

разъ

 

въ

годъ)

 

°/0

 

°/о

 

и

 

въ

 

погашеніе

 

1140

 

руб.,

 

къ

 

1-му

 

Іюля

 

1904

 

года

оставалось

 

доглу

 

21,918

 

р.

 

13

 

к.

 

Разсчетъ

 

уплаты

 

долга

 

по

сему

 

займу

 

напечатанъ

 

въ

 

№

 

16

 

Тульск.

 

Еп.

 

Вѣдомостей

 

за

1903

 

годъ.

VII.

   

Ссуда

 

Жабынской

 

Макарьевой

 

пустыни

 

на

 

покупку

лѣса

 

около

 

пустыни.

Выдано

 

всего

 

3000

 

руб.

 

изъ

 

5%

 

годовыхъ,

 

со

 

взносомъ

ежегодно

 

19

 

Января

 

въ

 

уплату

 

%

 

°/о

 

и

 

погашеніе

 

500

 

руб.,
къ

 

1904

 

году

 

оставалось

 

долгу

 

за

 

пустынью

 

1098

 

руб.

 

30

 

к.

VIII.

   

Ссуда

 

Соборной

 

Аѳанасіе-Кирилловской

 

церкви,

 

горо-

да

 

Бѣлева,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

домовъ

 

и

 

лавокъ

 

.у

 

бывшаго

 

пр.

сей

 

церкви

 

I.

 

А.

 

Делекторскаго.
Выдано

 

всего

 

въ

 

1896

 

и

 

1897

 

годахъ

 

5000

 

руб.

 

изъ

 

5°/°

 

го-

довыхъ,

 

съ

 

уплатою

 

ежегодно

 

въ

 

Ноябрѣ

 

или

 

Декабрѣ

 

по

250

 

р.

 

въ

 

покрытіе

 

%

 

°/о

 

и

 

погашеніе.

 

Къ

 

1904

 

году

 

оста-

валось

 

долгу

 

900

 

руб.
IX.

   

Ссуда

 

на

 

устройство

 

общежитія

 

при

 

Епархіальной
псаломщической

 

школѣ.

Свѣдѣній

 

объ

 

этой

 

ссудѣ

 

не

 

представлено.

Въ

 

кассовыхъ

 

книгахъ

 

расхода

 

за

 

1903

 

годъ

 

въ

 

ст.

 

138
15

 

сентября

 

значится,

 

что

 

выдано

 

въ

 

ссуду

 

на

 

устройство
общежитія

 

при

 

Епарх.

 

псал.

 

школѣ

 

300

 

руб.

 

Въ

 

„вѣдомости

о

 

суммахъ,

 

выданныхъ

 

въ

 

ссуду

 

изъ

 

кассы

 

духовенства

 

Туль-
ской

 

епархіи

 

по

 

1

 

Октября

 

1903

 

года",

 

приложенной

 

къ

 

про-

токолу

 

Лг

 

58

 

XXIII

 

Епарх.

 

Съѣзда

 

въ

 

графѣ

 

„сколько

 

упла-

чивается

 

въ

 

годъ

 

°/0

 

°/о

 

и

 

погашенія"

 

значится,

 

что

 

въ

 

упла-

ту

 

долга

 

па

 

займу

 

на

 

устройство

 

общежитія

 

при

 

Епарх.

 

псал.

школѣ

 

ежегодно

 

должно

 

взноситься

 

по

 

100

 

руб.

 

Заемъ,

 

надо

полагать,

 

сдѣланъ

 

изъ

 

4%

 

годовыхъ.

 

Въ

 

уплату

 

сего

 

долга

доселѣ

 

пока

 

ничего

 

не

 

поступал©.
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X.

 

Ссуда

 

священнику

 

села

 

Буреломъ,

 

Ефрем,

 

у.,

 

Иліи

 

Петр.
Головину,

 

нынѣ

 

села

 

Веригина,

 

2

 

Одоевскаго

 

округа.

Ссуда

 

дана

 

до

 

1885

 

года

 

на

 

основаніи

 

прежнихъ

 

провилъ

кассы.

 

Всего

 

дано

 

въ

 

ссуду

 

1500

 

руб.,

 

уплачено

 

805

 

р.

 

12

 

к.,

остается

 

долгу

 

за

 

о.

 

Головинымъ

 

694

 

р.

 

88

 

к.

 

О

 

долгѣ

 

кассѣ

о.

 

И.

 

П.

 

Головина

 

Правленіе

 

кассы

 

довело

 

до

 

свѣдѣнія

 

Туль-
ской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

которая

 

постановила

 

дѣлать

 

чрезъ

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

въ

 

уплату

 

долга

 

и

 

%

 

%

 

по

 

нему

 

вы-

четъ

 

изъ

 

доходовъ

 

и

 

казеннаго

 

жалованья

 

о.

 

Головина

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

третьей

 

части.

 

Постановленіе

 

Консисторіи

 

утверждено

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Лав-
рентія.

 

Епископа

 

Тульскаго

 

а

 

Бѣлевскаго,

 

о

 

чемъ

 

дано

 

знать

Правленію

 

особымъ

 

указомъ

 

Консисторіи.
Примѣчаніе.

 

На

 

построеніе

 

Сіонскаго

 

храма

 

4000

 

р,

 

взято

изъ

 

страховой

 

кассы,

 

изъ

 

этой

 

же

 

кассы

 

6000

 

р.

 

позаимство-

вано

 

па

 

постройку

 

Бѣлевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища.

Докладъ

 

XXIV

 

Епархіальному

 

Съѣзду

 

Тульскаго

 

ду-
ховенства.

Рѳвизіонной

 

коммиссіи

 

по

 

дѣламъ

 

эмеритальной

 

я

 

пожарной
кассъ

  

духовенства.

Согласно

 

постановление

 

XXIII

 

Епарх.

 

Съѣзда

 

объ

 

ежегод-

ной

 

внезапной

 

ревизіи

 

финансоваго

 

положенія

 

эмерит.

 

и

 

по-

жарной

 

кассъ

 

Тул.

 

духовенства

 

коммиссія,

 

'

 

въ

 

составѣ

 

свя-

щенниковъ— села

 

Полевыхъ

 

Локотцовъ,

 

Ефрем,

 

у.,

 

Николая
Соколова

 

и

 

Соборной

 

гор.

 

Алексина

 

ц.

 

Николая

 

Глаголева,
1904

 

г.

 

11

 

Октября

 

прибыла

 

въ

 

г.

 

Бѣлевъ

 

и

 

начала

 

ревизію,
поставивъ

 

для

 

себя

 

задачей

 

тщательно

 

провѣрить

 

положеніе
кассовыхъ

 

дѣлъ

 

за

 

время

 

дѣйствій

 

новаго

 

Правленія

 

т.

 

е.,

 

съ

1

 

Янв.

 

1904

 

г.

 

и

 

по

 

день

 

ревизіи,

 

не

 

касаясь

 

повѣрки

 

опе-

рацій

 

кассъ

 

за

 

1903

 

г.,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

повѣрка

 

была

 

произ-

ведена

 

коммиссіей,

 

принимавшей

 

дѣла

 

иархивъ

 

отъ

 

прежняго

Правленія

 

кассъ

 

при

 

передачѣ

 

новому.

Коммиссія

 

начала

 

свои

 

дѣйствія

 

повѣркой

 

и

 

сличеніемъ

 

съ

приходо-расходными

 

кассовыми

 

книгами

 

поступательныхъ

ведомостей

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

о

 

всѣхъ

 

взносахъ

 

въ

 

эмери-

тальную

 

кассу

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1903

 

г.

 

и

 

1-ю

 

половину

1904

 

года,

 

при

 

чемъ

 

оказалось,

 

что

 

всѣ

 

вѣдомости

 

о.о.

 

бла-
гочинныхъ

 

своевременно

   

вносились

    

во

 

входящую

 

книгу,

   

а
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суммы

 

по

 

нимъ—на

 

приходъ

 

и

 

расходъ

 

въ

 

соотвѣтствующія

графы.

 

Но

 

поступленіями

 

и

 

выдачей

 

чрезъ

 

посредство

 

о.о.

 

бла-
гочинныхъ

 

приходъ

 

и

 

расходъ

 

эмеритальныхъ

 

суммъ

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

и

 

для

 

пенсіонеровъ

 

далеко

 

не

 

исчерпывается.

 

На
значительную

 

сумму

 

выдача

 

денегъ

 

и

 

поступленія

 

взносовъ

производились

 

самимъ

 

Правлепіемъ

 

кассы.

 

Помимо

 

умноже-

нія

 

труда

 

для

 

Нравленія

 

такой

 

порядокъ

 

нежелателенъ

 

еще

и

 

потому,

 

что

 

въ

 

кассѣ

 

при

 

выдачѣ

 

денегъ

 

не

 

остается

 

дру-

гихъ

 

оправдательныхъ

 

документовъ

 

кромѣ

 

купоновъ

 

отъ

 

расчет-

ныхъ

 

листовъ,

 

легко

 

теряемыхъ

 

и

 

пеудобныхъ

 

для

 

повѣрки,

а

 

при

 

полученіи

 

взносовъ

 

оправдательныхъ

 

документовъ

 

кромѣ

статьи

 

прихода

 

и

 

вовсе

 

нѣтъ.

Изъ

 

разсмотрѣнія

 

книгъ

 

выяснилась

 

устарѣлость

 

формы
ихъ,

 

вслѣдствіе

 

нѣкотораго

 

измѣненія

 

кассовыхъ

 

операцій.
Желательно

 

измѣнить

 

настоящую

 

форму

 

кппгъ,

 

что,

 

коммиссія
полагаетъ,

 

предоставить

 

Нравленію

 

кассы.

 

Вновь

 

изготовлен-

ныл

 

книги,

 

по

 

мнѣнію

 

коммиссіи,

 

должны

 

быть

 

скрѣплены

 

и

прошнурованы

 

надлежащей

 

Епархіальной

 

властью.

При

 

разсмотрѣніи

 

благочинпическихъ

 

вѣдомостей

 

выясни-

лось,

 

что

 

многіе

 

о.о.

 

благочинные

 

запаздываютъ

 

представле-

ніемъ

 

вѣдомостей

 

и

 

денегъ

 

по

 

нимъ,

 

а

 

также— п

 

оправда-

тельныхъ

 

документовъ

 

по

 

выдачѣ

 

вознагражденій

 

пенсіоне-
рамъ

 

кассы,

 

затягивая

 

на

 

4— 5

 

и

 

болѣе

 

мѣсяцевъ,

 

напр.,

 

по

5

 

Тул.

 

окр.

 

взносы

 

и

 

вѣдомости

 

1-го

 

и

 

2-го

 

полугодій

 

1903

 

г.

были

 

представлены

 

30

 

Апр.

 

1904

 

г.;

 

отъ

 

того

 

же

 

округа

 

нѣтъ

до

 

сихъ

 

поръ

 

взносовъ

 

и

 

вѣдомостей

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

1904

 

г.;

нѣтъ

 

взносовъ

 

°и

 

вѣдомостей

 

за

 

то

 

же

 

время

 

отъ

 

2-го

 

округа

г.

 

Тулы,

 

отъ

 

2-го

 

Богород.

 

округа

 

взносы

 

за

 

1-ю

 

половину

1903

 

г.

 

представлены

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

1904

 

г.;

 

только

 

въ

 

Октября
получены

 

взносы

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

текущаго

 

года

 

отъ

 

1

 

Черн.
округа.

 

Пѣкоторые

 

о.о.

 

благочинные

 

присылаютъ

 

деньги

 

безъ
вѣдомостей;

 

иные— наоборотъ,

 

присылаютъ

 

вѣдомости,

 

оттяги-

вая

 

присылку

 

денегъ.

 

Такое

 

запаздывапіепрѳдставленіемъ

 

взно-

совъ

 

и

 

вѣдомостей

 

и

 

нсодноврсмепность

 

представленій

 

съ

 

день-

гами

 

непременно

 

п

 

вѣдомостей,

 

помимо

 

матеріальнаго

 

ущерба
для

 

кассы

 

и

 

участниковъ

 

ея.

 

вносить

 

разстройство

 

въ

 

веде-

Hie

 

кассовыхъ

 

книгъ

 

и

 

отчетности

 

по

 

нимъ

 

Несвоевремен-
ность

 

же

 

представленій

 

о.о.

 

благочинпыми

 

оправдательныхъ

документовъ

 

по

 

выдачѣ

 

пособій

 

пенсіонерамъ

 

кассы

 

ведетъ

къ

 

тому,

 

что

 

наличность

 

кассы

 

во

 

всякое

 

время

 

въ

 

дѣпстви-

тельности

 

бываетъ

 

несколько

 

меньше,

 

чѣмъ

 

таковая

 

числится
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по

 

книгамъ,

 

и

 

касса

 

на

 

недостающую

 

сумму

 

считаетъ

 

о.о.

 

бла-
гочинныхъ,

 

недославшихъ

 

оправдательныхъ

 

документовъ

 

на

имѣющуюся

 

у

 

нихъ

 

на

 

рувахъ

 

сумму

 

и

 

значащуюся

 

въ

 

при-

сланныхъ

 

ими

 

въ

 

кассу

 

вѣдомостяхъ,

 

своими

 

должниками.

Такъ,

 

наприм.,

 

къ

 

11

 

Октября

 

сего

 

года

 

недослано

 

оправда-

тельныхъ

 

документовъ:

 

по

 

5

 

Черн.

 

окр. —

 

на

 

70

 

руб.

 

10

 

коп.,

3

 

Богор.— на

 

56

 

руб.

 

94

 

коп.,

 

4

 

Алекс. — на

 

25

 

руб.

 

27

 

коп.,

1

 

Новое. —на

 

3

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

3

 

Черн.— на

 

31руб.

 

18

 

коп.,—

всего

 

лее

 

18-ю

 

о.о.

 

благочинными

 

не

 

дослано

 

на

 

329

 

р.

 

28

 

к.

Замѣчаніе

 

о

 

несвоевременности

 

представление

 

о.о.

 

благочин-
ными

 

касается

 

и

 

вѣдомостей

 

1

 

коп.

 

сбора

 

съ

 

метрическихъ

записей.

 

Кромѣ

 

того

 

коммиссія

 

считаетъ

 

пужнымъ

 

обратить
вниманіе

 

Съѣзда,

 

что

 

по

 

округу

 

г.

 

Бѣлева

 

1

 

коп.

 

сборъ

 

въ

текущемъ

 

году

 

ве

 

представленъ,

 

какъ

 

не

 

представлялся

 

онъ

и

 

за

 

прежніе

 

годы.

Разсматривая

 

кассовое

 

дѣлопроизводство

 

коммиссія,

 

не

 

могла

не

 

замѣтить

 

образцоваго

 

порядка

 

веденія

 

его,

 

внимательнаго,

добросовѣстнаго

 

исполненія

 

своего

 

дѣла

 

каждымъ

 

членомъ

Правленія

 

кассы

 

и

 

массы

 

кропотливаго

 

труда

 

для

 

новаго

Правленія

 

въ

 

первые

 

мѣсяцы

 

его

 

полномочій

 

по

 

приведенію
архива

 

и

 

дѣлопроизводства

 

кассы

 

въ

 

желательный

 

и

 

надле-

жаще

 

порядокъ.

 

Особенно

 

много

 

труда

 

потребовалось

 

на

 

про-

ставленіе

 

вновь

 

и

 

исправленіе

 

№-въ

 

платежныхъ

 

книжекъ

участпиковъ

 

кассы

 

и

 

извѣщеніе

 

о

 

томъ

 

о.о.

 

благочинныхъ.
Заведенныя

 

вновь

 

книги—входящая

 

и

 

исходящая,

 

долговая,

казначейская

 

для

 

лицевыхъ

 

благочинническихъ

 

счетовъ,

 

кни-

га

 

участниковъ

 

кассы

 

по

 

алфавиту,

 

книга

 

пенсіонеровъ

 

по

алфавиту,

 

книга

 

для

 

повѣстокъ,

 

легко

 

и

 

впо.анѣ

 

уясняя

 

по-

ложенія

 

кассовыхъ

 

операцій,

 

ведутся

 

правильно,

 

записи

 

въ

пихъ

 

дѣлаются

 

своевременно

 

и

 

согласно

 

съ

 

документами

 

при-

хода

 

и

 

расхода,

 

оправдательные

 

документы

 

въ

 

порядкѣ

 

и

 

всѣ

налицо,

 

на

 

каждомъ

 

документѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

каждой

 

бумагѣ,

имЬетса

 

№JVs

 

входящ

 

книги,

 

а

 

на

 

денежныхъ—№№

 

прих.

 

и

расх.

 

книгъ.

Трудъ

 

членовъ

 

Правленія

 

кассы

 

значительно

 

облегчался
удачнымъ

 

выборомъ

 

квартиры

 

для

 

канцеляріи

 

кассы

 

и

 

ея

 

ар-

хива

 

и

 

наемнымъ,

 

окзавшимея

 

довольно

 

способнымъ,

 

а

 

письмо-

водителемъ.

 

Канцелярія 1

 

помѣщалась

 

въ

 

домѣ

 

діакона

 

ц.

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

о.

 

Измайлова,

 

въ

 

очень

 

близкомъ

 

разстояніи
отъ

 

членовъ

 

Цравленія.

 

Діакопъ

 

Измаиловъ,

 

состоя

 

письмо-

водителемъ,

 

хранилъ

 

архивъ,

 

наводилъ

 

въ

 

немъ

 

за

 

отсутсхвіемъ
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членовъ

 

Правленія

 

вужвыя

 

справки,

 

принималъ

 

почту

 

и

 

испоіг-
нялъ

 

обязанности

 

по

 

отсылкѣ

 

денегъ

 

съ

 

почты.

 

Ежемѣсячная

плата

 

о.

 

Измайлову

 

10

 

руб.

 

за

 

письмоводство

 

и

 

другія

 

ука-

занный

 

обязанности

 

и

 

5

 

руб.

 

за

 

приличную

 

комнату

 

съотопле-

ніемъ,

 

освѣщеніемъ

 

и

 

охраной

 

архива

 

совсѣмъ

 

не

 

представ-

ляется!

 

высокой.

 

Единственнымъ

 

недостаткомъ

 

настоящей

 

квар-

тиры

 

канцеляріи

 

и

 

архива

 

кассы

 

является

 

то,

 

что

 

домъ

 

о.

 

Из-
майлова—деревянный,

 

а

 

не

 

каменный,

 

(каковой,

 

конечно,

 

былъ
бы

 

болѣе

 

желателенъ

 

въ

 

видахъ

 

противопожарныхъ),

 

но

 

найти
удобное

 

и

 

дешевое

 

помѣщеніе

 

въ

 

каменныхъ

 

здапіяхъ

 

г.

 

Бѣ-

лева

 

не

 

удалось,

 

а

 

опасаться

 

за

 

деньги

 

и

 

важныя

 

денежныя

бумаги

 

нѣтъ

 

основанія,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

хранятся

 

въ

 

другомъ,

безопасномъ

 

отъ

 

огня

 

и

 

воровъ,

 

мѣстѣ

 

при

 

женскомъ

 

мона-

стырѣ.

Движѳніѳ

 

кассовыхъ

 

суммъ

 

по

 

эмѳритурѣ

 

съ

 

1

 

Января

 

1904

 

г.

по

 

11

 

Октября

 

представляется

 

въ

   

слѣдующемъ

 

видѣ.

А)

    

Приходъ.

1)

  

Взносовъ

 

по

  

разрядамъ

   

.

2)

  

%

 

на

 

капиталы

3)

  

Возвратъ

 

ссуды

4)

   

1

 

коп.

 

сбора

  

съ

 

метрич.

 

запис

5)

  

Пожертвованій
6)

  

Случайныхъ

   

поступленій.
7)

  

Переходящихъ

 

и

 

оборотныхъ

16589

 

р.

 

79

 

к.

11185

   

„

  

54

  

„

4191

   

„

1625

   

„

235

   

„

432

  

„

554

  

„

86

67
61
19

Итого.

    

34814

 

р.

 

65

 

к.

Б)

   

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

1)

  

Выдано

 

вознагражденій

    

.

2)

  

Вознагражденій

 

по

 

квитанц.

 

дѣвицъ

3)

   

Выдано

 

въ

 

уплату

 

долга

 

и

   

въ

 

ссуду

страховой

 

кассѣ

4)

  

Выдано

 

строит,

 

ком.

 

Бѣл.

 

Еп.

 

ж.

 

уч

5)

  

Возвращено

 

временно

   

находившихся

въ

 

кассѣ

 

на

 

сбереженіи

   

.

6)

  

Мелочныхъ

 

и

 

случайныхъ

 

расх.

7)

   

Переходящихъ

 

и

 

обороти,

 

суммъ

14168

 

р.

 

67

 

к.

1042

 

„

 

49

 

„

13530

 

„

 

—

1250

1475

 

„

 

—

1264

 

„

 

28

 

„

366

 

„

 

69

 

„

Итого.

    

33097

 

р.

 

13

 

к.
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Наличность

 

эмеритальной

 

кассы

 

къ

 

11

 

Октября

 

1904

 

г.

выражается

   

такъ.

Касса

    

должна

    

имѣть.

А)

 

Суммъ

 

эмеритальныхъ:

1)

   

Взносовъ

 

по

 

разрядамъ

    

.

        

,

2)

   

%

 

на

 

капиталы

 

кассы

    

.

3)

   

1

 

коп.

 

сбора

 

съ

 

метрич.

 

запис.

4)

   

Пожертвованій

   

па

 

выдачу

 

пособій
5)

  

Случайныхъ

 

поступленій

 

.

6)

   

Переходящихъ

 

и

 

оборотныхъ

    

.

Б)

 

Позаимствованій:

1)

   

Въ

 

Тул.

 

Отд.

   

Госуд.

 

Банка
2)

   

Въ

 

Бѣл.

 

город,

 

банкѣ

3)

   

У

 

Н.

 

В.

 

Киселева

 

.

4)

 

У

 

Амвр.

 

С.

 

Макарова

155598

 

р.

151221

 

„

3338

 

„

1102

 

я

601

 

„

187

 

„

2500

73

 

к.

49

 

;

97

 

„

4

 

»

12

 

»

50

 

я

700

 

я

 

-

1000

 

„

 

—

2000

 

.

 

— ')•

Итого.

 

318249

 

р.

 

85

 

к.

Касса

   

и

 

м

 

ѣ

 

е

 

т

 

ъ.

Въ

 

ссудахъ:

1)

   

Тульск.

 

Епарх.

 

жен.

 

учил.

2)

   

Ефремов.

 

Дух.

 

учил.

3)Лэѣлевск.

 

Дух.

 

учил.

4)

 

Совѣту

 

Бѣлев.

   

Епарх.

 

ж.

 

уч.

 

.

21918

 

р.

 

13

 

к.

35905

  

„

  

69

  

„

55225

  

„

  

58

  

„ 2).
4278

  

„

  

16

 

я 3).

1 )

  

Во

 

время

 

производства

 

ревизіи

 

Макарову

 

уплачено

 

400

 

р.,

т-

 

ч.

 

въ

 

настоящее

 

время

 

долгъ

 

ему

 

равняется

 

1G00

 

р.

2)

  

По

 

постановленію

 

Бѣлевскаго

 

окружного

 

съѣзда

 

духовен,

въ

 

Іюн.

 

1904

 

г.,

 

утвержд.

 

резолюц.

 

Его

 

Преосв.,

 

къ

 

этому

 

долгу

причислены

 

неуплаченные

 

къ

 

Янв.

 

1904

 

г.

 

%

 

за

 

1903

 

г.,

 

такъ

что

 

весь

 

долгъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

долженъ

 

выражаться

 

въ

 

цы-

фрѣ

 

56686

 

р.

 

83

 

к.,

 

но

 

т.

 

к.

 

эта

 

цыфра

 

не

 

проведена

 

еще

 

по

прих.-расх.

 

книгамъ

 

кассы,

 

то

 

въ

 

нашемъ

 

балансѣ

 

означена

 

преж-

няя

 

цыфра

 

долга.

3)

  

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

2165

 

р.

 

уплачивается

 

духовенствомъ

 

епар-

хіи

 

по

 

постан.

 

XXIII

 

Епарх.

 

съѣзда,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

входятъ

 

въ

число

 

7373

 

р.

 

98

 

к.

 

долга,

 

причисленнаго

 

тѣмъ

 

же

 

съѣздомъкъ

общему

 

строит,

 

долгу

 

Бѣл.

 

Еп.

 

ж.

 

уч.,

 

а

 

остальная

 

сумма—долгъ

Совѣта

 

Еп.

 

уч.

 

за

 

водопроводъ.
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5)

   

Строител.

 

комит.

 

Бѣл.

 

Епарх.

 

ж.

  

уч.

   

127040

 

р.

  

61

 

к.

6)

  

Жабынской

 

Макаріев.

 

пустыни.

          

.

       

1098

   

„

   

30

 

„

7)

   

А.ѳанасіево-Кириллов.

 

ц.

  

гор.

 

Бѣл.

    

.

         

900

   

„

     

—

8)

   

Псаломщоч.

 

Епарх.

 

школѣ

        

.

          

.

         

300

   

„

     

—

9)

   

Euapx.

 

свѣчн.

 

заводу

        

.

         

.

         

.

     

25899

   

„

     

7

 

„

10)

  

Страховой

   

кассѣ

    

....

       

9966

   

„

     

—

11)

  

Въ

 

долгу

 

за

 

свящ.

   

Головинымъ

         

.

         

694

  

„

   

88

  

„

12)

  

Въ

 

билетахъ:

 

Владикавказ,

   

банка

     

.

     

19930

   

„

   

70

  

„

13)

             

„

              

Липецк,

    

б.

          

.

         

.

      

4596

   

„

     

6

  

„

14)

             

„

              

Валуйск.

   

б.

           

.

         

.

      

4488

   

„

     

9

  

„

15)

   

Въ

 

свидѣт.

 

4°/о^госуд.

 

ренты

    

.

          

.

      

3400

   

„

     

—

16)

  

Въ

 

7

 

билет.

 

5°/о

 

выйгрышныхъ.

         

.

         

700

   

„

     

—

17)

  

Въ

 

остаткахъ

 

у

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

наличными

      

......

       

1908

   

„

   

58

  

„

Итого.

  

318249

 

р.

  

85

 

к.

Обращая

 

свое,

 

впимапіе

 

на

 

движеніе

 

долговыхъ

 

кассѣ

 

суммъ,

коммиссія

 

замѣтила

 

постепенное

 

сокращеніе

 

старыхъ

 

долговъ

согласно

 

условіямъ,

 

на

 

коихъ

 

долги

 

эти

 

были

 

заключены.

Не

 

уменьшаются

 

только

 

три

 

долга:

 

Бѣл.

 

дух.

 

учил.,

 

свящ.

 

Го-
ловина

 

и

 

псаломщической

 

Епарх.

 

школы.

 

Но

 

о

 

первыхъ

 

двухъ

коммиссія

 

получила

 

свѣдѣнія,

 

что

 

къ

 

погашенію

 

ихъ

 

приняты

наддежащія

 

мѣры

 

со

 

стороны

 

духовенства—по

 

первому

 

долгу,

и

 

Епарх.

 

начальства— по

 

второму

 

долгу.

 

Что

 

касается

 

долга

псаломщической

 

школы,

 

то

 

коммиссія

 

предлагаетъ

 

Съѣзду

 

ду-

ховенства

 

просить

 

Епарх.

 

начальство

 

сдѣлать

 

распоряженіе
о

 

взысканіи,

 

согласно

 

журнал,

 

постановленія

 

Съѣзда

 

о.о.

 

бла-
гочинныхъ

 

1902

 

г.

 

(прилож.

 

2,

 

п.

 

6),

 

съ

 

поступившихъ

 

уже

на

 

псаломщическія

 

должности

 

бывшихъ

 

воспитанниковъ

 

этой
школы,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

взысканныхъ

   

суммъ

    

за

 

счетъ

   

долга

КЭ /CCjB»

Въ

 

ревизіонную

 

коммиссію

 

Правленіемъ

 

кассъ

 

доставлены

были

 

прилагаемый

 

при

 

семъ

 

свѣдѣнія

 

одолгахъ

 

эмеритальной
кассѣ

 

и

 

5

 

докладовъ

 

по

 

разнымъ

 

вопросамъ,

 

кассъ

 

касающимся.

Ознакомившись

 

съ

 

ними,

 

коммиссія,

 

находя

 

себя

 

не

 

вправѣ

принимать

 

по

 

нимъ

 

какія-либо

 

активный

 

мѣропріятія,

 

счи-

таетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

предложить

 

ихъ

 

при

 

семъ

 

будущему
XXIV

 

Епарх.

   

съѣзду

 

Тул.

  

духовенства.

По

 

окончаніи

 

ревизіи

 

эмеритальной

 

кассы

 

надлежало

 

бы
заняться

 

ревизіей

 

пожарной

 

кассы

 

Тул.

 

духовенства.

 

Но

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

страховой

 

годъ

 

только

 

что

 

начался,

 

и

 

денеж-

ныхъ

 

поступленій

 

страховыхъ

 

взносовъ

 

отъ

 

о.о.

 

благочинныхъ
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доставлено

 

весьма

 

немного

 

(около

 

20-ти

 

изъ

 

60-ти),

 

вслѣдствіе

чего

 

и

 

уплата

 

погорѣльцамъ

 

произведена

 

не

 

вполнѣ,

 

коммиссія
нашла

 

ревизію

 

этой

 

кассы

 

несвоевременной,

 

отложивъ

 

ее

 

до

другого

 

времени,

 

болѣе

 

удобнаго

 

для

 

пол наго

 

уясненія

 

поло-

женія

 

ея.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

18

 

Октября

 

с.

 

г.

за

 

№

 

5027,

 

положенной

 

на

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

4-го

 

Еф-
ремовскаго

 

округа

 

священника

 

Николая

 

Соколова

 

съ

 

прило-

женіемъ,

 

а)

 

докладовъ

 

о

 

ревизіи

 

собственной

 

кассы

 

духовен-

ства

 

Тульской

 

епархіи

 

за

 

№

 

1,

 

2,

 

3,

 

4,

 

5

 

и

 

6,

 

б)

 

свѣдѣній

о

 

кредиторахъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

и

 

в)

 

доклада

ревизіонной

 

коммиссіи

 

по

 

дѣламъ

 

эмеритальной

 

и

 

пожарной
кассъ,

  

велѣно:

 

„напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

Редакторъ

 

Оффиціальной

 

части

 

В.

 

Соколовскій.



С

 

п

 

и

 

е

 

о

 

к

 

ъ

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

въ

 

1904—1905

 

уч.

 

году.

Д.

   

Совѣтъ

   

училища.

Предсѣдатель

 

Совѣта— протоіерей

 

Воскресенской

 

г.

 

Бѣлева

церкви,

 

студентъ

 

семинаріи,

 

Михаилъ

 

Бурцевъ;

 

въ

 

должности

состоитъ

 

съ

 

1-го

 

Февраля

 

1900

 

года.

Начальница

 

училища—Анна

 

Шредеръ,

 

изъ

 

купеческаго

 

со-

словія,

 

имѣетъ

 

зваиіе

 

домашней

 

учительницы;

 

въ

 

должности

состоитъ

 

съ

 

24-го

 

Октября

 

1901

 

года.

Инспекторъ

 

классовъ,

 

онъ

 

же

 

преподаватель

 

закона

 

Божія
во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища,

 

коллежскій

 

совѣтнихъ

 

Иванъ
Воронцовскій;

 

въ

 

настоящей

 

должности

 

состоитъ

 

съ

 

1-го

 

Ав-
густа

 

1902

 

года.

Членъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства

 

—протоіерей

 

Вознесенской
единовѣрческой

 

ц.

 

г.

 

Бѣлева

 

Александръ

 

Филомаѳитскій,

 

сту-

дентъ

 

семинаріи;

 

онъ

 

же—завѣдывающій

 

экономическою

 

частью

въ

 

училищѣ,

 

въ

 

должности

 

съ

 

28-го

 

іюля

 

1902

 

года.

Членъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства— священникъ

 

Срѣтенской

 

г.

Бѣлева

 

ц.

 

Петръ

 

Воскресенскій,

 

студентъ

 

семинаріи,

 

въ

 

долж-

ности

 

состоитъ

 

съ

 

28-го

 

Іюля

 

1902

 

года.

Делопроизводитель

 

Совѣта— преподаватель

 

математическихъ

наукъ

 

въ

 

училищѣ,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Евгеній

 

Благопра-
вовъ,

 

въ

 

должности

 

состоитъ

 

съ

 

13-го

 

Ноября

 

1902

 

года.

Б.

 

Преподаватели,

 

учители

 

и

 

учительницы.

Закона

 

Божія

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища—Инспекгоръ
классовъ,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Михаиловичъ

 

Ворон-
цовскій,

 

кандидатъ

 

Московской

 

духовной

 

акаденіи

 

1892

 

года,

съ-

 

1-го

 

Сентября

 

1892

 

г.

 

преподаватель

 

русскаго

 

яз.

 

въ

 

Туль-
скомъ

 

Епархіальномъ

 

жепскомъ

 

училищѣ,

 

съ

 

1-го

 

августа

1902

 

г.

 

преподаватель

 

закона

 

Божія

 

и

 

Инспекторъ

 

классовъ

въ

 

Бѣлевскомъ

 

Еаархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ;

 

имѣетъ

орденъ:

 

Св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

   

-

Русскаго

 

яз.

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища—Николай

 

Гри-
горьевичъ

 

Моисеевъ,

 

дѣйствительный

 

студентъ

 

Московской

 

ду-

ховной

 

академіи

 

1901

 

г.

 

п

 

кондидатъ

 

богословія

 

съ

 

1904

 

г.,



—

 

£

 

—
съ

 

1-го

 

Сентября

 

1901

 

года

 

преподаватель

 

Закона

 

Божія

 

въ
I

 

кл.

 

п

 

Исторіи

 

въ

 

IV — VI

 

кл.

 

Бѣлевскаго

 

Епархіальнаго
женскаго

 

училища,

 

съ

 

1-го

 

Августа

 

1902

 

года

 

преподаватель

руеск.

 

яз.

 

и

 

исторіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ

 

и

 

съ

 

1-го

 

Октября
1903

 

г.

 

въ

 

настоящей

 

должности

 

преподавателя

 

русскаго

 

яз.

въ

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища;

 

чина

 

не

 

имѣетъ.

Ариѳметики

 

въ

 

II— V

 

клас.

 

училища— статскій

 

совѣтникъ

Евгеній

 

Яковлевичъ

 

Благонравовъ,

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

духов-

ной

 

академіи

 

1889

 

г.,

 

съ

 

30

 

Ноября

 

1889

 

г.

 

преподаватель

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

съ

 

1-го

 

Сентября

 

1902

 

г.

на

 

службѣ

 

въ

 

ВѣлевскомъЕпархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ;

имѣетъ

 

ордена:

 

Св.

 

Станислава

 

и

 

Св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Географіи

 

въ

 

II,

 

V

 

и

 

VI

 

кл.

 

училища

 

преподаватель

 

мѣ-

стнаго

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

кандидатъ

Московской

 

духовной

 

академіи

 

1887

 

г.,

 

Василій

 

Николаевичъ
Благовѣщенскій,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

1-го

 

Февраля
1900

 

года;

 

имѣетъ

 

ордена:

 

Св.

 

Станислава

 

и

 

Св.

 

Анны

  

3

 

ст.

Географіи

 

въ

 

III

 

и

 

IV

 

кл.

 

преподаватель

 

мѣстнаго

 

духовнаго

училища,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

кандидатъ

 

С.-Петерб}

 

ргсісой

 

ду-

ховной

 

академіи

 

1881

 

г.

 

Василій

 

Андреевичъ

 

Вознесепскій,
на

 

службѣ

 

въ

 

учил,

 

съ

 

1

 

Окт.

  

1903

 

г.

 

им.

 

орд.

 

Св.

 

Апны

 

Зет.
Всеобщей

 

и

 

русской

 

граж'данской

 

исторіи

 

преподаватель

мѣстнаго

 

духовнаго

 

училища,

 

надворный

 

совѣтникъ,

 

канди-

датъ

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

1898

 

г.,

 

Иванъ

 

Николае-
вичъ

 

Борисоглѣбскій,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

1-го

 

Октяб-
ря

  

1903

 

года.

Физики

 

и

 

геометріи —статскій

 

совѣтникъ

 

Евгеній

 

Яковле-
вичъ

 

Благонравовъ,

 

въ

 

должности

 

преподавателя

 

означенныхъ

предметовъ

 

съ

 

1-го

 

Сентября

  

1902

 

года.

Дидактики—Инспекторъ

 

классовъ,

 

коллежскій

 

совѣтникъ,

Иванъ

 

Михаиловичъ

 

Воронцовскій,

 

въ

 

должности

 

преподава-

теля

 

означеннаго

 

предмета

 

съ

 

1-го

 

Августа

 

1902

 

года.

Ариѳме^иви

 

въ

 

I

 

кл. —воспитательница

 

Елизавета

 

Иванов-
на

 

Румянцева,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіаль-
номъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

въ

 

1895

 

году,

 

въ

 

настоящей

 

долж-

ности

 

съ

 

1-го

 

Октября

 

1903

 

г.

Церковнаго

 

пѣпія

 

во

 

II— VI

 

кл.

 

училища— учитель

 

мѣстна-

го

 

духовнаго

 

училища,

 

воспитаникъ

 

семинаріи,

 

Георгій

 

Кон-
стантиновичъ

 

Ремизовъ,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

1-го

 

Фе-
враля

 

1900

 

года.

Церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

I

 

кл. —воспитательница

 

Елизавета
Ивановна

 

Румянцева,

 

въ

 

настоящей

 

должности

 

съ

 

1-го

 

Сен-
тября

 

1902

 

года.



-

 

3
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Чистописанія

 

--псаломщикъ

 

Срѣтенской

 

г.

 

Бѣлева

 

церкви

Иванъ

 

Михаиловичъ

 

Покровскій,

 

па

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

1-го

 

Февраля

 

1900

 

г.

Рукодѣлія — священническая

 

вдова

 

Еапитолина

 

Михаиловна
Нифонтова,

 

домашняго

 

образованія,

 

па

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

съ

 

19

 

Августа

 

1900

 

года.

Французскаго

 

и

 

нѣмецкаго

 

яз. —имѣющая

 

званіе

 

домашней
учительницы

 

дѣвица

 

изъ

 

дворянъ

 

Александра

 

Карповна

 

Его-
рова,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

19

 

Августа

 

1900

 

года.

Музыки —имѣющая

 

званіе

 

домашней

 

учительницы

 

дѣвица

изъ

 

дворянъ

 

Ольга

 

Карповна

 

Кгорова,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

училищѣ

съ

 

19-го

 

августа

 

1900

 

года.

Гигіены —врачъ

 

при

 

училищной

 

больницѣ,

 

коллежскій

 

со-

вѣтнивъ,

 

Владиміръ

 

Ивановичъ

 

Металловъ,

 

на

 

службѣ

 

въ

 

учи-

лищѣ

 

съ

 

15

 

Августа

 

1903

 

года.

В.

 

Воспитательницы.

Вдова

 

свящеппика

 

Серафима

 

Васильевна

 

Хитрова,

 

окончила

курсъ

 

Тульсваго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

учиггища,

 

на

 

насто-

ящей

 

должности

 

съ

 

1-го

 

Февраля

 

1900

 

года.

Дѣвица*~Лиділ

 

Ивановна

 

Ивановская,

 

дочь

 

протоіерея,

 

окон-

чила

 

курсъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

въ

 

настоящей

 

должности

 

съ

 

1-го

 

Сентября

 

1902

 

года.

Вдова

 

священника

 

Лидія

 

Ивановна

 

Богословская,

 

окопч.

курсъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіальпомъ

 

женскомъ

 

учил-ищѣ,

 

въ

настоящей

 

должности

 

съ

 

1-го

 

Сентября

 

1901

 

года.

Дѣвица

 

Елизавета

 

Иваповна

 

Румянцева,

 

дочь

 

священника,

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

въ

 

настоящей

 

должности

 

съ

  

1-го

 

Сентября

 

1902

 

года.

Дѣвица

 

Марія

 

Александровне

 

Богданова,

 

дочь

 

священника,

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіальномъ

 

женск.

 

училищѣ,

въ

 

настоящей

 

должности

 

съ

 

1-го

 

Сентября

 

1900

 

года.

Дѣвица

 

Марія

 

Семеновна

 

Рождественская,

 

дочь

 

протоіерея,
окопч.

 

курсъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

Епархіа

 

іьномъ

 

женск.

 

уч.,

 

въ

 

на-

стоящей

 

должности

 

съ

 

сентября

 

1904

 

года.

Г.

 

Помощницы

 

воспнтательницъ.

Дѣвица

 

изъ

 

дворяпъ

 

Надежда

 

Ивановна

 

Базилевичъ,

 

имѣетъ

званіе

 

домашней

 

учительницы.

Дѣвица

 

Марія

 

Васильевна

 

Струкова,

 

дочь

 

умершаго

 

пса-

ломщика,

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

Епархіальномъ

 

женск.

училищѣ,

 

на

 

службѣ

 

съ

 

10-го

 

Октября

 

1004

 

года.



__
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Дѣвица

 

Олимпіада

 

Дмитріевна

 

Соболева,

 

дочь

 

діакона,

 

оконч.

курсъ

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

на

службѣ

 

съ

 

10-го

 

Октября

 

1904

 

года.

Дѣвица

 

Зинаида

 

Ивановна

 

Покровская,

 

дочь

 

священника,

окон,

 

курсъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

Еиарх.

 

женск.

 

уч.,

 

на

 

службѣ

 

съ

10-го

 

Октября

  

1904

 

г.

Д.

 

Прочія

 

должностные

 

лица.

Училищный

 

врачъ—коллежскій

 

совѣтникъ

 

Владиміръ

 

Ива-
иовичъ

 

Металловъ,

 

на

 

службѣ

 

съ

 

15

 

Августа

  

1903

 

года.

Помощница

 

завѣдывающей

 

училищной

 

больницей

 

вдова

 

діа-
кона

 

Вѣра

 

Ѳоодоровна

 

Молчанова,

 

на

 

службѣ

 

съ

 

19

 

Авгу-
ста

 

1900

 

года.

Завѣдывающая

 

училищной

 

библіотекой —воспитательница

Марія

 

Семеновна

 

Рождественская.
Допущепный

 

къ

 

исправленію

 

обязанности

 

эконома—мѣща-

нинъ

 

г.

 

Черпи

 

Василій

 

Павловичъ

 

Михайловъ,

 

на

 

службѣ

 

въ

училищѣ

 

съ

 

10-го

 

Мая

 

1902

 

года.

Костелянша—вдова

 

діакона

 

Серафима

 

Михаиловна

 

Тернов-
скал,

 

въ

 

настоящей

 

должности

 

съ

 

19-го

 

Марта

 

1900

 

года.

списокъ
лицъ,

 

служащихъ

 

въ

  

Тульскомъ

  

епархіальномъ
женскомъ

 

училищѣ

 

за

 

1904

 

годъ.

1.

   

Нредсѣдатель

 

Совѣта

 

училища

 

протоіерей

 

Воскресенской
церкви,

 

что

 

при

 

Императорскомъ

 

Оружейномъ

 

заводѣ,

 

Григо-
рій

 

Ивановичъ

 

Комаровъ,

 

изъ

 

духовнаго

 

зваиія,

 

кандидатъ

Московск.

 

дух.

 

акад.

 

1864

 

г.;

 

препод,

 

логики

 

въ

 

Тульской
семинаріи

 

съ

 

того

 

же

 

года,

 

препод,

 

церковной

 

исторіи

 

въ

 

той
же

 

семипаріи

 

съ

 

1866

 

г.,

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

1867

 

г.,

 

состоялъ

 

съ

 

1868

 

по

 

1890

 

г.

 

и

 

съ1898

 

по

 

І902

 

г

законоучителемъ

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училища;

 

въсапѣ

 

протоіерея'
съ

 

1886

 

г.;

 

предсѣдателемъ

 

Совѣта

 

училища

 

съ

 

1900

 

г.

 

Вдовъ.
Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

2.

   

Начальпица

 

училища

 

дочь

 

коллежскаго

 

советника

 

дѣвица

Софія

 

Аполлоповна

 

Сытина,

 

домашняго

 

воспитанія;

 

съ

 

1864

 

г.

классная

 

дама

 

въ

 

Тульск.

 

женск.

 

гимназіи;

 

съ

 

1873

 

г.

 

на-

чальница

 

той

 

же

 

гимназіи;

 

съ

 

1874

 

г.

 

начальница

 

Тульскаго
Епарх.

 

женск.

 

училища.
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3.

  

Инспекторъ

 

классовъ

 

свяіценникъ

 

училищной

 

церкви

 

Ди-
митрій

 

Сергѣевичъ

 

Глаголевъ,

 

онъ

 

же

 

и

 

законоучитель

 

учи-

лища,

 

сынъ

 

протоіерея

 

Тульск.

 

епарх.,

 

кандидатъ

 

Московск.
дух.

 

акад.

 

1888

 

г.

 

Съ

 

1891

 

г.

 

инспекторъ

 

классовъ

 

и

 

законо-

учитель

 

въ

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училищѣ;

 

въ

 

санѣ

 

священн.

 

съ

1892

 

г.,

 

магистръ

 

богословія

 

съ

 

1993

 

г.;

 

съ

 

1883

 

г.

 

завѣды-

вающимъ

 

образцовой

 

школой

  

при

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училищѣ.

4.

  

Членъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства

 

протоіерей

 

Петропавлов-
ской

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

Василій

 

Николаевичъ

 

Боголюбовъ,

 

сынъ

протоіерея,

 

студентъ

 

семинаріи

 

1850

 

г.;

 

въ

 

санѣ

 

священника

съ

 

1851

 

г.;

 

съ

 

1874

 

г.

 

членъ

 

Совѣта

 

Тульск.

 

Епарх.

 

женск.

училища;

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

съ

 

1855

 

г.;

 

съ

 

1900

 

г.

 

членъ

дух.

 

консиеторіи

 

и

 

предсѣд.

 

Епарх.

 

попечительства.

 

Имѣетъ

ордена

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.,

 

св.

 

Владиміра

 

3

 

ст.

 

и

 

палицу.

5.

  

Членъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства

 

протоіерей

 

Успенской
церкви,

 

что

 

въ

 

Павшинской

 

слободѣ

 

г.

 

Тулы,

 

Василій

 

Павло-
вичъ

 

Боженовъ,

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

студентъ

 

семинаріи
1858

 

г.;

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

съ

 

1859

 

г.;

 

съ

 

1897

 

г.

 

членъ

Совѣта

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училища;

 

въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

съ

 

1900

 

г.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Преподаватели.

6.

  

Русскаго

 

языка- -Алексѣй

 

Ильичъ

 

Краснопѣвцевъ,

 

сынъ

священника

 

Тульск.

 

губ.,

 

кандидатъ

 

Московск.

 

дух.

 

академіи
1901

 

г.;

 

съ

 

того

 

же

 

года

 

помощникъ

 

инспектора

 

Тульской
семинаріи,

 

съ

 

1902

 

г.

 

препод.

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училища.

7.

  

Географіи

 

и

 

исторіи — коллежскій

 

ассесоръ

 

Петръ

 

Нико-
лаевичъ

 

Борисоглѣбскій,

 

сынъ

 

священ.

 

Тульск.

 

губ.;

 

дѣйствит.

студентъ

 

Московск.

 

дух.

 

академіи

 

1893

 

г.;

 

съ

 

того

 

же

 

года

препод.

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училища;

 

съ

 

1902

 

г.

 

дѣлопроизв.

 

Со-
вѣта

 

училища.

8.

  

Физики

 

и

 

Геометріи — статскій

 

совѣтникъ

 

Николай

 

Ни-
колаевичъ

 

Троицкій,

 

сынъ

 

священника

 

гор.

 

Тулы;

 

окончилъ

курсъ

 

въ

 

Московск.

 

универс.

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

въ

 

1881

 

г.,

съ

 

того

 

же

 

года

 

препод.

 

Тульск.

 

реальн.

 

училища;

 

съ

 

1900

 

г.

препод.

 

Епарх.

 

училища.

 

Кавалеръ

 

орденовъ

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

Станислава

 

3

 

ст.

9.

   

Педагогики— статск.

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

 

Ивановичъ

 

Покров-
скій,

 

сынъ

 

священника

 

Тульск.

 

губ.;

 

кандидатъ

 

Москов.

 

дух.

академіи

 

1883

 

г.;

 

препод.

 

Псковск.

 

семинаріи

 

съ

 

1883

 

г.;

съ

 

1884

 

г.

 

препод.

 

Тульск.

   

семинаріи;

    

съ

 

1890

 

г.

  

препод.



-

 

6

 

-

Тульск.

 

Епарх.

 

училища;

 

въ

 

1892

 

г.

 

впесенъ

 

въ

 

3

 

ч.

 

дворян-

ской

 

родосл.

 

книги

 

Тульск.

 

губ.

 

Кавалеръ

 

орденовъ:св.

 

Анны
3

 

ст.

 

и

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

10.

   

Ариѳметики

 

и

 

физики— Георгій

 

Владиміровичъ

 

Любо-
мудровъ,

 

сынъ

 

священника

 

Тульск.

 

губ.;

 

канд.

 

Москов.

 

дух.

акад.

 

1900

 

г.;

 

съ

 

того

 

же

 

года

 

помощи,

 

инспект.

 

въ

 

Тульск.
семинаріи;

 

съ

 

1901

 

г.

 

препод,

 

матем.

 

наукъ

 

въ

 

той

 

же

 

семи-

наріи;

 

съ

 

1904

 

г.

 

препод.

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училища.

11.

  

Церковнаго

 

пѣнія— протоіерей

 

Спасо-Преображенской
церкви

 

г.

 

Тулы

 

Николай

 

Иваповичъ

 

Моригеровскій,

 

изъ

 

ду-

ховнаго

 

звапія,

 

студентъ

 

семинаріи

 

1866

 

г.;

 

священникъ

 

съ

1873

 

г.,

 

съ

 

1898

 

г.

 

учитель

 

пѣнія

 

въ

 

Епарх.

 

училищѣ;

 

въ

санѣ

 

протоіерея

 

съ

 

1897

 

г.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

3

 

и

 

2

 

от.

Учительниц

 

ы:

12.

   

Чистописанія

 

-

 

дочь

 

священника

 

дѣвица

 

Надежда

 

Ди-
митріевпа

 

Никольская,

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Тульск.

 

Епархіал 1.
училищѣ

 

въ

 

1882

 

г.;

 

съ

 

того

 

же

 

года

 

по

 

1895

 

г.

 

помощница

воспитат.

 

и

 

съ

 

1891

 

г.

 

учительница

 

чистописанія.
13.

   

Нѣмецкаго

 

языка—дочь

 

отставн.

 

поручика

 

дѣвица

 

Піама
Петровна

 

Дурова,

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

С.-Петербург,

 

патріот.
институт,

 

въ

 

1881

  

г.;

 

съ

 

1883

 

г.

 

учительница

 

училища*

14.

  

Французскаго

 

языка — вдова

 

оберъ-офицерскаго

 

сына

Александра

 

Августовна

 

Гопне,

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Московск.
Елизавет,

 

училищѣ

 

въ

 

1886

 

г.;

 

съ

 

1896

 

г.

 

учительн.

 

въ

училищѣ.

Воспитательницы:

15.

  

Дочь

 

псаломщика— дѣвица

 

Марія

 

Николаевна

 

Успен-
ская,

 

окончила

 

курсъ

 

въ

 

Тульск.

 

трехклассномъ

 

училищѣ

 

для

дѣвицъ

 

духовп.

 

зван,

 

въ

 

1870

 

т.

 

и

 

въ

 

Тульск.

 

Ечарх.

 

учи-

лищѣ

 

въ

 

1881

 

г.;

 

съ

 

1871

 

г.

 

помощи,

 

воспитат.

 

и

 

съ

 

1874

 

г.

воспитат.

 

въ

 

училищѣ.

16.

  

Дочь

 

протоіерея

 

дѣвица

 

Александра

 

Ивановна

 

Богояв-
ленская,

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училищѣ

 

въ1876г.;
съ

 

1878

 

г.

 

воспитат.

 

въ

 

училищѣ.

17.

  

Дочь

 

священника

 

дѣвица

 

Александра

 

Ивановна

 

Борисо-
глѣбская,

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училищѣвъ

 

IS76

 

г.;

съ

 

1879

 

г.

 

воспитат.

 

въ

 

училищ

 

в.
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18.

  

Дочь

 

священника

 

дѣвица

 

Клавдія

 

Ивановна

 

Румянцева,
оконч.

 

С.-Петербургск.

 

Бестужевск.

 

курсы

 

въ

 

1889

 

г.;

 

съ

1892

 

г.

 

воспитат.

 

въ

 

училищѣ.

19.

  

Дочьдіакона

 

дѣвица

 

Надежда

 

Николаевна Розина, оконч.

курсъ

 

въ

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училищѣ

 

въ

 

1880

 

г.;

 

съ

 

1886

 

г.

помощи,

 

воспитат.,

 

а

 

съ

 

1894

 

г.

 

воспитат.

 

въ

 

училищѣ.

20.

   

Дочь

 

священника

 

дѣвица

 

Ольга

 

Николаевна

 

Любо-
ыудрова,

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Тульск.

 

Епарх.

 

училищѣ

 

въ1883г.;
съ

 

того

 

же

 

года

 

учительн.

 

церковно-приходск.

 

школы

 

въ

 

гор.

Тулѣ;

 

съ

 

1895

 

г.

 

воспитат.

 

въ

 

училищѣ.

21.

  

Врачъ

 

училищной

 

больницы

 

дѣвица

 

Александра

 

Ни-
колаевна

 

Кидалова,

 

дочь

 

поручика

 

изъ

 

дворянъ,

 

окончила

женскіе

 

врачебные

 

курсы

 

въ

 

1881

 

г.;

 

съ

 

1896

 

г.

 

врачъ

 

боль-
пипы

 

училища.





т-улівоіЕсія:

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ.

15

 

Ноября

                 

,

    

№

 

22.

                         

1904

 

года.

ЧАСТЬ

    

НЕОФФНЩЛЛЫІАЯ.

Поученіе

 

на

 

15-е

 

Ноября.
Чудо

 

отъ

 

святыхъ

 

мощей

 

Гурія,

 

Самона

 

и

 

Авива.

Мощи

 

св.

 

Гурія,

 

Самона

 

и

 

Авива

 

находятся

 

въ

 

Едессѣ.

Однажды

 

на

 

Греческое

 

царство

 

напали

 

варвары

 

и

 

хотѣли,

между

 

прочимъ,

 

взять

 

и

 

Едессу;

 

для

 

защиты

 

города

 

пришло

Греческое

 

войско.

 

Въ

 

числѣ

 

воиновъ

 

былъ

 

знатный

 

Готѳъ:

онъ

 

остановился

 

квартировать

 

у

 

одной

 

благочестивой

 

вдовы

Софіи,

 

у

 

которой

 

была

 

дочь

 

Евѳимія.

 

Эта

 

Евѳимія

 

имѣла

 

не-

счастіе

 

понравиться

 

Готѳу

 

и

 

онъ

 

всѣ

 

мѣры

 

употребилъ,

 

что-

бы

 

жениться

 

на

 

ней.

 

Мать

 

долго

 

не

 

соглашалась;

 

чуяло

 

ея

материнское

 

сердце

 

бѣду.

 

Я

 

слышала,

 

говорила

 

она,

 

что

 

ты

женатъ.

 

Но

 

Готѳъ

 

клялся

 

и

 

божился,

 

что

 

не

 

женатъ.

 

Тогда
Софія

 

возложила

 

всю

 

надежду

 

на

 

Господа.— „Боже,

 

Отче

 

си-

ротъ!

 

не

 

оставь

 

моей

 

отроковицы;

 

пощади

 

и

 

мое

 

вдовство;

 

от-

даю

 

ее

 

человѣку

 

пришлому.

 

Буди

 

ей

 

помощникомъ

 

и

 

защпт-

никомъ.

 

Тебѣ

 

вручаю

 

ее*.

 

И

 

выдала

 

дочь

 

за

 

Готеа.

 

Скоро
послѣ

 

этого

 

война

 

кончилась

 

и

 

Готѳъ

 

поспѣшилъ

 

на

 

родину;

горько

 

плакала

 

вдова,

 

разлучаясь

 

съ

 

дочерью.

 

„Не

 

вѣрю

 

я

 

тебѣ,

говорила

 

она

 

Готѳу,

 

поклянись

 

мнѣ

 

предъ

 

ракою

 

мощей

 

Гу-
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рія,

 

Самона

 

и

 

Авива,

 

что

 

будешь

 

любить

 

и

 

беречь

 

мою

 

дочь."
Готѳъ,

 

ничтоже

 

сумняся,

 

подошелъ

 

къ

 

ракѣ

 

св.

 

мучениковъ,

положилъ

 

на

 

нее

 

руку

 

и

 

клялся:

 

„отъ

 

вашихъ

 

рукъ

 

беру

 

сію
отроковицу

 

и

 

васъ

 

ставлю

 

поручителями

 

и

 

свидѣтелями

 

предъ

матерію

 

ея,

 

что

 

никакого

 

зла

 

не

 

сдѣлаю

 

ей,

 

никогда

 

не

 

оскорблю
ея,

 

но

 

буду

 

любить

 

ее

 

всегда".
— „Вамъ,

 

послѣ

 

Бога,

 

святые

 

угодники

 

вручаю,

 

свою

 

дочь;

не

 

оставьте

 

ее",

 

со

 

слезами

 

молилась

 

вдова.

 

Послѣ

 

сего

 

Готѳъ

отправился

 

съ

 

женою

 

своею

 

въ

 

путь;

 

сначала

 

онъ

 

обращался
съ

 

женою

 

своею

 

хорошо;

 

но

 

какъ

 

стали

 

приближаться

 

къ

 

его

родинѣ,

 

онъ

 

сталъ

 

обращаться

 

грубѣе

 

и

 

грубѣе;

 

наконецъ,

выхвативъ

 

мечъ,

 

сказалъ:

 

„я

 

женатъ;

 

ты

 

будешь

 

слугою

 

моей
жены

 

и,

 

если

 

ты

 

осмѣлишься

 

сказать,

 

что

 

ты

 

моя

 

жена,

 

сей-
часъ

 

же

 

отрублю

 

тебѣ

 

голову".

 

Горько

 

плакала

 

Евѳимія,

 

но

дѣлать

 

нечего!
Возвратившись

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

Готѳъ

 

сказалъ

 

женѣ

 

своей:
вотъ

 

я

 

привезъ

 

плѣнницу;

 

она

 

будете

 

твоею

 

рабою.

 

Подозри-
тельно

 

посмотрѣла

 

жена

 

на

 

молодую,

 

красивую

 

рабу

 

и

 

стала

утѣснять

 

ее

 

тяжелыми,

 

низкими

 

работами.

 

Еще

 

болѣе

 

возне-

навидѣла

 

ее,

 

когда

 

она

 

родила

 

младенца,

 

похожаго

 

на

 

Готѳа,

и

 

рѣшилась

 

отравить

 

младенца

 

и,

 

въ

 

присутствіи

 

матери,

действительно

 

отравила.

 

Все

 

переносила

 

Евѳиміа;

 

но

 

этого

не

 

могла

 

перенести.

 

Она

 

заподозрила

 

жену

 

Готѳа,

 

что

 

она

отравила

 

младенца

 

и

 

рѣшилась

 

повѣрить

 

свое

 

подозрѣніе.

Она

 

отерла

 

кровь

 

на

 

губахъ

 

младенца

 

волною;

 

выжала

 

эту

волну

 

въ

 

питье,

 

которое

 

и

 

подала

 

женѣ

 

Готѳа.

 

Жена

 

Гот-
ѳа

 

отъ

 

этого

 

умерла.

 

Согрѣшила

 

Евѳимія,

 

и

 

Богъ

 

вскорѣ

наказалъ

 

ее.

 

Чрезъ

 

семь

 

дней

 

родственники

 

умершей

 

собра-
лись

 

въ

 

домъ

 

Готѳа

 

и

 

рѣшили,

 

что

 

Евѳимія

 

отравила

 

жену

Готѳа:

 

а

 

потому

 

связали

 

ее

 

и

 

бросили

 

въ

 

склепъ,

 

въ

 

которомъ

находился

 

гробъ

 

жены

 

Готѳа,

 

и

 

заложили,

 

заживо

 

погребли
Евѳимію.

 

Здѣсь-то

 

Евѳимія,

 

какъ

 

нѣкогда

 

Іона

 

во

 

чревѣ

 

кита,

возопила

 

ко

 

Господу:

 

„помилуй

 

мя!

 

св.

 

мученики

 

Гурій,

 

Са-
монъ

 

и

 

Авивъ!

 

васъ

 

поставилъ

 

врагъ

 

мой

 

поручителями

 

предъ

матерію

 

моею —спасите

 

меня!"

 

И

 

когда

 

она

 

молилась,

 

вдругъ

небесный

 

свѣтъ

 

осіялъ

 

ее:

 

явились

 

къ

 

ней

 

св.

 

мученики

 

и

сказали:

 

„не

 

бойся!

 

спасена

 

будешь".
Слова

 

эти

 

успокоили

 

Евѳимію

 

и

 

она

 

уснула;

 

и

 

во

 

время

сна

 

святые

 

мученики

 

чудесно

 

перенесли

 

ее

 

въ

 

Едессу

 

и

 

по-

ложили

 

возлѣ

 

раки

 

своихъ

 

мощей,

 

и

 

когда

 

она

 

проснулась,

снова

 

явились

 

ей

 

и

 

сказали:

 

„радуйся!

 

вотъ

 

мы

 

исполнили

 

то,

что

 

обѣщали.

 

Иди

 

же

 

къ

 

матери

 

своей".
Можно

 

представить

 

себѣ

 

радость

 

Евѳиміи,

 

радость

 

ея

 

ма-

тери,

 

удивленіе

 

народа,

 

когда

 

Евѳимія

 

разсказала

 

все,

 

что

 

она
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—

вытерпѣла

 

отъ

 

злого

 

мужа,

 

какъ

 

спасли

 

ее

 

св.

 

мученики.

 

Всѣ

славили

 

и

 

благодарили

 

Бога

 

и

 

св.

 

мучениковъ.

Прошло

 

нѣсколько

 

времени,

 

Греческое

 

войско,

 

въ

 

которомъ

служить

 

Готѳъ,

 

опять

 

шло

 

чрезъ

 

Едессу.

 

Какъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

не

 

бывало,

 

Готѳъ

 

явился

 

къ

 

своей

 

тещѣ

 

и

 

сталъ

 

ей

 

говорить,

что

 

дочь

 

ея

 

здорова,

 

что

 

внукъ

 

уже

 

большой

 

мальчикъ,

 

что

онъ

 

взялъ

 

бы

 

съ

 

собою,

 

чтобы

 

порадовать

 

ее,

 

но

 

не

 

зналъ,

что

 

придется

 

идти

 

чрезъ

 

Едессу.

 

Софія

 

послала

 

за

 

родными.

Когда

 

родные

 

явились,

 

Софія

 

обратилась

 

къ

 

Готѳу

 

съ

 

словами

укоризны:

 

„Лжецъ

 

лукавый!

 

куда

 

ты

 

дѣлъ

 

мою

 

дочь"?

 

Она
вывела

 

къ

 

нему

 

Евѳимію:

 

„знаешь

 

ли

 

сію

 

дѣвицу"?

Родственники

 

тотчасъ

 

заключили

 

Готѳа

 

въ

 

отдѣльную

 

ком-

нату

 

и

 

донесли

 

епископу,

 

а

 

епископъ

 

воеводѣ.

 

Сбѣжался

 

на-

родъ

 

смотрѣть

 

на

 

изверга;

 

пришелъ

 

воевода

 

и,

 

сколько

 

ни

просилъ

 

его

 

епископъ,

 

осудилъ

 

его

 

на

 

смерть.

я

 

Боюсь,

 

говорилъ

 

воевода,

 

помиловать

 

сдѣлавшаго

 

такое

 

ве-

ликое

 

злодѣяніе,

 

чтобы

 

не

 

оскорбить

 

святыхъ

 

мучениковъ,

 

ко-

торыхъ

 

оскорбилъ

 

этотъ

 

клятвопреступникъ".
Родители!

 

выдавая

 

своихъ

 

дочерей

 

въ

 

замужество,

 

усердно

молите

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

благословилъ

 

бракъ

 

ихъ,

 

сохра-

нивъ

 

между

 

ними

 

миръ

 

и

 

любовь

 

до

 

конца

 

ихъ

 

жизни.

 

За-
ботьтесь

 

не

 

столько

 

о

 

приданомъ,

 

сколько

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

прі-
обрѣсти

 

имъ

 

покровителей

 

на

 

небѣ

 

въ

 

лицѣ

 

святыхъ

 

Божіихъ.
Аминь.

ПСАЛТИРЬ.

Псаломъ

 

14.
Вмѣстѣ

 

съ

 

Ботомъ

 

обитаетъ

 

на

 

Сіонѣ

 

только

   

непорочный

 

(ср.

 

Пс.

 

б,

 

ст.

 

б).

Въ

 

конецъ,

  

псаломъ

 

Давиду.

1.

 

Господи,

 

кто

 

обитаетъ

 

въ

 

жилищи

 

Твоежьі

 

или

 

кто

вселится

 

во

 

святую

 

гору

 

Твою?—

Жилище

 

•

 

Господа,

 

это— скинія,

 

гдѣ

 

во

 

святомъ

 

святыхъ

незримо

 

обиталъ

 

Господь;

 

она

 

при

 

Давидѣ

 

поставлена

 

была
на

 

горѣ

 

Сіонѣ,

 

которая

 

поэтому

 

и

 

стала

 

называться

 

святою.

Здѣсь-то,

 

а

 

также

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

вообще

 

въ

 

землѣ

 

Хана-
анской,

 

гдѣ

 

былъ

 

царемъ

 

Господь— „Богъ

 

правды и ,инемогъ

жить

 

постоянно

 

никакой

 

грѣшникъ,

 

ибо

 

не

 

только

 

собственно
Сіонъ

 

былъ

 

мѣстомъ

 

святымъ,

 

но

 

и

 

городъ

 

Іерусалимъ

 

былъ
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святымъ

 

и

 

земля

 

Ханаанская

 

была

   

святою, —наслѣдіемъ

 

Бо-
жіимъ,

 

гдѣ

 

не

 

долженъ

 

былъ

 

обитать

 

Богу

 

непринадлежащій.
Кто

 

же

 

здѣсь

 

долженъ

 

обитать? — На

 

это

 

Давидъ

 

отвѣчаетъ

такъ:

2.

  

Ходяй

 

непороченъ,

 

и

 

дѣлаяй

 

правду,

 

глаголягі

 

истину

 

въ

сердцѣ

  

своемъ.

На

 

святой

 

горѣ

 

долженъ

 

обитать

 

только

 

непорочный

 

въ

жизни,

 

правдивый

 

въ

 

дѣятельности

 

и

 

истинный

 

въ

 

мысли;

потому

 

что

 

и

 

Богъ

 

безукоризненно

 

совершенъ

 

въ

 

существѣ

своемъ, —правдивъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

своихъ,

 

какъ

 

царь, — истиненъ

въ

 

откровеніи

 

воли

 

своей

 

человѣку.

3.

   

Иже

 

не

 

у

 

льсти

 

языкомъ

 

своимъ,

 

и

 

не

 

сотвори

 

искрен-

нему

 

своему

 

зла,

 

и

 

поношенія

 

не

 

пргятъ

   

на

  

ближнія

  

своя.

На

 

святой

 

горѣ

 

не

 

долженъ,

 

потому

 

что

 

не

 

достоинъ,

 

оби-
тать

 

тотъ,

 

кто

 

льстить

 

и

 

лестью

 

причиняетъ

 

намѣренно

 

зло

своему

 

ближнему,

 

наконецъ,

 

кто

 

позоритъ

 

своего

 

ближняго*.
на

 

святой

 

горѣ

 

можетъ

 

и

 

достоинъ

 

обитать

 

только

 

непороч-

ный

 

(ст.

 

2).

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

сынъ

 

Давида,

 

Авессаломъ,

 

не

желая

 

знать

 

этого,

 

оболыцалъ

 

народъ

 

будущимъ

 

благополу-
чіемъ

 

подъ

 

своимъ

 

скипетромъ,

 

дѣлалъ

 

зло,

 

потому

 

что

 

воз-

муіцалъ

 

легковѣрныхъ

 

и

 

суетныхъ,

 

и,

 

вопреки

 

пятой

 

и

 

девя-

той

 

заповѣдямъ

 

Десятословія,

 

нагло

 

позорилъ

 

родного

 

своего

отца,

 

законнаго

 

царя

 

и

 

Помазанника

 

Божія;

 

и

 

при

 

этомъ

мечталъ

 

овладѣть

 

престоломъ

 

и

 

поселиться

 

во

 

дворцѣ

 

на

 

Сіонѣ,

близъ

 

самаго

 

^жилища

 

Божія*...

4.

   

Уничиженъ

 

есть

 

предъ

 

нимъ

 

лукавнуяй,

 

боящыяокеся
Господа

 

славить:

 

кленыйся

 

искреннему

 

своему,

 

и

 

не

 

отме-

тался.

Непорочный,

 

правдивый,

 

истинный

 

и

 

нельстивый

 

обитатель
Сіона,

 

уничижаетъ

 

всякаго,

 

кто

 

лукавствомъ

 

достигаетъ

 

своей
цѣли,

 

какъ

 

это

 

дѣлалъ

 

именно

 

Авессаломъ;

 

напротивъ,

 

кто

боится

 

Господа,

 

того

 

онъ

 

славить;

 

если

 

самъ

 

онъ

 

далъ

 

клятву

въ

 

чемъ-либо

 

своему

 

ближнему,

 

то

 

хранить

 

ее

 

ненарушимо

и

 

не

 

отметается —не

 

отказывается

 

упорно

 

отъ

 

ея

 

исполненія.
Между

 

тѣмъ,

 

люди,

 

преданные

 

Авессалому,

 

первоначально

поклялись

 

въ

 

вѣрности

 

царю

 

Давиду,

 

а

 

потомъ

 

отреклись

отъ

 

этой

 

клятвы...

 

Эти

 

измѣнники

 

царю

 

и

 

Богу

 

отнюдь

 

не

могли

 

обитать

 

въ

 

Іерусалимѣ.
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5.

 

Сребра

 

своею

 

не

 

даде

 

въ

 

лихву

 

и

 

мзды

 

на

  

неповинныхъ

■

 

не

 

пргятъ.

 

Творяй

 

сія

 

не

 

подвижится

 

во

 

вѣкъ.

Кто

 

непороченъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

правду,

 

тотъ

 

не

 

ставить

 

себѣ

цѣлію

 

суетныхъ

 

благъ:

 

онъ

 

не

 

стремится

 

къ

 

обогащенію

 

на

чужой

 

счетъ;

 

онъ

 

не

 

даетъ

 

своего

 

серебра

 

въ

 

долгъ,

 

подъ

условіемъ — возвратить

 

данное

 

количество

 

съ

 

лихвой—съ

 

из-

лишкомъ,

 

съ

 

приращеніемъ

 

за

 

время

 

пользовапія;

 

онъ,

 

оправ-

дывая

 

невиннаго,

 

не

 

беретъ

 

съ

 

него

 

какой-либо

 

платы,

 

въ

качествѣ

 

награды

 

за

 

оправданіе,

 

ибо,

 

будучи

 

истиненъ,

 

онъ

признаетъ,

 

что

 

невинный

 

долженъ

 

быть

 

оправданъ

 

въ

 

силу

своей

 

невинности.

Творяй

 

сія—кто

 

поступаетъ

 

такъ,

 

т.

 

е.

 

справедливо,

 

без-
пристрастно,

 

съ

 

сердечною

 

преданностью

 

Закону

 

Божію,

 

тотъ

достоинъ

 

обитать

 

на

 

святой

 

горѣ,

 

а

 

потому

 

не

 

только

 

будет*
обитать

 

тамъ,

 

но

 

даже

 

и

 

не

 

подвижится

 

во

 

вѣкъ—

 

непоколебимо
пребудетъ

 

тамъ

 

всю

 

свою

 

жизнь,

 

ибо

 

будетъ

 

всегда

 

обитать
здѣсь

 

съ

 

Богомъ.
Святое

 

убѣжденіе

 

Давида

 

и

 

столь

 

твердо

 

высказанное

 

имъ

здѣсь

 

оправдано

 

опытомъ

 

его

 

собственной

 

жизни.— Преступ-
ный

 

сынъ

 

Давида

 

Авессаломъ,

 

поднявшій

 

мятежъ

 

и

 

всѣми

 

не-

,

 

правдами

 

достигавшій

 

царскаго

 

престола

 

во

 

дворцѣ'на

 

Сіонѣ,

погибъ;

 

а

 

самъ

 

Давидъ,

 

будучи

 

непорочнымъ,

 

не

 

смотря

 

на

жестокое

 

гоненіе

 

отъ

 

Саула,

 

а

 

затѣмъ

 

позорное

 

изгнаніе

 

отъ

Авессалома,

 

возвратился

 

на

 

Сіонъ,

 

утвердился

 

на

 

престолѣ,

 

и,

по

 

милости

 

Божіей,

 

уже

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

скончался

 

здѣсь

царемъ

 

и

 

погребенъ

 

съ

 

царской

 

честью.

 

А

 

послѣ

 

его

 

смерти

престолъ

 

его

 

перешелъ

 

къ

 

его

 

сыну— наслѣднику

 

и,

 

по

 

обѣ-

тованію

 

Божію,

 

остался

 

въ

 

наслѣдованіи

 

его

 

потомства

 

даже

до

 

вѣка

 

(ср.

 

Пс.

 

88,

 

ст.

 

21.

 

29—30.

 

36—37).

Псаломъ

 

15.
Откровеніе

 

Давиду

 

о

 

вѣчномъ

   

блажепствѣ

 

его

 

во

 

Хрпстѣ.

Столпописаніе

 

Давиду.

Выраженіе

 

столпописаніе

 

соотвѣтствуетъ

 

греческому

 

oxrj-

Xoypacpia,

 

что

 

значить—писаніе

 

выпуклыми

 

буквами,

 

которыя

вырѣзаны

 

на

 

столбѣ

 

каменномъ

 

или

 

металлическомъ.

 

Такое
надписаніе

 

соотвѣтствуетъ

 

еврейскому

 

выраженію

 

михтам,

 

ко-
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торое

 

значитъ

 

именно

 

„вырѣзанное

  

письмо".

  

Такъ

 

былъ

 

на-

писапъ

 

этотъ

 

псаломъ

 

Давида

 

съ

 

цѣлію

 

навѣки

 

сохранить

 

его

важное,

 

драгоцѣнное,

 

глубоко-содержательное

 

и

 

таинственное

пророчество

 

о

 

Мессіи

 

(ср.

 

Пс.

 

56.

 

57.

 

58).

1.

   

Сохрани

 

мя

   

Господи,

 

яко

 

на

 

Тя

 

уповахъ.

Обращаясь

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Господу,

 

Давидъ

 

надѣется

 

на

Него,

 

какъ

 

вѣрно

 

преданный

 

Емурабъ,

 

къ

 

которому

 

Господь
всегда

 

благосклоненъ.

2.

  

Рѣхъ

 

Господеви:

 

Господь

 

мой

 

ecu

 

Ты:

 

яко

 

блахихъ

 

мо-

ихь

 

не

 

требуеши.

Іегова,

 

какъ

 

вседовольный

 

Владыка,

 

не

 

требу етъ

 

благъ

 

отъ

Давида,

 

какъ

 

Своего

 

раба,

 

напротивъ,

 

подаетъ

 

ему

 

со

 

всею

щедростію

 

все

 

необходимое

 

для

 

жизни:

 

вотъ

 

почему

 

Давидъ
такъ

 

преданъ

 

Ему.

3.

   

Святымь

 

иже

 

суть

 

на

 

земли

 

Его,

 

удиви

 

Господь

 

вся

хотѣнія

 

своя

 

въ

 

нихъ.

Святымь,

 

которые

 

вѣрны

 

завѣту

 

съ

 

Богомъ,

 

безукоризненно
исполняютъ

 

Его

 

законъ

 

и

 

потому

 

живутъ

 

на

 

землѣ

 

Его,

 

въ

Ханаанѣ,

 

Господь

 

открываетъ

 

Свои

 

премудрыя

 

намѣренія

 

въ

дивныхъ

 

дѣлахъ

 

своихъ,

 

кои

 

Онъ

 

совершаетъ

 

въ

 

ихъ

 

жизни.

Такъ

 

дивно

 

открывалъ

 

Господь

 

свою

 

волю

 

и

 

въ

 

жизни

 

Да-
вида

 

(Пс.

 

9,

  

11—13.

  

17;

 

11,

 

6;

 

4,

 

4).

4.

   

Умножишася

 

немощи

 

ихъ

 

по

 

сихъ

 

ускориша:

 

не

 

соберу
соборовъ

 

ихъ

 

отъ

 

кровей,

 

ни

 

помяну

 

оке

 

именъ

 

ихъ

 

устнама

моима.

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

увеличивались

 

немощи

 

святыхъ,

 

такъ

ускоряли

 

и

 

хотѣнія

 

или

 

и

 

Господь

 

ускорялъ

 

исполненіемъ
своихъ

 

дивныхъ

 

намѣреній,

 

желая

 

укрѣпить

 

святыхъ

 

своихъ.

Такъ,

 

убѣжденный

 

въ

 

немедленной

 

помощи

 

отъ

 

Господа,

 

и

Давидъ,

 

какъ

 

бы

 

съ

 

клятвою

 

предъ

 

Нимъ,

 

исповѣдуетъ,

 

что

онъ

 

не

 

соберетъ

 

уже

 

соборовъ

 

ихъ

 

отъ

 

кровей

 

или

 

не

 

составитъ

изъ

 

нихъ,

 

этихъ

 

святыхъ,

 

какихъ-либо

 

преступныхъ

 

обществъ
для

 

пролитія

 

крови

 

изъ

 

мести,

 

какъ

 

то

 

дѣлали

 

злые

 

враги

его,

 

Саулъ

 

и

 

Авессаломъ:

 

нѣтъ,

 

онъ

 

даже

 

не

 

желаетъ

 

вспо-

минать

 

и

 

именъ

 

ихъ

 

и

 

называть

 

ихъ

 

устами

 

своими,

 

чтобы
приглашать

 

на

 

убійство

 

~

 

ради

 

отмщенія

 

за

 

себя.
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5.

  

Господь

 

часть

 

достоянія

 

моего,

 

и

 

чаши

 

моея:

 

Ты

 

ecu

устрояяй

 

достояніе

 

мое

 

мнѣ.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

каждый

 

израильтянинъ

 

владѣлъ

 

и

 

доро-

жилъ

 

наслѣдственнымъ

 

участкомъ

 

земли,

 

какъ

 

своимъ

 

достоя-
ніемъ,

 

имѣлъ

 

утѣшееіе

 

воздѣлывать

 

свой

 

виноградникъ

 

и

 

пить

свою

 

чашу

 

вина,

 

Давидъ,

 

изгнанный

 

изъ

 

своей

 

земли—колѣна

Іудина,

 

уже

 

неимѣлъ

 

такого

 

достоянія;

 

но,

 

какъ

 

помазанникъ

Божій,

 

онъ

 

всецѣло

 

принадлежалъ

 

Богу,

 

и

 

милость

 

Божія

 

была
для

 

него

 

источникомъ

 

жизни

 

со

 

всѣми

 

ея

 

радостями

 

(ст.

 

11).
И

 

такое

 

достояніе

 

устроилъ

 

Давиду

 

Самъ

 

Господь.

6.

   

Уоюя

 

нападоша

 

ми

 

въ

 

державныхъ

 

моихъ:

 

ибо

 

достоянге
мое

 

державно

 

есть

 

мнѣ.

Часть

 

достоянія,

 

опредѣленная

 

Давиду

 

Господомъ,

 

какъ

 

бы
уже

 

отмѣрена

 

ему:

 

ужя

 

нападоша

 

ми,

 

говорить

 

Давидъ,

 

въ

державныхъ

 

моихъ,

 

или

 

„веревки

 

положены

 

на

 

моемъ

 

владѣ-

ніи",

 

т.

 

е.

 

оно

 

отмѣрено

 

мнѣ

 

какъ

 

бы

 

обыкновенными

 

земле-

мѣрными

 

веревками.

 

И

 

такое

 

достоянге

 

державно

 

есть

 

мнѣ,

 

го-

ворить

 

Давидъ,— принадлежитъ'безспорно

 

и

 

неотъемлемо.

 

Ра-
зумѣется,

 

такое

 

достоянге

 

Давида

 

есть,

 

собственно,

 

наслѣдіе

въ

 

царствѣ

 

Мессіи — Искупителя,

 

въ

 

будущей

 

блаженной

 

жизни

(ср.

 

ст.

 

9— 11).

7.

  

Благословлю

 

Господа

 

вразумившаго

 

мя:

 

еще

 

оке

 

и

 

до

 

нощи

наказаша

 

мя

 

утробы

 

моя.

О

 

будущей

 

блаженной

 

жизни

 

Давидъ

 

узналъ

 

посредствомъ

сверхъестественнаго

 

откровенія.

 

Господь

 

вразумилъ

 

его,

 

дѣйст-

вуя

 

на

 

его

 

разумъ

 

силою

 

Святаго

 

Духа.

 

Это

 

божественное
откровеніе

 

посѣтило

 

и

 

озарило

 

душу

 

Помазанника

 

въ

 

таинст-

венное

 

время

 

ночи,

 

вѣроятно,

 

во

 

время

 

молитвеннаго

 

возно-

шенія

 

ума

 

его

 

къ

 

Богу:

 

ибо,

 

говорить

 

Давидъ,

 

и

 

до

 

нощи

 

на-

казаша

 

мя

 

утробы

 

моя,

 

точнѣе:

 

„и

 

въ

 

нощи

 

учитъ

 

меня

 

вну-

тренность

 

моя",

 

т.

 

е.

 

душа.— И

 

Давидъ,

 

всѣми

 

силами

 

своей
души,

 

всѣмъ

 

внутреннимъ

 

существомъ

 

своимъ

 

воспринявъ

 

это

божественное

 

откровеніе,

 

въ

 

восторгѣ

   

благословляетъ

 

Бога.

8.

  

Предзрѣхъ

 

Господа

 

предо

 

мною

 

выну,

 

яко

 

одесную

 

мене

есть,

 

да

 

не

 

подвижуся.

Въ

 

таинственномъ

 

ночномъ

 

видѣніи

 

Пророкъ— Псалмопѣ-

вецъ

 

созерцалъ

 

предъ

 

собою

 

Господа,

  

который

 

находился

 

по
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правую

 

сторону

 

его,

 

какъ

 

помощникъ

 

и

 

заступникъ

 

его,

 

укрѣ^

пляющій

 

его

 

на

 

пути

 

святой

 

жизни

 

(ср.

 

ст.

 

11).

 

Такъ

 

нѣкогда

Господь

 

являлся

 

и

 

праотцамъ

 

Давида,

 

патріархамъ

  

Аврааму,
Іакову

 

и

 

др.,

 

укрѣпляя

 

ихъ

 

вѣру

 

и

 

благочестіе.

9.

   

Сею

 

ради

 

возвеселися

 

сердце

 

мое,

 

и

 

возрадовася

 

языкъ

 

мой:
еще

 

оке

 

и

 

плоть

 

моя

 

вселится

 

на

 

упованіи.

Божественное

 

откровеніе,

 

воспринятое

 

всей

 

душой

 

Давида
(ст.

 

7 — 8),

 

преисполнило

 

ее

 

чрезвычайной

 

радостью,

 

которая

невольно

 

излилась

 

въ

 

словахъ

 

псалма.

 

Но

 

такая

 

радость

 

ото-

звалась

 

даже

 

и

 

въ

 

тѣлѣ,

 

ибо,

 

при

 

радости

 

«уши

 

о

 

своемъ

 

бла-
женствѣ,

 

и

 

плоть

 

вселится

 

на

 

упованіи

 

или

 

— и

 

тѣлу

 

есть

надежда

 

будущей

 

славной

 

жизни.

10.

  

Яко

 

не

 

оставиши

 

душу

 

мою

 

во

 

адѣ,

 

ниже

 

даси

 

пре-

подобному

 

Твоему

 

видѣти

 

истлѣнія.

По

 

откровенію

 

отъ

 

Бога,

 

Давидъ

 

съ

 

величайшею

 

радостію
узналъ,

 

что

 

душа

 

его,

 

разлучившись

 

отъ

 

тѣла,

 

по

 

смерти

 

сой-
детъ

 

во

 

адъ,

 

но

 

не

 

останется

 

тамъ;

 

также

 

и

 

тѣло,

 

разлучив-

шись

 

отъ

 

души,

 

будетъ

 

бездьгханнымъ,

 

но

 

не

 

подвергнется

совершенному

 

истлѣнію:

 

нѣтъ,

 

онъ

 

воскреснетъ

 

для

 

вѣчной

жизни

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣломъ.

11.

   

Сказалъ

 

ми

 

ecu

 

пути

 

живота:

 

исполниши

 

мя

 

веселгя

съ

 

лицемъ

 

Твоимъ:

 

красота

 

въ

 

десницѣ

 

Твоей

 

въ

 

конецъ.

Въ

 

непосредственномъ

 

своемъ

 

откровеніи

 

Господь

 

сказалъ

Пророку —псалмопѣвцу

 

путь

 

жизни — указалъ

 

цѣль,

 

къ

 

ко-

торой

 

онъ

 

долженъ

 

стремиться.

 

Эта

 

цѣль —радость

 

будущей
жизни

 

при

 

лицезрѣніи

 

Бога;

 

это —красота,

 

т.

 

е.

 

превосход-

ное

 

совершенство

 

жизни

 

или

 

блаженство,

 

находящееся

 

въ

десницѣ

 

Творца,

 

Который,

 

какъ

 

въ

 

началѣ

 

создалъ

 

все

 

бытіе
прекраснѣйшимъ,

 

такъ

 

и

 

снова

 

возсоздастъ

 

все

 

ради

 

вѣчнаго

блаженства

 

избранныхъ

  

сыновъ

 

Своихъ

 

(ср.

   

3).
Величайшее

 

откровеніе,

 

полученное

 

Давидомъ

 

въ

 

ночи

 

и

 

увѣко-

вѣченное

 

имъ

 

въ

 

надписи

 

на

 

столбѣ,

 

должно

 

было

 

исполниться

 

въ

концѣ

 

временъ

 

Ветхаго

 

Завѣта.

 

Давидъ,

 

гонимый

 

отъ

 

Саула,

 

вы-

нужденъ

 

былъ

 

неоднократно

 

удаляться

 

изъ

 

среды

 

живыхъ

 

людей,
водворяться

 

въ

 

подземной

 

пещерѣ,

 

пребывать

 

здѣсь

 

до

 

вре-

мени,

 

какъ

 

бы

 

во

 

адѣ—въ

 

могилѣ,

 

съ

 

замирающимъ

 

сердцемъ

и

 

главой,

 

покрытой

 

пепломъ,

 

и

 

ожидать

 

здѣсь

 

своей

 

смерти.

Но

 

Господь

 

хранилъ

 

и

 

спасалъ

 

своего

 

„преподобнаго",

 

изво-
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дилъ

 

его

 

живымъ

 

снова

 

на

 

свѣтъ;

 

и

 

невинный

 

изгнанникъ

 

въ

восторгѣ

 

благословлялъ

 

Бога.

 

Вѣроятно,

 

при

 

одномъ

 

изъ

 

та-

кихъ

 

обстоятельствъ,

 

Господу

 

благоугодно

 

было

 

открыть

 

Да-
виду

 

тайну

 

своего

 

предвѣчнаго

 

совѣта

 

о

 

спасеніи

 

человѣчества.

Давидъ

 

съ

 

яснымъ

 

сознаніемъ

 

воспринялъ

 

это

 

откровеніе

 

Бо-
жіе,

 

ибо

 

самъ,

 

въ

 

своемъ

 

положеніи,

 

былъ

 

точнымъ

 

прообра-
зомъ

 

будущаго

 

дивнаго

 

событія,

 

которое

 

предварительно,

 

но

во

 

всей

 

точности

 

совершилось

 

въ

 

жизни

 

его

 

Потомка—Мессіи.
Какъ

 

Давидъ

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

пещерѣ,

 

какъ

 

бы

 

во

 

адѣ,

 

и

вышелъ

 

живымъ,

 

не

 

предавшись

 

тлѣнію;

 

такъ

 

и

 

его

 

Пото-
мокъ—

 

Мессія,

 

пребывъ

 

во

 

гробѣ,

 

воскресъ.

Говоря

 

о

 

воскресеніи

 

Іисуха

 

Христа

 

въ

 

день

 

пятидесятницы,

во

 

Іерусалимѣ,

 

An.

 

Петръ

 

приводить

 

и

 

со

 

всею

 

ясностію

 

рас-

крываетъ

 

это

 

пророчество

 

этого

 

псалма

 

Давида

 

и

 

говорить:

„Мужи

 

братія!

 

да

 

будетъ

 

позволено

 

съ

 

дерзновеніемъ

 

сказать

вамъ

 

о

 

праотцѣ

 

Давидѣ,

 

что

 

онъ

 

и

 

умеръ,

 

и

 

погребенъ,

 

и

 

гробъ
его

 

у

 

насъ

 

до

 

сего

 

дня;

 

будучи

 

же

 

пророкомъ

 

и

 

зная,

 

чтоБогъ
съ

 

клятвою

 

обѣщалъ

 

ему

 

отъ

 

плода

 

чреслъ

 

его

 

воздвигнуть

Христа

 

во

 

плоти

 

и

 

посадить

 

на

 

престолѣ

 

его

 

(2

 

Царств.

 

7,
12.

 

Псал.

 

131,

 

11),

 

онъ

 

прежде

 

сказалъ

 

о

 

воскресеніи

 

Христа,
что

 

не

 

оставлена

 

душа

 

Его

 

во

 

адѣ,

 

и

 

плоть

 

Его

 

не

 

видѣла

тлѣнія

 

(Псал.

 

15,

 

10).

 

Сего

 

Іисуса

 

Богъ

 

воскресилъ,

 

чемувсѣ

мы

 

свидѣтели"

 

(Дѣян.

 

гл.

 

2,

 

ст.

 

29—32).

 

Съ

 

такимъ

 

же

 

по-

ниманіемъ

 

и

 

убѣжденіемъ

 

приводить

 

пророчество

 

этого

 

псалма

Давида

 

и

 

Ап.

 

Павелъ

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

о

 

воскресеніи

 

Іисуса
Христа

 

къ

 

слушателямъ

 

въ

 

Антіохіи

 

(Дѣян.

 

гл.

 

13,

 

32— 37).
Воскресеніе

 

Христа

 

служить

 

залогомъ

 

воскресенія

 

и

 

всѣхъ

вѣрующихъ.

 

Этой-то

 

вѣрой

 

въ

 

будущую

 

жизнь

 

по

 

воскресеніи
жилъ

 

Давидъ,

 

какъ

 

и

 

другіе

 

великіе

 

праведники

 

Ветхаго

 

За-
вѣта.

 

Такою

 

вѣрой

 

въ

 

Искупителя

 

жилъ

 

многострадальный
Іовъ,

 

и,

 

какъ

 

Давидъ

 

написалъ

 

свое

 

пророчество

 

на

 

столбѣ—

на

 

память

 

потомству,

 

такъ

 

еще

 

ранѣе

 

его

 

и

 

Іовъ,

 

получивъ

откровеніе

 

о

 

будущей

 

жизни,

 

желалъ,

 

чтобы

 

оно

 

было

 

начер-

тано

 

не

 

только

 

въ

 

книгѣ,

 

но

 

и

 

рѣзцомъ

 

желѣзнымъ — на

 

вѣчное

время — на

 

камнѣ

 

вырѣзано

 

было"

 

(Іов.

 

гл.

 

19,

 

ст.

 

23— 27).
И

 

было

 

начертано,

 

и

 

сохранилось

 

доселѣ,

 

и

 

сохранится

 

на

вѣчное

 

время!
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Псаломъ

 

16.
Испытанный

 

въ

 

своей

 

правдѣ,

   

по

   

звѣрски

   

преследуемый

   

гордыни

   

врагами,

Давидъ

 

находить

 

у

 

Бога

 

защиту,

 

а

  

враги—погибель.

Молитва

  

Давиду.

Псалмопѣвецъ

 

молится

 

о

 

своемъ

 

оправданіи

 

предъ

 

Богомъ,
вслѣдствіе

 

котораго

 

ожидаетъ

 

и

 

спасенія

 

отъ

 

яростныхъ

 

своихъ

враговъ,

 

а

 

также

 

объ

 

осужденіи

 

враговъ

 

и

 

погубленіи

 

ихъ, —

не

 

по

 

зложелательству,

 

а

 

ради

 

славы

  

Божіей

 

(ст.

 

7).
о

1.

   

Услыши

 

Господи

 

правду

 

мою,

 

вонми

 

моленію

 

моему,

 

внуши

молитву

 

мою

 

не

 

во

 

устнахъ

 

льстивыхъ.

Правда

 

Давида,

 

это- 1- молитва

 

его

 

о

 

своемъ

 

оправданіи,
высказываемая

 

не

 

льстивыми,

 

а

 

истинными

 

его

 

устами:

 

ибо
онъ,

 

выражая

 

свою

 

преданность

 

Богу,

 

остается

 

действительно
преданнымъ

 

Ему

 

даже

 

и

 

при

 

труднѣйшихъ

 

испытаніяхъ
(ст.

 

3 —4),

 

и

 

проситъ

 

услышать

 

эту

 

правду

 

или

 

засвидетель-
ствовать

 

ее

 

предъ

   

всѣми.

2.

   

Отъ

 

лица

 

Твоего

 

судьба

 

моя

 

изыдетъ.

 

Очи

 

мои

 

да

 

ви-

дита

 

правоты.

Псалмопѣвецъ

 

желаетъ,

 

чтобы

 

его

 

судьба —опредѣленіе

 

суда

Божія,

 

оправдывающее

 

его,

 

исходила

 

непосредственно

 

отъ

 

са-

мого

 

Бога,

 

— такъ,

 

чтобы

 

оправдываемый

 

видѣлъ

 

свои

 

правоты —

полнѣйшее,

 

всестороннее

 

оправданіе

 

во

 

всемъ,

 

въ

 

чемъ

 

обви-
няли

 

его

 

враги.

3.

   

Искусилъ

 

ecu

 

сердце

 

мое,

 

посѣтилъ

 

ecu

 

нощію:

 

искусилъ

мя

 

ecu,

 

и

 

не

 

обрѣтеся

 

во

 

мтъ

 

неправда.

Господь

 

Самъ

 

непосредственно

 

испыталъ

 

сердце

 

Давида,
подвергнувъ

 

его

 

бѣцствіямъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

испытываютъ

металлы,

 

подвергая

 

ихъ

 

огню.

 

Господь

 

посѣтилъ

 

Давида
ночью,

 

когда

 

онъ,

 

отходя

 

ко

 

сну,

 

размышлялъ

 

о

 

дѣлахъ

 

своихъ,

кои

 

намѣренъ

 

былъ

 

совершить

 

на

 

слѣдующій

 

день:

 

и

 

въ

 

это

время

 

уединенной

 

думы

 

Господь

 

не

 

нашелъ

 

въ

 

немъ

 

никакой
неправды.

 

Слѣдовательно,

 

онъ

 

молитъ

 

Бога

 

не

 

льстивыми

устами

 

(ст.

   

1).
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4.

  

Яко

 

да

 

не

 

возглаголютъ

   

уста

  

моя

  

дѣлъ

 

человѣческшъ,

за

 

словеса

 

устенъ

 

Твоихъ

 

азъ

 

сохранихъ

 

пути

 

жестоки.

Давидъ

 

не

 

высказывалъ

 

своими

 

устами

 

дѣлъ

 

человѣческихъ,

которыя,

 

по

 

своей

 

цѣли

 

и

 

побужденіямъ,

 

противны

 

Слову
Божію.

 

Напротивъ,

 

храня

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

словеса

 

устенъ

Божгихъ,

 

онъ

 

сохранялъ

 

и

 

пути,

 

указанныя

 

ему

 

словомъ

 

За-
кона

 

Божія,

 

хотя

 

они

 

были

 

и

 

жестоки.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

обыкновенныя

 

дороги

 

въ

 

Палестинѣ

 

большею

 

частію

 

засорены

острыми

 

камнями,

 

или

 

зарощены

 

терновникомъ,

 

или

 

изрыты

горными

 

ручьями,

 

а

 

потому

 

трудны

 

для

 

путника:

 

такъ

 

и

 

жизнь

Давида

 

въ

 

искушеніяхъ

 

(ст.

 

3),

 

какія

 

ему

 

Богъ

 

посылалъ,

была

 

трудною,—ему

 

не

 

рѣдко

 

предстояли

 

соблазны,

 

страхи

 

и

 

—

погибель

 

(ст.

 

9).

5.

   

Соверши

 

стопы

 

моя

 

во

 

стезяхъ

 

Твоихъ,

 

да

 

не

 

подви-
оюутся

 

стопы

 

моя.

Такъ

 

какъ

 

стези

 

Давида,

 

указанныя

 

ему

 

словомъ

 

Закона
Божія,

 

жестоки

 

(ст.

 

4),

 

то

 

онъ,

 

желая

 

ихъ

 

сохранить,

 

про-

сить

 

руководства

 

и

 

поддержки

 

отъ

 

Бога— зная,

 

что

 

иначе

онъ

 

легко

 

поскользнется

 

и

 

упадетъ,

 

т.

 

е.

 

согрѣшитъ

 

и

 

погибнетъ.

6.

  

Азъ

 

воззвахъ,

 

яко

 

услышалъ

 

мя

 

ecu

 

Боже:

 

приклони

 

ухо

Твое

 

мнѣ,

 

и

 

услыши

 

глаголы

 

моя.

Давидъ

 

молитвенно

 

взываетъ

 

къ

 

Богу

 

въ

 

настоящихъ

 

труд-

ныхъ

 

своихъ

 

обстоятельствахъ,

 

потому

 

что

 

и

 

прежде

 

Господь
его

 

молитву

 

выслушивалъ,

 

потому

 

что

 

слова

 

его

 

не

 

были
льстивы

 

(ст.

 

1).

7.

   

Удиви

 

милости

 

Твоя,

 

спасаяй

 

уповающыя

 

на

 

Тя

 

отъ

противящихся

 

десницѣ

 

Твоей.

Господь,

 

при

 

спасеніи

 

уповающихъ

 

на

 

Него,

 

совершалъ

дивныя

 

дѣла

 

своей

 

милости

 

и

 

всемогущества;

 

сокрушалъ

 

своей
десницею

 

силы

 

ожесточенныхъ

 

враговъ,

 

противящихся

 

этой
властной

 

десницѣ.

 

Такъ,

 

Онъ

 

сокрушилъ

 

силу

 

фараона

 

и

 

дивно

спасъ

 

свой

 

избранный

 

народъ.

 

Посему

 

и

 

Давидъ,

 

сохраняя

стези

 

жестокгя,

 

уповаетъ

 

также

 

на

 

дивную

 

милость

 

Божію, —■

на

 

милость,

 

потому

 

что,

 

во

 

смиреніи

 

своемъ,

 

онъ

 

сознаетъ

свою

 

слабость

 

и

 

недостоинство

 

предъ

 

правосудіемъ

 

Божіимъ
и

 

не

 

можетъ

 

ожидать

 

спасенія

  

по

 

праву.
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8 — 9

 

а.

 

Сохрани

 

мя

 

Господи,

 

яко

 

зѣницу

 

ока,

 

въ

 

кровѣ

крилу

 

Твоею

 

покрывши

 

мя,

 

отъ

 

лица

 

нечестивыхь,

 

остраст-

шихъ

 

мя.

Зѣница

 

или

 

зрачекъ

 

глаза,

 

это —самая

 

дорогая,

 

потому

 

что

самая

 

важная

 

часть

 

органа

 

зрѣнія,

 

высшаго

 

изъ

 

пяти

 

чувствъ.

Человѣкъ

 

тщательно

 

бережетъ

 

глаза,

 

ибо,

 

съ

 

ихъ

 

помощію,
онъ

 

усматриваетъ

 

свой

 

путь,

 

замѣчаетъ

 

всѣ

 

препятствія

 

на

немъ

 

и

 

во — время

 

ихъ

 

устраняетъ,

 

если

 

можетъ.

 

Такъ

 

и

 

Да-
видъ,

 

какъ

 

помазанникъ

 

Божій,

 

хорошо

 

видящій

 

пути

 

жизни

ввѣреннаго

 

ему

 

народа

 

во

 

свѣтѣ

 

откровенія

 

(ст.

 

4),

 

прови-

дящій

 

даже

 

его

 

будущее,

 

и

 

по

 

сему

 

служащій

 

какъ

 

бы

 

окомъ

Царя

 

Небеснаго,

 

былъ

 

дорогъ

 

Господу;

 

и

 

потому

 

Господь
долженъ

 

былъ

 

хранить

 

его,

 

какъ

 

зѣницу

 

своею

 

ока. — Самъ
Богъ

 

нѣкогда,

 

устами

 

Моисея,

 

говорилъ

 

о

 

Себѣ,

 

что

 

Онъ,

 

какъ

оредъ,

 

носитъ

 

народъ

 

Израильскій,

 

какъ

 

бы

 

птенцовъ

 

своихъ

на

 

крылахъ

 

своихъ.

 

Подъ

 

покровомъ

 

этихъ

 

то

 

сильныхъ

 

крилъ

и

 

Давидъ

 

желаетъ

 

найти

 

себѣ

 

убѣжище,

 

когда

 

враги

 

гонятъ

его,

 

какъ

 

перелетную

 

горную

 

птицу

 

(Пс.

 

10,

 

1 — 2). —И,

 

пре-

слѣдуя

 

Давида

 

такъ,

 

какъ

 

охотники

 

преслѣдуютъ

 

птицу,

 

враги

даже

 

постоянно

 

застращивали

 

его

 

криками,

 

что

 

убьютъ

 

его

(ст.

 

11 — 12;

 

ср.

 

Пс.

 

10,

 

1—2).

 

А

 

онъ,

 

какъ

 

сынъ

 

Божій,

 

а

не

 

человѣческій,

 

ищетъ

 

заступленія

 

у

 

Бога,

 

какъ

 

птенецъ

подъ

 

врилами

 

орла

 

(ст.

 

8).

9

 

б. — 10.

 

Врази

 

мои

 

душу

 

мою

 

одержаша,

 

тукъ

 

свой

 

за-

твориша:

 

уста

 

ихъ

 

глаголаша

 

гордыню.

Враги

 

Давида

 

желаютъ

 

совершенно

 

овладѣть

 

душой

 

его,

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

себя

 

сдѣлали

 

совершенно

 

безопасными,
даже

 

тѣло

 

свое

 

сдѣлали

 

неуязвимымъ,

 

потому

 

что

 

затворили

свой

 

тукъ,

 

т.

 

е.

 

жирное

 

чрево

 

закрыли

 

броней,

 

а

 

ноги

 

латами —

отъ

 

стрѣлъ,

 

легко

 

и

 

глубоко

 

вонзающихся

 

въ

 

тучное

 

тѣло.

А

 

будучи

 

не

 

уязвимы,

 

они

 

стали

 

горды

 

и

 

дерзки.

11.

 

Изюнящіи

 

мя

 

нынѣ

 

обыдоша

 

мя,

 

очи

 

свои

 

возложиша

уклонити

 

на

 

землю.

Изгнавъ

 

Давида

 

изъ

 

его

 

города —Іерусалима,

 

а

 

можетъ

 

быть,
и

 

изъ

 

отечества,

 

враги

 

преслѣдуютъ

 

его

 

и

 

по

 

дорогѣ,

 

навло-

нивъ

 

лице

 

къ

 

землѣ,

 

зорко

 

высматриваютъ

 

слѣды

 

его,

 

чтобы
по

 

слѣдамъ

 

нагнать

 

и

 

найти

 

его

 

и,

 

какъ

 

звѣря,

 

убить

 

гдѣ—

либо

 

въ

 

пустынѣ.
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12.

   

Объята

 

мя

 

яко

 

левъ

 

готовь

 

на

 

ловъ,

 

и

 

яко

 

скгменъ

 

оби-
тали

 

въ

 

тайныхъ.

Левъ,

 

готовый

 

на

 

ловъ— готовый

 

броситься

 

на

 

свою

 

добычу,
достигаетъ

 

высшей

 

степени

 

ярости,

 

и,

 

употребляя

 

всю

 

свою

силу,

 

мгновенно

 

набрасывается

 

на

 

оную.

 

Также

 

и

 

скгменъ—

молодой

 

левъ,

 

находясь

 

въ

 

тайныхъ

 

мѣстахъ,— въ

 

глуши

 

лѣса,

въ

 

чащѣ

 

высокаго

 

тростника,

 

въ

 

берлогѣ,

 

высматриваетъ

 

и

выжидаетъ

 

отсюда,

 

когда

 

приблизится

 

къ

 

нему

 

его

 

добыча

 

и,

по

 

приближеніи

 

оной;

 

будучи

 

голоднымъ,

 

мгновенно

 

набра-
сывается

 

на

 

нее.

 

Такъ

 

сторожили

 

изгнанника

 

и

 

скитальца

Давида

 

злобные

 

и

 

лютые

 

враги

 

его.

13.

   

Воскресни,

 

Господи,

 

предвари

 

я,

 

и

 

запни

 

имъ:

 

избави
дугиу

 

мою

 

отъ

 

нечестиваго,

 

оруокге

 

Твое

 

отъ

 

враъъ

 

руки

Твоея.

Давидъ

 

обращается

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

царю,

 

съ

 

молитвой:

воскресни— возстань,

 

Господи,

 

съ

 

своего

 

престола

 

и,

 

воору-

жившись,

 

предвари

 

я— стань

 

впереди

 

враговъ;

 

и

 

запни

 

имъ—

воспреиятствуй

 

ихъ

 

ваступленію,

 

и

 

оружіе

 

Твое

 

или

 

ору-

жіемъ,

 

т.

 

е.

 

мечемъ

 

своимъ,

 

спаси

 

душу

 

своего

 

помазанника,

которую

 

стремятся

 

восхитить

 

врагируки

 

Божгей,

 

т.

 

е.

 

противя-

щееся

 

власти

 

Господа

 

(ср.

 

ст.

 

7).

14.

  

Господи,

 

отъ

 

малыхъ

 

отъ

 

земли:

 

раздѣли

 

я

 

въ

 

животѣ

ихъ,

 

и

 

сокровенныхъ

 

Твоихъ

 

исполнися

 

чрево

 

ихъ,

 

насытишася

сыновъ,

 

и

 

оставиша

 

останки

 

младенцемъ

 

своимъ.

Давидъ

 

проситъ,

 

чтобы

 

Господь

 

избавилъ

 

его

 

отъ

 

малыхъ

отъ

 

земли—отъ

 

малаго

 

числа

 

жителей

 

родной

 

Ханаанской
земли,

 

кои

 

неотступно

 

преслѣдуютъ

 

его,—чтобы

 

Господь

 

раз-

дѣлилъ

 

ихъ

 

въ

 

животѣ

 

ихъ,

 

т.

 

е.

 

не

 

далъ

 

имъ

 

прожить

 

всей

жизни,

 

умалилъ

 

число

 

дней

 

ихъ

 

(ср.

 

11с.

 

54,

 

24.

 

57,

 

10.
Іов.

 

гл.

 

21,

 

20— 21),

 

ибо

 

исполнилось

 

чрево

 

ихъ

 

сокровенныхъ—

многихъ

 

сокровищъ,

 

данныхъ

 

имъ

 

Богомъ:

 

насытишася

 

сыновъ—

наполнилось

 

чрево

 

не

 

только

 

ихъ

 

самихъ,

 

но

 

и

 

каждаго

 

изъ

ихъ

 

сыновъ;

 

они

 

оставили

 

остатки,

 

какъ

 

наслѣдство,

 

младен-
цемъ

 

своимъ,

 

т.

 

е.

 

даже

 

дѣгямъ

 

своихъ

 

сыновъ,

 

т.

 

е.

 

внукамъ.

И,

 

такимъ

 

образомъ,

 

будучи

 

вседовольны,

 

самонадѣянны

 

и

горды,

 

они

 

противятся

 

не

 

только

 

власти

 

-Давида,

 

но

 

даже

 

и

десницѣ

 

Божіей

 

(ст.

 

7

 

и

 

10;

 

ср.

 

Іов.

  

гл.

 

21,

 

ст.

 

7—16).
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15.

 

Лзъ

 

оке

 

правдою

 

явлюся

 

лицу

 

Твоему:

 

насыщуся,

 

внегда
явитимися

   

славѣ

 

Твоей.

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

враги

 

Давида,

 

пресыщенные,

 

самодоволь-

ные,

 

противящіеся

 

десницѣ

 

Божіей,

 

будутъ

 

осуждены

 

и

 

на-

казаны

 

Богомъ,

 

Давидъ,

 

оправданный

 

Имъ,

 

явится

 

предъ

 

ли-

цемъ

 

Боакіимъ — въ

 

скиніи,

 

гдѣ

 

обиталъ

 

Господь:

 

и

 

въ

 

то

 

время,

какъ

 

враги

 

Давида

 

будутъ

 

лишены

 

не

 

только

 

благъ,

 

но

 

и

 

са-

мой

 

жизни,

 

и

 

потомства,

 

онъ —Давидъ — будетъ

 

находиться

близъ

 

скиніи,

 

надъ

 

которой

 

нѣкогда

 

являлась

 

слава

 

Бооюія,
въ

 

видѣ

 

свѣтозарнаго

 

облака,

 

и

 

гдѣ

 

стоялъ

 

ковчегъ

 

завѣта,

видимый

 

престолъ

 

Господа,

 

также

 

нерѣдко

 

именуемый

 

„славой
Божіей";

 

и,

 

находясь

 

здѣсь,

 

онъ

 

будетъ

 

насыщаться

 

отъ

 

тра-

пезы

 

Господней, — остатками

   

священнаго,

 

жертвеннаго

   

мяса.

Образное

 

выраженіе

 

Давида — насыщуся,

 

внегда

 

явитимися

славѣ

 

Твоей — прикровенно

 

содержитъ

 

и

 

ту

 

высокую

 

надежду,

по

 

которой

 

праведникъ

 

имѣетъ

 

утѣшеніе

 

получить

 

полнѣйшее

удовлетвореніе

 

своихъ

 

духовныхъ

 

потребностей

 

въ

 

будущемъ
блаженномъ

 

царствѣ

 

Іисуса

 

Христа

  

(Мѳ.

 

гл.

 

5,

 

ст.

 

6).

Николай

 

Троицкій.

Смыслъ

   

ЖИЗНИ*).
6.

Что

 

такое

 

религія?-— Религія

 

есть

 

союзъ,

 

или,

 

точнѣе

 

гово-

ря,

 

востановленіе

 

союза

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ.

 

Итакъ,

 

первое

понятіе,

 

составляющее

 

основу

 

міросозерцанія

 

религіо8наго,
есть

 

понятіе

 

Божества.
Нѣтъ

 

ни

 

одного

 

понятія

 

въ

 

человѣческомъ

 

разумѣ,

 

кото-

рое

 

возбуждало

 

бы

 

столько

 

сомнѣній,

 

пререканій,

 

отрицаній,
какъ

 

понятіе

 

Божества,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

по-

нятія,

 

которое

 

имѣло

 

бы

 

такое

 

глубоко

 

проникающее,

 

всеобъ-
емлющее

 

значеніе

 

для

 

жизни.

 

Разберемся

 

въ

 

этой

 

альтерна-

тивѣ.

Какія

 

причины

 

отрицанія

 

Божества?
Понятіе

 

Божества

 

не

 

дано

 

человѣку

 

непосредственно

 

на-

глядно,

 

какъ

 

дано

 

напр.

 

понятіе

  

о

  

предметахъ

  

и

  

явленіяхъ

)

 

Нродолженіе.-

  

См.

 

№

  

21.
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внѣшняго

 

міра,

 

или

   

собственныхъ,

 

внутреннихъ

  

состояніяхъ
душевной

 

жизни.

 

Бога

 

никто

 

не

 

видѣлъ

 

ни

 

гдѣ,

 

и

 

не

 

можетъ

видѣть

    

г ) —эту

 

мысль

 

отчетливо

 

утверждаутъ

 

само

 

Божествен-
ное

 

откровеніе,

 

и

   

въ

  

этой

 

невозможности

 

непосредственнаго,

нагляднаго

 

познанія

 

и

 

заключается

 

первая,

 

непосредственная

же

 

и

  

простѣйшая

    

причина

  

сомнѣнія

    

въ

 

бытіи

    

Божества.
Нужно

 

добавить,

 

что

 

на

 

этомъ

 

основаніи

  

сомнѣніе

 

въ

 

бытіи
Божества

 

выражается

 

не

 

только

 

въ

 

первичной,

 

такъ

 

сказать*
стадіи,

 

когда

 

человѣку

 

естественно

 

поставить

 

вопросъ

 

о

 

пред-

метѣ

 

невидимомъ,

  

непосредственно

   

непознаваемомъ,

 

и

  

когда

такое

 

сомнѣніе

  

выражаетъ

 

скорѣе

  

любопытство,

 

по

 

большей
мѣрѣ

 

недоумѣніе,

 

но*

 

и

 

въ

 

конечномъ

 

результатѣ

 

умственнаго

анализа

 

и

 

извѣстной

 

степени

 

интеллектуальнаго

 

развитія,

 

когда

оно

 

(сомнѣніе)

 

принимаетъ

 

рѣзкую

  

форму

   

отчетливо

 

и

 

какъ

бы

 

съ

  

ожесточеніемъ

  

выраженнаго

   

отрицанія

 

предмета.

 

Въ
этомъ-то

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

оно

 

и

   

обращаетъ

 

на

  

себя

 

вни-

маніе.

  

„Гдѣ

 

же

 

Богъ"?

 

говорятъ.

  

„Мы

 

Его

  

не

 

видимъ

 

и

 

не

знаемъ,

 

какъ

 

знаемъ

 

окружающій

 

насъ

 

міръ

 

и

 

себя,

 

и

 

потому

не

 

можемъ

 

полагать

 

понятіе

 

Божества

 

въ

 

ряду

 

достовѣрныхъ,

непререкаемыхъ

  

предметовъ

 

знанія.

 

Мысль

  

или

   

представле-

ніе

 

о

 

Божествѣ

 

приходится

 

принимать

 

на

   

вѣру.

 

Но

 

вѣра, —

извѣстно,

 

какой

 

это

 

ненадежный

 

источникъ

 

знанія;

 

извѣстно,

что

 

онъ

 

можетъ

   

привести

 

и

   

къ

   

суевѣрію,

 

создать

   

систему

предразсудковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

потомъ

 

трудно

   

выбраться,

 

ко-

торые

 

тормозятъ

 

просвѣщеніе,

 

прогрессъ".
Въ

 

этихъ

 

интенціяхъ

 

отрицаніе

 

Божества,

 

начинаясь

 

съ

представленія

 

о

 

непосредственной,

 

наглядной

 

Его

 

непознава-

емости,

 

сводится

 

въ

 

концѣ

 

концевъ

 

къ

 

предубѣжденію

 

противъ

принципа

 

вѣры,

 

какъ

 

источника

 

и

 

опоры

 

этого

 

понятія.

 

Остано-
вимся

 

на

 

этомъ

 

предубѣжденіи

 

и

 

поставимъ

 

вопросъ:

 

можемъ

ли

 

мы

 

утверждать,

 

что

 

всѣ

 

остальные

 

(кромѣ

 

Бога)

 

предметы

знанія

 

и

 

понятія

 

нашего

 

ума,

 

которые

 

мы

 

считаемъ

 

безусловно
и

 

непререкаемо

 

достовѣрными,

 

имѣютъ

 

строго

 

исключительно

раціональное

 

обоснованіе?

 

Извѣстно

 

ли

 

большинству

 

интел-

лигенціи,

 

что

 

еще

 

съ

 

древнихъ

 

временъ

 

высказывались

 

(скеп-
тиками)

 

сомнѣнія

 

въ

 

объективной —т.

 

е.

 

Подлинной,

 

согласной
съ

 

дѣйствительностыо,

 

достовѣрности

 

нашего

 

даже

 

чувствен-

наго

 

познанія,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

наукою

 

(метафизикой)
положительно

 

признана

 

невозможность

 

безусловнаго,

 

не

 

остав-

ляющаго

  

мѣста

   

сомнѣніямъ

 

и

  

возраженіямъ,

 

доказательства

- 1 )

 

Іоан.

 

1,

 

18.
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реальности

 

нашего

 

познанія

 

даже

 

на

 

самыхъ

 

первыхъ

 

сту^-

пеняхъ

 

его,

 

стоящихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

у

 

самаго

 

предмета,

 

не-

говоря

 

уже

 

о

 

болѣе

 

отдаленныхъ

 

выводахъ

 

и

 

заключеніяхъ,
напр.

 

понятіяхъ

 

силы,

 

причинности

 

и

 

тому

 

под.,

 

имѣющихъ

уже

 

гностическій

 

характеръ

 

2)—и

 

что

 

такая

 

общая,

 

про-

стая,

 

повидимому,

 

истина,

 

какъ

 

истина

 

бытія

 

внѣшняго

 

міра
и

 

нашего

 

собственнаго

 

я,

 

нашего

 

субъекта,

 

въ

 

концѣ

 

кон-

цовъ

 

опирается

 

не

 

на

 

раціональныхъ

 

доказательствахъ,

 

а

 

на

нашей

 

непосредственной

 

въ

 

ней

 

увѣренности,

 

или

 

на

 

философ-
ской

 

вѣрѣі

 

Слѣдуетъ

 

ли

 

отсюда,

 

что

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

и

 

не

 

мо-

жемъ

 

знать

 

ни

 

внѣшняго

 

міра,

 

ни

 

нашего

 

я,

 

и

 

что

 

они

 

не

 

су-

ществуютъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

по

 

крайнѣ"й

 

мѣрѣ

 

для

 

насъ,— что

они

 

составляют,

 

только

 

логическое

 

предположеніе,

 

фикцію
своего

 

рода?

 

И

 

можемъ

 

ли

 

мы

 

согласиться

 

съ

 

такимъ,

 

нау-

кою

 

обосновываемымъ,

 

выводомъ? — Конечно,

 

нѣтъ.

 

Мы

 

уве-
рены,

 

что

 

внѣшній

 

міръ,

 

наше

 

я

 

существуютъ,

 

и

 

эта

 

увѣ-

ренность

 

составляетъ

 

жизненный

 

нервъ

 

нашего

 

знанія

 

и

 

на-

шего

 

даннаго

 

положенія

 

въ

 

мірѣ.

 

„Скептикъ",

 

скажемъ

 

сло-

вами

 

скептика

 

же

 

(Юма)— „продолжаетъ

 

разсуждать

 

и

 

вѣрить,

2)

 

Мы

 

не

 

раскрываемъ

 

подробно

 

этой

 

мысли:

 

интересующееся
могутъ

 

прочитать

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

философскихъ

 

трактатахъ,

 

напр.

въ

 

„Начальн.

 

основ,

 

и

 

краткой

 

исторіи

 

философіи"

 

В.

 

Кудряв-
цева.

 

Ограничимся

 

только

 

краткимъ

 

объясненіемъ. —Невозмож-
ность

 

безспорнаго

 

доказательства

 

существованія

 

внѣшняго

 

міра
основывается

 

на

 

томъ

 

соображеніи,

 

что

 

всякое

 

даже

 

первичное

наше

 

знаніе

 

о

 

внѣшнемъ

 

мірѣ,

 

въ

 

формѣ

 

простыхъ

 

воспріятій

 

и

впечатлѣній,

 

есть

 

актъ

 

собственно

 

и

 

чисто

 

психическій,

 

неодно-

родный

 

по

 

существу

 

дѣла

 

съ

 

воздѣйствіемъ

 

внѣшняго

 

міра,

 

что

въ

 

воздѣйствіи

 

внѣшняго

 

міра

 

на

 

наши

 

познавательные

 

органы

 

и

затѣмъ

 

въ

 

самыхъ

 

отправленіяхъ

 

этихъ

 

органовъ

 

(зрѣнія,

 

слуха

и

 

проч.)

 

дано

 

только

 

количественно

 

опредѣляемое

 

вибраціонное
раздраженіе,

 

не

 

имѣющее

 

никакой

 

качественной

 

определенности,
и

 

что

 

только

 

въ

 

душѣ,

 

на

 

мѣсто

 

этихъ

 

количественно

 

выражаю-

щихся

 

физическихъ

 

и

 

физіологическихъ

 

вибрацій,

 

являются

 

каче-

ственно

 

определяемый

 

состоянія.

 

Такъ,

 

напр.,

 

качественная

 

раз-

ность

 

цвѣтовъ

 

зеленаго,

 

желтаго,

 

краснаго

 

и

 

проч.,

 

сознаваемая

нашею

 

душею

 

какъ

 

такая,

 

въ

 

сущности,

 

въ

 

предѣлахъ

 

дѣйствія

внѣшняго

 

предмета

 

и

 

вызываемаго

 

имъ

 

физіологическаго

 

раздра-

женія

 

нервной

 

системы,

 

представляется

 

только

 

количественною

разностью

 

колебаній

 

свѣтового

 

эфира.

 

Тоже

 

самое

 

нужно

 

сказать

и

 

о

 

звуковыхъ

 

и

 

другихъ

 

ощущеніяхъ.

 

Итакъ,

 

поскольку

 

различ-

ны

 

понятія

 

качества

 

и

 

количества,

 

постольку

 

различны

 

и

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

не

  

однородны

  

состоянія

 

нашей

  

души,

 

называемыя
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хотя

 

и

 

признаетъ,

 

что

 

не

 

можетъ

 

разумомъ

 

доказать

 

истин-

ности

 

своего

 

разума

 

(т.

 

е.

 

познанія);

 

точно

 

также

 

онъ

 

вынуж-

денъ

 

признать

 

существование

 

тѣлъ,

 

хотя

 

и

 

сознаетъ,

 

что

 

не

можетъ

 

доказать

 

ихъ

 

существованія

 

философскими

 

аргумен-

тами".

 

Но

 

если

 

непосредственная

 

вѣра

 

или

 

умственная

 

интуи-

ція,

 

какъ

 

ее

 

называютъ

 

въ

 

наукѣ,

 

т.

 

е.

 

непосредственное

 

внут-

реннее

 

убѣжденіе,

 

основанное

 

на

 

непосредственномъ

 

умствен-

номъ

 

усмотрѣніи, —служить

 

обоснованіемъ

 

такихъ

 

истинъ,

какъ

 

бытіе

 

внѣшняго

 

міра

 

и

 

нашего

 

я,

 

то

 

почему

 

же

 

мы

 

не

можемъ,

 

не

 

должны

 

допустить

 

того

 

же

 

конечнаго

 

обоснова-
нія

 

и

 

для

 

истины

 

бытія

 

Божества?...
Данная

 

въ

 

интуицги

 

точка

 

опоры

 

для

 

важнѣйшихъ

 

истинъ

знанія

 

и

 

жизни

 

уясняется

 

и

 

развивается

 

затѣмъ

 

путемъ

 

раз-

судочнаго

 

анализа

 

опытнаго

 

матеріала.

 

Увѣренность

 

въ

 

бытіи
внѣшняго

 

міра

 

возрастаете

 

и

 

укрѣпляется

 

по

 

мѣрѣ

 

развитія
познанія,

 

но

 

мѣрѣ

 

созпанія

 

соотвѣтствія

 

нашихъ

 

субъектив-
ныхъ

 

состояній

 

съ

 

дѣйствительностью,

 

опредѣляющаго,

 

какъ

мы

 

выше

 

замѣтили,

 

и

  

данное

 

положеніе

   

человѣка

   

въ

 

мірѣ.

Точно

 

также

 

и

 

данная

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

интуитивно,

 

т.

 

е.

путемъ

 

непосредственнаго

 

умственнаго

 

усмотрѣнія,

 

идея

 

Бо-
жества

 

находитъ

 

себѣ

 

подкрѣпленіе

 

и

 

уясненіе

 

во

 

всемъ

 

цик-

лѣ

 

нашего

 

опытнаго

 

знанія.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ,

 

и

 

именно

только

 

въ

 

этомъ,

 

получаютъ

 

свое

 

зпаченіе

 

такъ

 

называемый

доказательства

 

бытія

 

Божія.

 

Они

 

не

 

даютъ

 

и,

 

по

 

существу

дѣла,

 

не

 

могутъ

 

сами

 

по

 

себѣ

 

дать

 

идеи

 

Божества,

 

но

 

дан-

ную

 

(врожденную)

 

и

 

непосредственно

 

сознаваемую

 

идею

 

уяс-

няютъ

 

и

 

подкрѣпляготъ.

 

Такъ,

 

путемъ

 

логическихъ

 

посылокъ,

познаніемъ —съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

дѣйствіѳ

 

внѣшняго

 

предмета—

съ

 

другой.

 

Если

 

же

 

такъ,

 

то

 

мы,

 

собственно

 

говоря,

 

не

 

знаемъ

внѣшняго

 

міра

 

такимъ,

 

каковъ

 

онъ

 

есть

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

и

 

знаемъ

только

 

свои

 

собственныя

 

душевныя

 

состоянія,

 

вызываемый

 

внѣш-

ними

 

предметами,

 

или

 

лучше

 

сказать,

 

образующіяся

 

въ

 

душѣ

 

по

поводу

 

дѣйствія

 

внѣшнихъ

 

предметовъ.—Тоже

 

соображеніе

 

при-

мѣнимо

 

и

 

къ

 

познанію

 

духовной

 

жизни

 

другихъ

 

людей,

 

потому

что

 

и

 

она

 

открывается

 

намъ

 

въ

 

субъективномъ

 

же

 

воспріятіи,

 

ре-

альная

 

достоверность

 

котораго

 

остается

 

только

 

въ

 

предположе-

на.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

самаго

 

же

 

начала

 

познавательной

 

дѣя-

тельности,

 

при

 

строгомъ

 

анализѣ,

 

открывается

 

обширное

 

поле

 

для

сомнѣній

 

въ

 

реальномъ

 

характѳрѣ

 

нашего

 

познанія

 

и

 

въ

 

возмож-

ности

 

объективнаго

 

знанія

 

вещей.

 

Реальность

 

эта

 

основывается

только

 

на

 

предположѳніи

 

или

 

па

 

вѣрѣ

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

пашихъ

функцій

 

съ

 

предметами

 

познанія.
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выходя

 

отъ

 

одной

 

причины

 

къ

 

другой

 

болѣе

 

общей,

 

мы

 

нри-

ходимъ

 

въ

 

копцѣ

 

концевъ

 

къ

 

предположение

 

одной

 

общей
причины

 

всего

 

бытія,

 

и

 

эту

 

причину

 

переносимъ

 

на

 

врож-

денную

 

идею

 

Божества

 

(доказательство

 

космологическое).

 

Исхо-
дя

 

изъ

 

наблюдепій

 

порядка,

 

гармоніи

 

и

 

целесообразности

 

въ

мірѣ,

 

мы

 

полагаемъ

 

въ

 

основѣ

 

этого

 

порядка

 

и

 

цѣлесообраз-

ности

 

ту

 

же

 

идею

 

Божества

 

(телеологическое

 

доказательство).
Наконецъ,

 

существующей

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

строй

 

нравствен-

ной

 

жизни

 

и

 

нравственный

 

закопъ

 

совѣсти

 

мы

 

относимъ

опять

 

таки

 

къ

 

тому

 

же

 

Божеству,

 

какъ

 

основѣ

 

и

 

причинѣ

(доказательство

 

нравственное).

 

Такимь

 

образомъ

 

идея

 

Боже-
ства,

 

какъ

 

данная

 

предпосылка,

 

постепенно

 

примѣняется

 

въ

поступательпомъ

 

ходѣ

 

нашего

 

развптія,

 

нашей

 

духовной

 

жиз-

ни,

 

ассоциируется

 

со

 

всѣми

 

ея

 

отправленіями,

 

такъ

 

сказать,

органически

 

сливается

 

со

 

всѣмъ

 

строемъ

 

пашей

 

духовной

 

жиз-

ни

 

и

 

получаетъ

 

развитіе

 

и

 

укрѣпленіе,

 

какъ

 

получаютъ

 

та-

кое

 

же

 

развитіе

 

данныя

 

въ

 

непосредственной

 

же

 

увѣренности

идеи

 

міра

 

и

 

человѣка

 

или — объекта

 

и

 

субъекта.
При

 

такой

 

постаповкѣ

 

дѣла,

 

идея

 

Божества

 

представляется

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

настолько

 

же

 

достовѣрнымъ

 

и

 

безспорнымъ
факторомъ

 

знанія

 

и

 

вообще

 

духовной

 

жизни,

 

насколько

 

досто-

вѣрны

 

въ

 

такомъ

 

же

 

смыслѣ

 

идеи

 

бытія

 

внѣшняго

 

міра

 

и

 

на-

шего

 

субъекта, — и

 

указанія

 

на

 

недостовѣрность

 

ея

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

опытной

 

недоказуемости

 

и

 

исключительной

 

обоснован-
ности

 

на

 

вѣрѣ

 

могутъ

 

быть

 

примѣняемы

 

къ

 

ней

 

съ

 

такою

 

же

основательностью

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

неосновательностью,

какъ

 

и

 

къ

 

названнымъ

 

идеямъ

 

второго

 

порядка

 

(объекта

 

и

субъекта).
ІІрямѣе

 

и

 

решительнѣе

 

выражается

 

отрнцаніе

 

Божества

 

на

практической

 

почвѣ

 

(атеизмъ

 

практическій).

 

Собственно

 

гово-

ря,

 

этотъ

 

видъ

 

атеизма

 

и

 

составляете

 

действительную

 

основу

всѣхъ

 

другихъ

 

его

 

формъ.

 

Люди,

 

которые

 

пріобрѣли

 

вкусъ

 

къ

удовольствіямъ

 

чувственнаго

 

характера,

 

для

 

которыхъ

 

эти

 

удо-

водьствія

 

впослѣдствіи

 

сдѣлались

 

насущною

 

потребностью

 

и

составляютъ

 

исключетельный

 

интересъ

 

и

 

цѣль

 

въ

 

жизни,

 

или

люди,

 

преслѣдующіе

 

только

 

практическіе,

 

житейскіе,

 

узко

эгоистическіе

 

интересы, —такіе

 

люди

 

не

 

признаютъ

 

Бога,

 

по-

тому

 

что

 

идея

 

Божества

 

противорѣчитъ

 

ихъ

 

установившимся

взглядамъ

 

на

 

жизнь,

 

потому

 

что

 

эта

 

идея

 

предполагаете

 

за-

копъ

 

высгааго

 

нравственнаго

 

порядка

 

и

 

требуетъ

 

самоогранп-

ченія,

 

подчиненія

 

ему

 

чувственности

 

и

 

эгоизма.

 

Желая

 

устра-

нить

 

этотъ

 

грозный

 

показатель,

 

заглушить

 

въ

 

себѣ

 

голосъ

 

со-
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вѣсти,

 

оправдать

 

свою

 

жизнь,

 

свои

 

принципы

 

передъ

 

самими

собою

 

и

 

другими,

 

такіе

 

люди

 

и

 

утверждаютъ,

 

что

 

Бога

 

нѣтъ,

 

что

нредставленіе

 

о

 

немъ

 

есть

 

только

 

фикція. -Нужно

 

ли

 

пояснять,

что

 

такое

 

отрицаніе,

 

ил;:,

 

лучше

 

сказать,

 

игнорированіе

 

Бо-
ясества

 

не

 

имѣетъ

 

за

 

собою

 

никакого

 

серьезнаго,

 

научиагоосно-

ванія

 

и

 

значеяія,

 

что

 

оно

 

является,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выра-

зиться,

 

дѣломъ

 

вкуса

 

или

 

недоразвитаго,

 

или

 

извращеннаго,

или— самое

 

большое— узко

 

одпосторонняго,

 

—

 

и

 

потому

 

совер-

шенно

 

произвольно.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

такое

 

отрицаніе

 

по

своимъ

 

оснонаніямъ

 

отнимаете

 

у

 

человѣка

 

вѣру

 

и

 

стремленія
ко

 

всему

 

лучшему

 

и

 

возвышенному

 

и

 

узакониваете

 

господство

или

 

чисто

 

животныхъ,

 

или

 

во

 

всякомъ

 

случав

 

низменныхъ

инстинктовъ,

 

съ

 

чѣмъ

 

не

 

можетъ

 

помириться

 

ни

 

одинъ

 

бла-
гомыслящій

 

человѣкъ.

 

Но

 

этому

 

оно

 

и

 

не

 

заслуживаетъ

 

серь-

езнаго

 

опровержонія.
Есть

 

еще

 

точка

 

зрѣнія,

 

обусловливающая

 

отрицаніе

 

или

 

-

точнѣе

 

говоря — устрансніе

 

Божества,— такъ

 

сказать,

 

Его

 

за-

мѣну.

 

Мнѣніе,

 

опирающееся

 

на

 

этой

 

точкѣ

 

зрѣнія,

 

имѣетъ

болѣе

 

благовидный

 

характеръ,

 

чѣмъ

 

двѣ

 

предъидущія

 

формы,
и,

 

можно

 

сказать,

 

даже

 

научный.

 

Оно

 

ставитъ

 

вмѣсто

 

Бога
идеалы

 

истины,

 

красоты

 

и

 

добра,

 

предполагая

 

ихъ

 

болѣе

 

до-

ступными

 

пониманію

 

и

 

потому

 

болѣе

 

реальными

 

объектами
своихъ

 

стремлепій,

 

чѣмъ

 

идея

 

Божества.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

разсуждаютъ

 

такъ:

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

душѣ

 

прирожденный

 

чув-

ства

 

правды,

 

красоты

 

и

 

истины;

 

предполагаемая

 

этими

 

чув-

ствами

 

требовапія

 

настолько

 

возвышенпы,

 

что

 

вполнѣ

 

обла-
гораживаютъ

 

жизнь

 

леловѣка,

 

и

 

настолько

 

обширны,

 

что

 

ихъ

достанете

 

на

 

всю

 

жизнь

 

человѣчества.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

они

и

 

называются

 

идеалами,

 

т.

 

е.

 

требованіями,

 

привлекающими

къ

 

себѣ,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

осуществляемыми

 

только

 

отчасти,

 

но

вполнѣ

 

никогда

 

и

 

никѣѵіъ

 

неосуществимыми.

 

Съ

 

другой

 

сто-

роны,

 

эти

 

требованія

 

настолько

 

живо

 

и

 

ясно

 

сознаются

 

нашею

душею,

 

что

 

ихъ

 

нужно

 

признать

 

не

 

фиктивными,

 

но

 

реаль-

ными

 

стимулами

 

нашей

 

духовной

 

жизни.

 

На

 

нихъ-то

 

и

 

должна

опираться,

 

быть

 

подъ

 

ихъ

 

руководствомъ

 

жизнь

 

человѣческая.

Зачѣмъ

 

же

 

памъ

 

искать

 

еще

 

какое-то

 

другое,

 

смутно

 

пред-

ставляемое

 

и

 

спорно

 

понимаемое

 

начало

 

въ

 

жизни,

 

какимъ

является

 

идея

   

Божества?...
Въ

 

этомъ

 

разсужденіи

 

заключается

 

большое

 

недоразумѣніе.

По

 

общему

 

иредставленію,

 

Богъ

 

есть

 

Существо

 

всесовѣршен-

нѣйшее;

 

въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

идея

 

Божества

 

понимается

 

даже

и

 

тѣми,

 

которые

 

Его

 

отвергаю гъ.

 

Богъ

   

есть

 

'Существо

    

все-
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совершеннѣйшее

 

или

 

заключающее

 

въ

 

Себѣ

 

полноту

 

всѣхъ

совершенствъ.

 

Но

 

если

 

такъ,

 

то

 

въ

 

представленіи

 

Божества
заключаются

 

и

 

всѣ

 

возможне

 

идеалы,

 

какъ

 

показатели

 

безу-
словныхъ

 

совершенствъ.

 

Богъ

 

есть

 

высочайшая

 

или

 

безуслов-
ная

 

истина,

 

правда

 

и

 

красота;

 

Онъ

 

есть

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ,

выражаясь

 

филосовскимъ

 

терминомъ,

 

субстрате

 

(основа)

 

всѣхъ

идеаловъ —логическій

 

и

 

реальный,

 

безъ

 

котораго

 

сами

 

идеалы

теряютъ

 

подъ

 

собою

 

почву.

 

Онъ

 

есть

 

субстратъ

 

ихъ

 

логиче-

ски

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

понятіе

 

Божества

 

является

 

логи-

ческимъ

 

объединеніемъ

 

ихъ,

 

связующею

 

нитью,

 

общимъ

 

на-

чаломъ,

 

безъ

 

котораго

 

они

 

представляются

 

мысленно,

 

прин-

ципіально

 

разрозненными.

 

Онъ

 

есть

 

субстратъ

 

идеаловъ

 

реаль-

ный,

 

объединяющій

 

ихъ

 

не

 

въ

 

отвлеченномъ

 

только

 

представ-

леніи,

 

но

 

въ

 

живомъ,

 

личномъ

 

сознаніи

 

и

 

бытіи,

 

какія

 

мы

приписываемъ

 

Божеству,

 

и

 

безъ

 

которыхъ

 

идеалы

 

являются

какими-то

 

отвлеченными

 

принципами,

 

не

 

имѣющими

 

жизнен-

наго

 

значенія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

живымъ

 

и

дѣйствительнымъ

 

стремленіе

 

къ

 

чему

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

будетъ
ли

 

то

 

высшая

 

правда,

 

истина

 

или

 

красота,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

мы-

слить

 

ихъ

 

только

 

отвлеченными

 

понятіями

 

и

 

стимулами

 

на-

шей

 

жизни

 

и

 

дѣятельности,

 

формальнымъ

 

знаменемъ,

 

мерт-

вымъ,

 

не

 

одухотвореннымъ

 

личною

 

жизнью

 

звукомъ?

 

И

 

па-

оборотъ,

 

не

 

возбудитъ

 

ли

 

наши

 

силы

 

и

 

энергію

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

направлеяіи

 

мысль

 

и

 

увѣренность

 

въ

 

томъ,

 

что

деятельность

 

наша

 

направляется

 

къ

 

живому,

 

личному,

 

какъ

и

 

наше

 

я,

 

но

 

только

 

Высочайшему

 

Существу,

 

которое

 

насъ

слышитъ,

 

понимаетъ,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

можемъ

 

найти

 

и

 

со-

чувствіе

 

и

 

содѣйствіе? —Такъ

 

сами

 

идеалы

 

осмысливаются

 

и

оживотворяются

 

только

 

съ

 

представленіемъ

 

живого,

 

личнаго

Бога.
Но,

 

указывая

 

на

 

недоразумѣніе

 

въ

 

послѣднемъ

 

мнѣніи,

 

мы

должны

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

признать,

 

что

 

оно

 

стоитъ

 

на

 

вѣрномъ

пути;

 

оно

 

подсказываете

 

ту

 

совершенно

 

вѣрную

 

мысль,

 

что

человѣкъ

 

долженъ

 

искать

 

опоры

 

своей

 

жизни,

 

ея

 

смысла

 

и

цѣли

 

въ

 

возвышенныхъ

 

стремленіяхъ

 

къ

 

идеальнымъ

 

совер-

гпенствамъ,

 

къ

 

идеальному

 

міру.

 

Нужно

 

только

 

добавить,

 

что

эти

 

совершенства,

 

этотъ

 

міръ

 

имѣютъ

 

свое

 

обоснованіе

 

въ

Богѣ,

 

живомъ

 

и

 

личномъ

 

Высочайшемъ

 

Существѣ.

 

Съ

 

этой
точки

 

зрѣнія

 

стремленіе

 

къ

 

идеаламъ,

 

къ

 

ихъ

 

возможному

осуществленію,

 

есть

 

въ

 

сущности

 

стремленіе

 

къ

 

Божеству,
такъ

 

что,

 

по

 

нашему

 

глубокому

 

убѣжденію,

 

человѣкъ

 

поста-

вивши

 

задачею

 

своей

   

жизни

   

и

   

деятельности

   

стремленіе

 

къ



идеаламъ,

 

къ

 

правдѣ

 

ли,

 

добру

 

или

 

красотѣ,

 

не

 

можетъ

 

быть
атеистомъ;

 

стремленіе

 

къ

 

идеаламъ

 

приближаетъ

 

человѣка

 

къ

Богу,

 

потому

 

что

 

оно

 

развиваетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

то,

 

что

 

состав-

ляете

 

самое

 

существо

 

Божіе,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

то,

 

что

 

со-

ставляете

 

образъ

 

Божій

 

въ

 

человѣкѣ.

 

И

 

разъ

 

въ

 

человѣкѣ

есть

 

хоть

 

въ

 

зачаткахъ

 

эти

 

идеальныя

 

стремленія,

 

въ

 

немъ

тлѣетъ

 

и

 

искра

 

Божественнаго

 

огня,

 

искра

 

Богоподобія.

 

Вотъ
почему,

 

на

 

какомъ

 

бы

 

поприщѣ

 

знанія

 

или

 

деятельности

 

ни

подвизался

 

человѣкъ,

 

чистота

 

и

 

возвышенность

 

этого

 

поприща

—если

 

онѣ

 

есть

 

— обусл)вливаютъ

 

его

 

близость

 

къ

 

Божеству:
и

 

ученый,

 

въ

 

тиши

 

уединенія

 

посвящающій

 

всѣ

 

силы

 

своего

ума

 

на

 

изученіе

 

міра

 

и

 

человѣка,

 

и

 

художникъ,

 

осуществля-

ющей

 

идеально

 

чистую

 

красоту

 

въ

 

своихъ

 

произведеніяхъ,

 

и

нравственный

 

подпижникъ,

 

обрекшій

 

себя

 

на

 

борьбу

 

съ

 

низ-

менными

 

инстинктами

 

и

 

страстями, -всѣ

 

они

 

стоятъ

 

близко

 

къ

Богу,

 

къ

 

Его

 

сознанію,

 

такъ

 

близко,

 

что

 

понимаютъ

 

и

 

име-

нуютъ

 

Его,

 

а

 

если

 

иногда

 

и

 

не

 

дѣлаютъ

 

этого,

 

то

 

только

 

по

чувству

 

ложнаго

 

стыда,

 

набѣгающаго

 

облакомъ

 

между

 

чело-

вѣкомъ

 

и

 

его

 

солнцемъ

 

ипервообразомъ— Божествомъ.

 

Нужны
ли

 

примѣры

 

и

 

доказательства?— Но

 

они

 

слишкомъ

 

извѣстны

и

 

по

 

своей

 

извѣстности

 

стали

 

классическими.

Приведемъ

 

нѣкоторые.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

что

 

говоритъ

 

оте'цъ

 

со-

временной

 

астрономіи,

 

Кеплеръ,

 

заканчивая

 

свой

 

трудъ

 

„Огар-
моніи

 

міровъ":

 

„благодарю

 

Тебя,

 

Создатель

 

мой

 

и

 

Господь,
что

 

Ты

 

сподобилъ

 

меня

 

радоваться

 

Твоему

 

созданію

 

и

 

восхи-

щаться

 

дѣлами

 

рукъ

 

Твоихъ.

 

Величіе

 

Твоихъ

 

дѣлъ

 

я

 

повѣ-

далъ,

 

насколько

 

мой

 

конечный

 

духъ

 

могъ

 

понять

 

Твою

 

без-
конечность.

 

Если

 

я

 

сказалъ

 

что-нибудь

 

недостойное

 

Тебя

 

или

къ

 

возвышенію

 

своей

 

славы—прости

 

меня

 

многомилостиво".—
Назовемъ

 

еще

 

имена

 

Каперника,

 

Галилея,

 

Линнея,

 

Ньютона,
Фарадея,

 

которые

 

утверждали,

 

что

 

наука

 

приближаетъ

 

къБогу,
учитъ

 

постигать

 

Его

 

величіе

 

въ

 

Его

 

твореніяхъ.

 

Даже

 

Ла-
пласъ,

 

котораго

 

принято

 

считать

 

атеистомъ,

 

по

 

новѣйшимъ

изслѣдованіямъ

 

3)

 

признавалъ

 

Высочайшую

 

Творческую

 

силу,

какъ

 

основу

 

бытія

 

міровъ.

 

Вотъ

 

еще

 

признаніе

 

величайшаго
поэта,

 

Гёте,

 

въ

 

концѣ

 

его

 

жизни:

 

„долго

 

я

 

сопротивлялся

 

(Бо-
жественной

 

истинѣ),

 

наконецъ

 

сдался:

 

когда

 

ветхій

 

человѣкъ

обращается

 

въ

 

прахъ,

 

новый

 

возстаетъ.

 

И

 

пока

 

ты

 

не

 

услы-

шишь

 

словь:

 

умри

 

и

 

возстань,— ты

 

лишь

 

усталый

 

гость

 

па

мрачномъ

 

пиршествѣ

   

земли"

 

4). —Нужно

 

ли

  

приводить

 

при-

8)

 

См.

 

рѣчь

 

П.

 

Некрасова,

 

произнесенную

 

въ

 

засѣданіи

 

психо-

логическаго

 

общества

 

въ

 

Москвѣ.

*)
 

Спб.
 

Дух.
 

Вѣстн.

 
1898

 
г.

 
№

 
2.



—

 

718

 

-

мѣры

 

изъ

 

жизни

  

великихъ

   

подвижпиковъ— аскетовъ

   

христи-
анства,

 

которые

 

путемъ

 

самоограниченія,

 

умервщлепія

 

низмен-

ныхъ

 

стремленій,

   

достигали

   

высочайшей

 

свободы

 

духа

 

и

 

въ

этой

   

свободѣ,

   

въ

 

чистотѣ

   

нравствепнаго

   

сознанія

  

и

 

жизни,

являли

 

въ

 

себѣ

 

истинные

 

образцы

 

уподоблешя

 

своему

 

Божест-
венному

 

Первообразу?— А

 

вотъ

   

что

   

писалъ

 

нагаъ

 

своеобраз-
ный

 

мыслитель

  

гр.

 

Л.

 

Толстой,

  

послѣ

 

своей

   

недавней

 

тяже-

лой

 

болѣзни:

 

„познавая

 

себя

 

въ

 

духѣ,

 

человѣкъ

 

не

 

получаете

тѣхъ

 

острыхъ

 

наслажденій,

 

которыя

 

даетъ

 

животная,

 

матери-

альная

 

жизнь,

 

но

 

за

 

то

 

онъ

 

ощущаетъ

   

полную

   

свободу,

 

не-

уязвимость,

 

неразрушимость,

 

онъ

 

чувствуете

 

свое

 

единеніе

 

съ

Богомъ — основаніемъ

   

и

 

сущностью

 

всего.

   

Тогда

  

смерть

 

уже

не

 

существуете

 

или

 

представляется

 

освобожденіемъ

 

и

 

возрож-

деніемъ;

 

испытавшій

   

такое

 

состояніе

 

не

  

промѣняетъ

 

его

 

ни

на

 

какое

   

матеріальное

   

наслаяѵденіе.

 

Я

 

говорю

   

такъ

 

потому,

что

 

самъ

 

испыталъ

 

это

 

съ

 

необычайной

 

силой

 

во

 

время

 

моей
болѣзии"

 

5).

   

Мы

 

приводнмъ

 

эту

 

выдержку

   

не

 

потому,

 

чтобы
она

 

полно

 

и

 

глубоко

   

выражала

 

нашу

 

мысль

 

(въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

у

 

писателей

 

христіанскихъ

 

можно

  

найти

   

несравненно

болѣе

 

возвышенныя

 

мысли

 

и

 

болѣе

 

тонкій,

   

опытомъ

 

и

 

само-

углубленіемъ

 

пріобрѣтенный

 

анализъ

 

духовной

 

жизни

 

въ

 

Богѣ),

но

 

потому,

 

что

 

къ

 

голосу

 

гр.

 

Л.

 

Толстого

 

прислушиваются

 

мно-

гіе

 

изъ

 

современныхъ

 

интеллигентовъ,

 

относящихся

 

съ

 

предубѣж-

деніемъ

 

ко

 

всему,

 

что

 

исходитъ

 

отъ

 

богословской

 

литтературы.

Итакъ— повторяемъ— стремленіе

 

человѣка

 

къ

 

высшимъ,

 

иде-

альнымъ

 

началамъ

 

жизни,

 

постоянное

  

усовершеніе

 

и

 

очище-

ніе

 

своихъ

 

взглядовъ

 

отъ

 

низменныхъ

 

ж итейскихъ

 

потребностей
и

 

эгоистическихъ

  

интересовъ,

 

и

 

соединенное

 

съ

 

этимъ

 

само-

углублепіе

 

въ

 

свою

 

духовную

 

жизнь,

 

самосозерцаніе, —то,

 

что

мы

 

называли

 

раньше

 

внутреннего

 

умственной

 

интуиціей, — не-

обходимо

 

приводитъ

 

человѣка

 

къ

 

Божеству,

 

къ

 

Его

 

признанію
и,

 

такъ

  

сказать,

   

самоощущенію

 

въ

 

себѣ,

  

въ

 

своей

 

духовной

природѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

направленіи

 

отрицапіе

 

Боліества

 

по

 

суще-

ству

 

дѣла

 

невозможно.

   

И

 

мы

 

можемъ,

   

въ

 

заключеніе

 

своего

разсужденія

 

о

 

Божествѣ,

 

съ

 

полнымъ

 

убѣжденіемъ

 

повторить

слова

 

англійскаго

   

мыслителя

   

Бэкона:

  

„никто

  

не

   

отрицаетъ

Бога,

 

кромѣ

 

того,

 

кому

 

выгодно,

 

чтобы

 

не

 

было

 

Бога".

Алѳксандръ

 

Транквиллитатинъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

5)

 

Письмо

 

гр.

 

Л.

 

Толстого

 

къ

 

редактору

 

„Миссіонерск.

 

Обозр."
въ

 
1903

 
г.



Русскія

 

иконописный

 

школы*).
С.

 

Н.

 

Гумилевекаго.

2.

 

Новгородская

 

школа.

Русское

 

творчество,

 

имѣвшее

 

мѣсто

 

еще

 

въ

 

школѣ

 

Киев-
ской,

 

особенное

 

развитіе

 

получило

 

въ

 

области

 

новгородской,
гдѣ

 

создалась

 

особая

 

иконописная

 

школа.

 

Въ

 

первое

 

время

 

по

принятіи

 

новгородцами

 

христіанской

 

вѣры

 

иконописаніе

 

въ

Новгородѣ

 

ничѣмъ

 

не

 

отличалось

 

отъ

 

кіевскаго,

 

такъ

 

какъ

руководителями

 

въ

 

дѣлѣ

 

иконописи

 

для

 

новгородцевъ,

 

какъ

 

и

для

 

кіевлянъ,

 

были

 

греки.

 

Намеки

 

на

 

участіе

 

греческихъ

 

ико-

нописцевъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

украшенія

 

новгородскихъ

 

храмовъ

 

иконами

можно

 

видѣть

 

въ

 

первой

 

новгородской

 

лѣтописи,

 

гдѣ

 

подъ

1196

 

г.

 

записано:

 

„исписа

 

церковь

 

на

 

воротѣхъ

 

архіепископъ
Мартирій

 

святыя

 

Богородица,

 

а

 

писецъ

 

Грецинъ

 

ІІетровищь".
По

 

всей

 

вѣроятности,

 

данное

 

живописцу

 

прозваніе

 

„Грецинъ"
(„гречинъ")

 

указывало

 

на

 

его

 

греческое

 

происхожденіе.

 

Но
всего

 

болѣе

 

о

 

непосредственно

 

греческомъ

 

вліяніи

 

на

 

новго-

родскую

 

иконопись

 

свидѣтельствуютъ

 

сами

 

иконы.

 

Наиболѣе

древнія

 

иконы

 

новгородскаго

 

письма

 

имѣютъ

 

ту

 

особенность,
что

 

къ

 

именамъ

 

святыхъ

 

на

 

нихъ,

 

почти

 

всегда

 

прибавлялось
греческое

 

слово

 

й-уюс,

 

сг^а,

 

иногда

 

даже

 

славянскими

 

буква-
ми—АГІОСЪ,

 

АГІА,

 

ішѣсто—святый,

 

святая.

 

Этой

 

особен-
ности,

 

конечно,

 

не

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

новгородскіе

 

иконописцы,

заимствовавъ

 

иконописныя

 

традиціи

 

отъ

 

кіевскихъ

 

мастеровъ,

не

 

имѣли

 

никакихъ

 

сношеній

 

съ

 

греками.

Но

 

вліяніе

 

грековъ

 

на

 

новгородскую

 

иконопись

 

продолжа-

лось

 

не

 

слишкомъ

 

долго.

 

Ііослѣ

 

разоренія

 

Кіева

 

Батыемъ

 

это

вліяніе

 

ослабѣло,

 

и

 

чисто

 

русскому

 

творчеству

 

и

 

художествен-

ной

 

свободѣ

 

въ

 

иконописномъ

 

дѣлѣ

 

было

 

отведено

 

болѣе

 

ши-

рокое

 

мѣсто.

 

Эта

 

своего

 

рода

 

реформа

 

иконописи

 

совершилась

въ

 

новгородской

 

и

 

псковской

 

области

 

незамѣтпо,

 

постепенно,

въ

 

силу

 

историческихъ

 

обстоятельствъ.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

вадъ

 

всею

 

Русскою

 

аемлей

 

тяготѣло

 

иго

 

татаръ.

 

одинъ

 

лишь

Новгородъ

 

оставался

 

свободнымъ

 

и

 

независимымъ,

 

поддержи-

вая

 

свои

 

торговыя

 

сношенія

 

съ

 

западной

 

Европой.

 

Эта

 

сво-

бода

 

отъ

 

татарскаго

 

гнета

 

и

 

эти

 

сношенія

 

съ

 

Европой

 

были

*)

 

Продолженіе. —См.

 

№

 

21.



—

 

720

 

—

причиной

 

того,

 

что

 

Новгородъ

 

въ

 

умственномъ

 

отношеніи

 

да-

леко

 

опередилъ

 

прочія

 

области

 

древней

 

Россіи.

 

Продуктомъ
такого

 

культурнаго

 

развитія

 

новгородского

 

общества

 

и

 

была,
между

 

прочимъ,

 

новгородская

 

иконописная

 

школа,

 

старавшаяся

отрѣшиться

 

отъ

 

византійскихъ

 

традицій.
Порвавъ

 

непосредственныя

 

связи

 

съ

 

греками,

 

представите-

лями

 

византійской

 

школы,

 

новгородскіе

 

иконописцы

 

значительно

пренебрегли

 

внѣшней

 

отдѣлкой

 

иконъ,

 

утратили

 

ту

 

строгость

и

 

красоту

 

техники,

 

какою

 

отличалась

 

кіево-византійская

 

школа.

Иконы

   

новгородскаго

   

письма

 

съ

 

внѣшпей

   

стороны

   

должны

быть

 

поставлены

 

ниже

 

иконъ

 

византійскихъ

 

и

 

кіевскихъ.

 

Ха-
рактеристикой

   

внѣшней

   

сторопы

 

новгородской

   

иконописной
школы

 

служитъ

  

цѣлый

  

рядъ

  

недосгатковъ,

 

обличающихъ

 

въ

новгородцахъ

   

пренебрежете

   

этой

   

стороной.

    

Изслѣдопатели

указываютъ

 

слѣдующіе

 

признаки

 

новгородскаго

   

письма:

  

„ри-

сунокъ

 

рѣзкій,

 

длинными

 

прямыми

 

чертами}

 

фигуры

 

по

 

боль-
шей

 

части

 

короткія,

 

въ

 

7

 

и

 

7 х /2

 

головъ;

 

лице

 

длинное,

   

носъ

спущенъ

 

на

 

губы;

 

ризы

 

прописаны

   

въ

 

двѣ

 

краски

 

(напр.

 

по

ризѣ

 

крытой

 

баканомъ,

 

складки

 

раздѣланы

 

празеленью

 

и

 

т.

 

д.)
или

  

раздѣланы

   

толстыми

   

чертами,

   

бѣлилами

   

и

   

чернилами;

движки

 

въ

 

лицѣ,

 

рукахъ

 

и

 

ногахъ,

   

попадающіяся

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

письмахъ,

   

саставляютъ

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

   

принадлеж-

ностей

 

новгородскихъ

   

иконъ

 

какъ

 

большого,

  

такъ

   

и

 

малаго

размѣра;

 

палаты

 

просты

   

и

 

обведены

   

неправильно

   

отъ

 

руки;

горы

 

раздѣланы

   

шашками

   

и

   

кружечками;

   

травы

   

и

 

деревья

просты,

   

въ

 

ризахъ

 

иконопь,

   

а

   

иногда

   

свѣтъ

 

и

 

поля

 

иконы

наложены

   

листовымъ

   

золотомъ

   

на

 

зельѣ"

 

7).

   

Въ

 

отношеніи
раскраски,

 

или

 

колорита,

 

сохрянившіяся

  

до

 

нашего

  

времени

иконы

 

новгородской

 

школы

 

раздѣляются

 

обыкновенно

 

на

 

три

группы.

 

Въ

 

однихъ

 

преобладающимъ

 

элементомъ

 

является

 

изъ-

синя-зеленая

 

краска,

 

извѣстная

 

подъ

   

именемъ

   

празелени;

 

въ

другихъ —темный,

 

коричневый

 

цвѣтъ

 

(даже

 

лица

 

святыхъ

 

пи-

саны

 

коричневою

 

краской);

   

въ

 

третьихъ,

   

наконецъ,

 

преобла-
даетъ

 

желтый

 

цвѣтъ,

 

переходящій

 

иногда

 

въ

 

оранжевый.
Но

 

если

 

внѣшняя,

 

техническая

 

сторона

 

иконописи

 

и

 

по-

страдала

 

въ

 

новгородской

 

школѣ,

 

за

 

то

 

нослѣдняя

 

сдѣлала

 

зна-

чительный

 

шагъ

 

впередъ

 

въ

 

отношеніи

 

внутренней

 

стороны

йконописанія.

 

Иконописное

 

искусство

 

развилось

 

въ

 

Новгородѣ,

но

 

сравненію

 

съ

 

иконописью

 

кіевской,

 

исключительно

 

со

 

сто-

роны

 

сюжетовъ

 

и

 

композиціи.

   

Оттого,

   

вѣроятно,

 

и

 

внѣшняя

)

 

Ровинскій,

 

стр.

 

12.
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-

сторона

 

иконописи

 

пострадала

 

въ

 

Новгородѣ,

 

что

 

новгородскіе
иконописцы

 

сосредоточили

 

свое

 

вниманіе

 

главнымъ

 

образомъ
на

 

внутренней

 

сторонѣ.

Главная

 

заслуга

 

новгородской

 

школы

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

эта

 

школа

 

установила

 

взглядъ

 

на

 

иконы,

 

какъ

 

лишь

 

на

 

вы-

раженіе

 

той

 

или

 

иной

 

религіозной

 

идеи,

 

а

 

не

 

смотрѣла

 

иа

нихъ,

 

подобно

 

школѣ

 

византійской,

 

какъ

 

на

 

опредѣленный,

установившійся

 

и

 

неизмѣнныйсимволъ

 

извѣстной

 

мысли.

 

Нов-
городскіе

 

иконописцы

 

лучше,

 

чѣмъ

 

византійскіе,

 

поняли

 

слова

Іоанна

 

Дамаскина

 

о

 

значеніи

 

иконъ

 

для

 

христіанскаго

 

обще-
ства.

 

„Иконы, — говорилъ

 

этотъ

 

учитель

 

Церкви, — составляютъ

тоже

 

самое

 

для

 

неученыхъ,

 

что

 

книга

 

для

 

умѣющихъ

 

читать;

онѣ

 

тоже

 

самое

 

для

 

зрѣнія,

 

что

 

рѣчь

 

для

 

слуха".

 

Смотря

 

на

икону,

 

какъ

 

на

 

выразительницу

 

извѣстной

 

идеи,

 

новгородскіе
иконописцы

 

прежде

 

всего

 

постарались

 

освободить

 

свои

 

иконы

отъ

 

тѣхъ

 

надписей,

 

которыя

 

были

 

необходимою

 

принадлеж-

ностью

 

иконъ

 

кіево-византійской

 

школы.

 

Они

 

стремились

 

до-

стигнуть

 

того,

 

чтобы

 

каждый

 

человѣкъ

 

могъ

 

и

 

безъ

 

помощи

надписи

 

виДѣть

 

и

 

понимать

 

содержаніе

 

и

 

смыслъ

 

иконы.

Видя

 

въ

 

иконѣ

 

выраженіе

 

извѣстной

 

религіозной

 

идеи, —

выраженіе,

 

которое

 

можетъ

 

быть

 

и

 

удачнымъ,

 

и

 

неудачнымъ,

смотря

 

по

 

силѣ

 

художественнаго

 

таланта

 

иконописца, —пред-

ставители

 

новгородской

 

школы

 

стали

 

критически

 

относиться

къ

 

иконописнымъ

 

произведеніямъ

 

византійской

 

школы

 

и

 

со-

вершенно

 

перестали

 

копировать

 

тѣ

 

греческія

 

иконы,

 

которыя

они

 

находили

 

недостаточно

 

ясно

 

и

 

не

 

виолнѣ

 

удачно

 

выража-

ющими

 

лежащія

 

въ

 

ихъ

 

основѣ

 

идеи.

 

Отрѣшаясь

 

постепенно

отъ

 

кіево-византійскихъ

 

традицій,

 

новгородцы

 

создали

 

цѣлый

рядъ

 

многоличныхъ

 

иконъ,

 

имѣвшихъ

 

своими

 

сюжетаии

 

раз-

личные

 

библейскіе

 

тексты,

 

а

 

также

 

богослужебныя

 

пѣснопѣ-

нія

 

и

 

молитвы.

 

Въ

 

1554

 

г.

 

псковскіе

 

иконописцы

 

„Останяда
Яковъ,

 

да

 

Михайло,

 

да

 

Якушка,

 

да

 

Семенъ

 

высокой

 

Глаголь
съ

 

товарыщи

 

отнравилися

 

во

 

Псковъ,

 

а

 

ялись

 

тамо

 

написати

четыре

 

болыпіе

 

иконы:

 

Страшной

 

Судъ,

 

Обновленіе

 

храма

Христа

 

Бога

 

нашего

 

Воскресенія,

 

Страсти

 

Господни

 

во

 

еван-

гельскихъ

 

притчахъ,

 

икона —на

 

ней

 

четыре

 

праздника:

 

И

 

почи

Богъ

 

въ

 

день

 

седьмый

 

отъ

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

Своихъ,

 

да

 

Единород-
ный

 

Сынъ — Слово

 

Божіе,

 

да

 

Пріидите

 

людіе

 

тріипостасному
Божеству

 

поклонимся,

 

да

 

Во

 

гробѣ

 

плотски".

 

Уже

 

тотъ

 

фактъ,
что

 

изготовленіе

 

для

 

Московскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора
указанныхъ

 

многоличныхъ

 

иконъ

 

было

 

поручено

 

псковскимъ

иконописцамъ,

 

принадлежавшимъ

 

къ

 

новгородской

 

школѣ,

 

по-



—

 

ы

 

—
казываетъ,

 

что

 

московскіе

 

иконописцы

 

того

 

времени

 

такихъ

иконъ

 

не

 

писали.

 

А

 

если

 

мы

 

припомнимъ

 

еще

 

дѣло

 

дьяка

Висковатаго,

 

которое

 

онъ

 

возбудилъ

 

изъ-за

 

этихъ

 

иконъ,

 

то

мы

 

въ

 

правѣ

 

будемъ

 

пойти

 

въ

 

своихъ

 

заключеніяхъ

 

еще

 

даль-

ше,

 

будемь

 

въ

 

правѣ

 

утверждать,

 

что

 

многоличныя

 

иконы

 

въ

половинѣ

 

XVI

 

вѣка

 

для

 

Москвы

 

были

 

вообще

 

новостью.

Переходъ

 

новгородской

 

иконописной

 

школы

 

отъ

 

иконъ

 

едино-

личныхъ

 

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

иростыхъ

 

по

 

содержанію

 

къ

 

ико-

намъ

 

многоличнымъ

 

и

 

сложнымъ,

 

служившимъ

 

какъ-бы

 

бого-
словско-дидактическими

 

поэмами,

 

совершился

 

не

 

безъ

 

вліяпія
Запада,

 

съ

 

которымъ

 

Новгородъ

 

въ

 

продолясеніе

 

всей

 

своей
самостоятельной

 

жизни

 

поддержнвалъ

 

связи.

 

Вліяніе

 

Запада
на

 

новгородскую

 

иконопись

 

подтверждается,

 

между

 

нрочимъ,

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что,

 

по

 

изслѣдованію

 

археологовъ,

многоличныя

 

иконы,

 

пнсанпыя

 

новгородскими

 

и

 

псковскими

иконописцами,

 

иногда

 

представллютъ

 

даже

 

просто

 

копіи

 

за-

падныхъ

 

картинъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

по

 

изслѣдованію

 

г-на

 

Ровин-
скаго,

 

сюжетъ

 

иконы

 

„Единородный

 

Сыне"

 

заимствованъ

 

у

Чпмабуэ,

 

а

 

икона

 

„Во

 

гробѣ

 

плотски"

 

есть

 

копія

 

картины

Перуджино.
Находясь

 

подъ

 

замѣтнымъ

 

вліяніемъ

 

Запада,

 

новгородская

школа

 

допустила

 

изображеніе

 

на

 

иконахъ

 

сюжетовъ

 

свѣтскаго

характера.

 

Въ

 

розыскѣ

 

по

 

дѣлу

 

дьяка

 

Висковатаго

 

относительно

такого

 

направленія

 

въ

 

новгородской

 

иконописи

 

замѣчено,

 

что

новгородцы

 

писали

 

разныя

 

^притчи

 

по

 

своему

 

разумѣпію,

 

а

не

 

по

 

божественному

 

нисанію".

 

Свѣтскій

 

элементъ,

 

вносив-

шійся

 

въ

 

содержаніе

 

иконъ

 

новгородской

 

школы,

 

прежде

 

всего

выразился

 

въ

 

портретномъ

 

нзображеніи

 

на

 

иконахъ

 

лицъ,

 

со-

временныхъ

 

иконописцамъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

на

 

древней

 

иконѣ

Знаменія

 

Божіей

 

Матери,

 

находящейся

 

въ

 

Спасо-Мирожскомъ
монастырѣ

 

города

 

Пскова,

 

изображены

 

въ

 

молитвенномъ

 

по-

ложеніи

 

св.

 

кнііЗЬ

 

Довмонтъ

 

н

 

супруга

 

его,

 

княгиня

 

Марія
Димитріевна,

 

которая

 

церковію

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

никогда

 

не

была

 

причисляема

 

8).

 

Въ

 

Хутынскомъ

 

монастырѣ

 

есть

 

икона

Деисусъ,

 

въ

 

верхней

 

части

 

которой

 

изображенъ

 

Христосъ,
окрулгенный

 

несколькими

 

святыми,

 

а

 

внизу — семейство

 

боярина,
заказавшаго

 

икону.

 

Наиконѣ

 

сдѣлана

 

надпись:

 

„молятся

 

рабы
Божіи:

 

Григорій,

 

Марія,

 

Іаковъ,

 

Стефанъ,

 

Евсей,

 

Тимоѳей,

Олфимъ

 

и

 

чады

 

Спасу

 

и

 

Пречистѣй

 

Богородицѣ

 

о

 

грѣсехъ

своихъ.

 

Въ

 

лѣто

 

6995

 

(1487)

   

индикта

   

15

 

повелѣніемъ

 

раба

')

 

Димитрій

 

арх.,

 

вып.

 

I,

 

стр.

   

175.



—

 

723

 

—

Божія

 

Антипа

 

Кузьмина

 

напоклоненіе

 

православнымъ"

 

9).Но
главнымъ

 

образомъ

 

свѣтскій

 

элементъ,

 

впосившійся

 

новгород-

скими

 

иконописцами

 

въ

 

церковную

 

живопись,

 

выражался

 

въ

изображеніи

 

на

 

икопахъ

 

разныхъ

 

символовъ,

 

каковы,

 

напр.,

символы

 

четырехъ

 

вѣтровъ,

 

также

 

„жонка".

 

которая

 

„спустя

рукава

 

кабы

 

пляінетъ"

  

и

 

т.

 

п.

Безъ

 

предубѣжденій

 

смотря

 

па

 

успѣхи

 

западнаго

 

искусства

и

 

находя

 

византійскую

 

иконопись

 

небезупречною,

 

новгород-

ская

 

школа,

 

такимъ

 

образомъ,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Византіи

 

была
въ

 

сравненіи

 

съ

 

кіевской

 

школой

 

школою

 

либеральною.

3.

 

Московская

  

(Рублевская)

 

школа.

Если

 

послѣ

 

паденія

 

Кіева

 

Новгородская

 

иконописная

 

школа

встала,

 

подъ

 

нѣкоторымъ

 

вліяніемъ

 

Запада,

 

на

 

путь

 

свобод-
яаго

 

развитія,

 

то

 

строгой

 

хранительницей

 

кіево-византійскихъ
традицій

 

выступила

 

Москва,

 

сдѣлавшаяся

 

въ

 

XIY

 

в.

 

цент-

ромъ

 

государственной

 

и

 

церковной

 

жизни

 

въ

 

Россіи.

 

Въ

 

срав-

нены

 

съ

 

школой

 

новгородской

 

московская

 

иконописная

 

школа

не

 

иначе

 

можѳтъ

 

быть

 

названа,

 

какъ

 

школой

 

консервативной.
Первымъ

 

исторически

 

извѣстяымъ

 

иконописцемъ

 

въ

 

Москвѣ

былъ

 

митрояолитъ

 

св.

 

Петръ,

 

Который,

 

какъ

 

юаганинъ

 

по

 

проис-

хождение,

 

былъ

 

естественно

 

строгимъ

 

приверженцемъ

 

школы

кіево-византійской.

 

Кисти

 

митрополита

 

Петра

 

преданіе

 

при-

писываешь

 

икону

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

находящуюся

 

и

донынѣ

 

въ

 

большомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

гор.

 

Москвы.

 

Какъ
св.

 

Петръ,

 

такъ

 

и

 

преемникъ

 

его

 

по

 

каѳедрѣ

 

св.

 

Ѳеогностъ,

грекъ

 

по

 

происхожденію,

 

наблюдая

 

за

 

иконописаніемъ,

 

могли

допускать

 

въ

 

своей

 

епархіи

 

не

 

иное

 

письмо,

 

какъ

 

лишь

 

кіево-
византійское.

 

Такъ

 

въ

 

действительности

 

и

 

было,

 

*

 

подтверж-

деніемъ

 

чему

 

служатъ

 

лѣтописи

 

и

 

грамота

 

1554

 

г.,

 

въ

 

кото-

рой

 

говорится,

 

что

 

„старинное

 

иконописаніе

 

было

 

греческое

и

 

корсунское,

 

которое

 

писали

 

иконники

 

все

 

со

 

старыхъ

 

обра-
зовъ".

 

Въ

 

лѣтописяхъ

 

же

 

есть

 

указанія

 

на

 

то,

 

чтовъМосквѣ

иногда

 

даже

 

работали

 

иконописцы,

 

пріѣзжавшіе

 

изъ

 

Греціи.
Такъ,

 

даже

 

въ

 

XIV

 

вѣкѣ

 

еще

 

работалъ

 

въ

 

Москвѣ

 

нѣкій

Ѳеофанъ

 

Гречинъ,

 

названный

 

въ

 

Степенной

 

книгѣ

 

„филосо-
фомъ".

 

Въ

 

1378

 

г.,

 

„подписашацерковь

 

Господа

 

нашего

 

Іяеуса
Христа,

 

на

 

Ильинѣ

 

улицѣ,

 

повелѣніемъ

 

благороднаго

 

и

 

бого-
любиваго

 

боярина

 

Василья

   

Даниловича

  

со

  

уличаны

  

Ильины

)

 

Буслаевъ.

 

Очерки,

 

II

 

ч.,

 

стр.

 

308.



—

 

724

 

-

улицы

 

и

 

подиисывалъ

 

мастеръ

 

греченинъ

 

Ѳеофанъ".

 

Въ

 

1396

 

г.

„внутрь

 

града

 

Москвы

 

подписаша

 

церковь

 

Рождества

 

пре-

чистыя

 

Богородицы

 

и

 

предѣлъ

 

святаго

 

Лазаря,

 

а

 

мастеръ

Ѳеофанъ

 

Гречинъ

 

да

 

Семенъ

 

Черный".

 

Въ1399

 

г.

 

подписана

церковь

 

Архангельска

 

въ

 

Москвѣ,

 

а

 

мастеръ

 

Ѳеофанъ

 

Гре-
чинъ"

 

10).
Послѣ

 

митрополита

 

Петра

 

иервымъ

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

москов-

скихъ

 

иконописцевъ

 

(русскихъ

 

по

 

происхождение)

 

считается

нѣкій

 

„Михаилъ

 

многогрѣшный",

 

написавшій

 

въ

 

1317

 

(по
другимъ

 

въ

 

1339)

 

году

 

икону

 

Спасителя,

 

возсѣдающаго

 

на

престолѣ:

 

икона

 

эта

 

находится

 

въ

 

Московскомъ

 

Благовѣщен-

скомъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

XIV

 

вѣка

 

уже

 

упоминается

цѣлый

 

рядъ

 

иконописцевъ,

 

расписывавшихъ

 

московскіе

 

соборы.
Такъ,

 

въ

 

1343

 

г.

 

„церковь

 

у

 

великаго

 

князя

 

двора,

 

святаго

Архангела

 

Михаила,

 

князь

 

великій

 

Семенъ

 

Ивановичъ

 

под-

писывалъ

 

русскими

 

иконники,

 

въ

 

нихъ

 

же

 

бѣ

 

старѣйшины

 

и

начальники

 

Захарія,

 

Денисей,

 

Іосифъ,

 

Николай

 

и

 

прочіе,

 

дру-

жина

 

ихъ,

 

и

 

не

 

дописаша

 

ю

 

того

 

лѣта,

 

величества

 

ради

 

и

мелкаго

 

письма".

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

1344

 

г.

 

„подписаша

 

въ

монастырѣ

 

церковь

 

святаго

 

Спаса

 

велѣніемъ

 

и

 

казною

 

вели-

кія

 

княгини

 

Анастасіи

 

Семеновны

 

Ивановича;

 

а

 

мастеры

 

ста-

рѣйшины

 

и

 

начальницы

 

быша

 

рустіи

 

родомъ,

 

а

 

гречестіи

 

уче-

ницы;— Гойтанъ

 

и

 

Семенъ

 

и

 

Иванъ

 

и

 

прочіи

 

ихъ

 

ученицы

 

и

дружина;

 

а

 

мастеръ

 

старѣйшина

 

иконникомъ

 

Гойтанъ*.

 

Этотъ
Гойтанъ

 

продолжалъ

 

свои

 

работы

 

и

 

въ

 

1345

 

году.

 

Кто

 

былъ,
по

 

своему

 

происхождение,

 

этотъ

 

„мастеръ

 

старѣйшина",

 

за

отсутствіемъ

 

положительныхъ

 

данныхъ,

 

ничего

 

опредѣлен-

наго

 

сказать

 

нельзя.

 

Карамзинъ

 

называешь

 

его

 

иностранцемъ

(Goytan),

 

но

 

безъ

 

всякихъ

 

основаній.

 

Вѣрнѣе

 

всего,

 

Гойтанъ
былъ

 

человѣкъ

 

совершенно

 

русскій,

 

а

 

самое

 

слово

 

„Гойтанъ"
было

 

простымъ

 

общенароднымъ

 

прозвищемъ

 

этого

 

живописца,

въ

 

родѣ

 

прозвищъ — Малгота,

 

Третьякъ,

 

Ермакъ

 

и

 

т.

 

п.,ктому

же

 

и

 

въ

 

лѣтописи

 

прямо

 

и

 

ясно,

 

безъ

 

всякихъ

 

оговорокъ,

сказано,

 

что

 

„мастеры

 

старѣйшины

 

и

 

пачальницы

 

быша

 

рустіи
родомъ".

 

Въ

 

концѣ

 

.

 

того

 

же

 

столѣтія

 

упоминается,

 

какъ

мастеръ,

 

русскій

 

иконописецъ

 

Семенъ

 

Черный,

 

имѣвшійдаже

своихъ

 

учениковъ.

XV

 

вѣкъ

 

выдвинулъ

 

новый

 

рядъ

 

иконописцевъ,

 

знаменитѣй-

шимъ

 

изъ

 

которыхъ

 

признается

 

ннокъ

 

Андрей

 

Рублевъ.

 

Имя
этого

 

иконописца

 

въ

 

до-петровскую

   

эпоху

    

было

    

настолько

10)

 

Ровинскій,

 

стр.

 

195—196.



—

 

725

 

-

популярно,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

имени

 

сливалось

 

для

 

стариннаго

русскаго

 

человѣка

 

все

 

представленіе

 

о

 

московской

 

школѣ.

Въ

 

глазахъ

 

до-петровскихъ

 

людей

 

Андрей

 

Рублевъ

 

былъ

 

ти-

пичнымъ,

 

образцовымъ

 

иконописцемъ,

 

такъ

 

что

 

Стоглавый

 

со-

боръ

 

поставилъ

 

его

 

въ

 

примѣръ

 

всѣмъ

 

иконописцамъ,

 

прика-

завъ

 

имъ

 

„опослѣ

 

столбцевъ

 

писати

 

иконы

 

съ

 

древнихъ

 

об-
разовъ,

 

какъ

 

греческіе

 

живописцы

 

писали

 

и

 

какъ

 

писалъ

Андрей

 

Рублевъ

 

и

 

прочіи

 

пресловутіи

 

живописцы".

 

Въ

 

Ска-
занги

 

о

 

св.

 

иконописцахъ

 

объ

 

Андреѣ

 

Рублевѣ

 

сказа

 

но:

 

„

 

Преп.
отецъ

 

Андрей

 

Радонежскій,

 

иконописецъ,

 

прозваніемъ

 

Рублевъ,
многія

 

св.

 

иконы

 

нанисалъ,

 

все

 

чудотворныя,

 

якоже

 

пишетъ

о

 

немъ

 

во

 

Стоглавѣ

 

св.

 

чуднаго

 

Макарія

 

митрополита,

 

что

съ

 

его

 

письма

 

писати

 

иконы,

 

а

 

не

 

своимъ

 

умысломъ".

 

Благо-
честивый

 

по

 

жизни,

 

инокъ

 

Андрей

 

не

 

былъ

 

простымъ

 

ре-

месленникомъ.

 

По

 

свидѣтельству

 

пр.

 

Іосифа

 

Волоцкаго,

 

онъ

былъ

 

художникъ

 

въ

 

душѣ,

 

съ

 

увлеченіемъ

 

занимавшійся

 

и

изучавшій

 

свое

 

искусство.

 

„Въ

 

праздничные

 

дни, —говорить

о

 

немъ

 

этотъ

 

отецъ,

 

—онъ

 

разсматривалъ

 

св.

 

иконы

 

и

 

пере-

носился

 

мыслію

 

отъ

 

видимаго

 

къ

 

невидимому".

 

О

 

происхож-

деніи

 

Андрея

 

Рублева

 

ничего

 

не

 

извѣстно.

 

Извѣстно

 

лишь,

что

 

онъ

 

первоначально

 

былъвъТроице-Сергіевомъ

 

монастырѣ

на

 

послушаніи

 

у

 

пр.

 

Никона,

 

по

 

приказанію

 

котораго

 

нани-

салъ,

 

въ

 

похвалу

 

пр.

 

Сергію,

 

образъ

 

Пресв.

 

Троицы;

 

подъ

конецъ

 

же

 

жизни

 

пребывалъ

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Спасо-Андрони-
ковѣ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

и

 

скончался.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

имя

 

Анд-
рея

 

Рублева,

 

какъ

 

иконописца,

 

упоминается

 

въ

 

лѣтописяхъ

подъ

 

1405

 

г.

 

Весною

 

этого

 

года

 

„начаша

 

подписывати

 

церковь

каменную

 

св.

 

Благовѣщенія

 

на

 

князя

 

великаго

 

дворѣ,

 

не

 

ту,

иже

 

нынѣ

 

стоить;

 

а

 

мастеры

 

бяху

 

Ѳеофанъ

 

иконникъ

 

грече-

нинъ,

 

да

 

Прохоръ

 

старецъ

 

съ

 

Городца,

 

да

 

чернецъ

 

Андрей
Рублевъ".

 

„Toe

 

жъ

 

весны

 

мѣсяца

 

маія

 

начата

 

бысть

 

подпись

великой

 

соборней

 

церквѣ

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

Володимер-
скія,

 

повелѣніемъ

 

великаго

 

князя

 

Василія

 

Дмитріевича;

 

а

мастеры

 

были

 

Данило

 

иконникъ

 

да

 

Андрей

 

Рубль".
Андрей

 

Рублевъ,

 

при

 

жизпи

 

своей

 

нанисавшій

 

много

 

икоиъ,

„имѣлъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

и

 

подражателей.

 

Иконы,

 

писанныя

какъ

 

самимъ

 

Рублевымъ,

 

такъ

 

и

 

его

 

учениками,

 

назывались

въ

 

старину,

 

да

 

и

 

теперь

 

еще

 

называются

 

у

 

старообрядцевъ,
иконами

 

Рублевскаго

 

письма.

 

Изслѣдователи

 

русскаго

 

иконо-

писанія

 

(Снегиревъ,

 

Ровинскій

 

и

 

др.)

 

находятъ,

 

чторисунокъ

въ

 

иконахъ

 

Рублевской

 

школы — строгій

 

и

 

отчетливый;

 

при

своей

 

неправильности,

 

этотъ

   

сильный

    

и

 

твердый

    

рисунокъ
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высказывается

 

въ

 

рѣдкихъ

 

чертахъ.

 

Раскраска,

 

хотя

 

твердая

и

 

бойкая,

 

но

 

плавная

 

и

 

тонкая,

 

„облачная",

 

кажется

 

въ

 

рублев-

скихъ

 

иконахъ

 

нѣсколько

 

однообразною

 

и

 

темною— сколько

отъ

 

преобладанія

 

охры

 

и

 

санкиря,

 

столько

 

же

 

и

 

отъ

 

олифы.
Отчетливость,

 

тонкость

 

и

 

чистота

 

отдѣлки

 

свидѣтельствуетъ

объ

 

искусствѣ

 

и

 

ловкости

 

пріемовъ,

 

а

 

точное

 

согласоваиіе
пзображаемыхъ

 

лицъ

 

съ

 

преданіями

 

православной

 

Церкви
обнаруживаете

 

въ

 

художникѣ

 

основательное

 

знаніе

 

ея

 

ученія
и

 

древностей",— говорить

 

Снегиревъ

 

и ).

 

Слѣдовательно,

 

иконы

Рублевскаго

 

письма

 

съ

 

внѣшнен,

 

технической

 

стороны

 

стоять

выше

 

иконописныхъ

 

произведеній

   

новгородской

 

школы.

Иконы

 

другихъ

 

московскихъ

 

иконописцевъ,

 

какъ

 

совремеи-

ныхъ

 

Андрею

 

Рублеву,

 

такъ

 

и

 

жившихъ

 

послѣ

 

него,

 

имѣютъ

много

 

общаго

 

съ

 

иконами

 

Рублева.

 

И

 

это

 

вполнѣ

 

естественно,

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

иконпики,

 

составляя

 

одиу

 

московскую

школу,

 

были

 

преемниками

 

иконописцевъ

 

кіевскихъ.

 

И

 

Рублевъ
не

 

былъ

 

основателемъ

 

особой

 

школы,

 

отличной

 

отъ

 

московской,
а

 

былъ

 

лишь

 

лучшимъ,

 

образцовымъ

 

представителемъ

 

тойлге
московской

 

школы.

4.

 

Суздальская

  

школа.

Чѣмъ

 

больше

 

распространялось

 

христіанство

 

наРуси,чѣмъ

далѣе

 

оно

 

приникало

 

въ

 

разные

 

уголки

 

нашего

 

отечества,

тѣмъ

 

болѣе

 

ощущалась

 

нужда

 

въ

 

„Божіемъ

 

милосердіи",

 

т.

 

е.

въ

 

св.

 

иконахъ,

 

которыя

 

были

 

необходимою

 

принадлежностью

не

 

только

 

храмовъ,

 

но

 

каждаго

 

русскаго

 

дома,

 

каждаго

 

жи-

лища.

 

Такой

 

снросъ

 

на

 

иконы

 

естественно

 

служилъ

 

причиной
увеличенія

 

на

 

Руси

 

„мастеровъ"

 

икопописнаго

 

дѣла.

 

А

 

то

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

иконахъ

 

нуждались

 

не

 

богачи

 

только,

но

 

и

 

иослѣдніе

 

бѣдняки,

 

пебывшіе

 

въсостояніи

 

платить

 

много

денегъ

 

за

 

хорошія

 

икопы,

 

само

 

со^ой

 

подсказывало

 

иконо-

нисцамъ

 

мысль

 

объ

 

изготовленіи

 

иконъ

 

дегаевыхъ,

 

посредст-

венныхъ

 

по

 

отдѣлкѣ,

 

писанннхь

 

па

 

скорую

 

руку.

 

Трудъ

 

по

изготовлепію

 

такихъ

 

дешевыхъ,

 

доступныхъ

 

для

 

человѣка

бѣднаго,

 

не

 

имѣющаго

 

ни

 

художествен

 

наго

 

вкуса,

 

пи

 

истин-

наго

 

понятія

 

о

 

строго-православной

 

иконописи,

 

взяли

 

на

 

себя
иконописцы

 

Суздальской

 

области.

 

Такъ

 

возникло

 

на

 

Руси
столь

 

распространенное

 

даже

 

и

 

въ

 

наши

 

дни

 

суздальское

письмо.

 

На

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

  

когда

 

возникло

 

это

 

письмо,

 

дать

п)

 

Древи.

 

Рос.

 

Гос.,

 

стр.

  

18.
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отвѣтъ

 

довольно

 

трудно.

 

Но

 

можно

 

предполагать,

 

чтовозник-

новеніемъ

 

своимъ

 

оно

 

обязано,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

началу

XVI

 

вѣка.

 

Стоглавый

 

соборъ,

 

бывшій

 

въ

 

1551

 

г.,

 

уже

 

упо-

минаетъ

 

о

 

живописцахъ,

 

писавшихъ

 

для

 

поселянъ

 

дешевыя,

не

 

красивыя

 

иконы.

 

„Съ

 

превеликимъ

 

тщаніемъ

 

писать,— такъ

гласить

 

постановленіе

 

Стоглава,— образъ

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Пречистой

 

Богоматери

 

и

 

святыхъпророковъ,

и

 

апостоловъ,

 

и

 

священно-мучениковъ,

 

и

 

святыхъ

 

мученицъ,

и

 

преподобныхъ

 

женъ,

 

и

 

святителей,

 

и

 

преподобныхъ

 

отцовъ,

по

 

образу

 

и

 

по

 

подобію

 

и

 

по

 

существу,

 

по

 

лучшимъ

 

образ-
цамъ

 

древнихъ

 

живописцевъ...

 

А

 

которые

 

по

 

сіе

 

время

 

пи-

сали

 

иконы

 

не

 

учася,

 

самовольствомъ,

 

а

 

не

 

по

 

образу,

 

и

 

тѣ

иконы

 

промѣнивали

 

дешево

 

простымъ

 

людямъ,

 

поселянамъ—

невѣждамъ,

 

то

 

такимъ

 

иконпикамъ

 

запретить.

 

Пусть

 

учатся

они

 

у

 

добрыхъ

 

мастеровъ,

 

и

 

которому

 

Богъ

 

дастъ

 

писать

 

по

образу

 

и

 

по

 

подобію,

 

и

 

тотъ

 

бы

 

писалъ,

 

а

 

которому

 

Богъ

 

не

дастъ,

 

и

 

такіе

 

бы

 

иконнаго

 

дѣла

 

не

 

касались,

 

да

 

не

 

поху-

лится

 

ради

 

такого

 

письма

 

имя

 

Божіе".

 

Правда,

 

въ

 

этомъ

постановленіи

 

Стоглаваго

 

собора

 

не

 

говорится

 

прямо

 

о

 

суздаль-

скихъ

 

иконописцахъ, -рѣчь

 

собора

 

направлена

 

вообще

 

противъ

невѣжественныхъ

 

иконописцевъ;

 

но

 

едвали

 

мы

 

ошибемся,

 

если

скажемъ,

 

что

 

соборъ

 

въ

 

данномъслучаѣ

 

имѣлъвъ

 

виду

 

именно

иконописцевъ

 

суздальскихъ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ни

 

въ

 

Москвѣ,

ни

 

въ

 

Новгородѣ,

 

гдѣ

 

уже

 

выработались

 

извѣстные

 

иконо-

писные

 

пріемы,

 

гдѣ

 

существовали

 

иконописныя

 

традиціи,

 

пло-

хое,

 

неискусное

 

письмо,

 

расчитанное

 

на

 

бѣдныхъ

 

покупа-

телей,

 

и

 

не

 

могло

 

существовать.

 

Предположеніе

 

о

 

томъ,

 

что

Стоглавый

 

соборъ

 

подъ

 

невѣжествепными

 

иконописцами

 

разу-

мѣлъ

 

иконописцевъ

 

суздальскихъ,

 

подтверждается

 

тѣмъ,

 

что

въ

 

XVII

 

вѣкѣ,

 

какъ

 

-извѣстно

 

ивъ

 

историческихъ

 

документовъ,

суздальское

 

письмо

 

существовало

 

уже

 

въ

 

широкихъ

 

размѣ-

рахъ.

 

„Нигдѣ

 

въ

 

другихъ

 

странахъ,— говорить

 

живописецъ

Іосифъ

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

Симону

 

Ушакову, — не

 

видать

такого

 

безчинства,

 

какъ

 

нынѣ

 

у

 

насъ.

 

На

 

честное

 

то

 

и

 

пре-

мудрое

 

иконное

 

художество

 

поношеніе

 

и

 

уничиженіе

 

отъ

 

ие-

вѣждъ

 

произошло

 

по

 

слѣдующей

 

причинѣ.

 

Вездѣ

 

подеровиямъ

и

 

по

 

селамъ

 

прасолы

 

и

 

щепетинники

 

иконы

 

кроганями

 

таскаютъ,

и

 

писаны

 

онѣ

 

таково

 

ругательно,

 

что

 

иныя

 

походили

 

не

 

на

человѣческіе

 

образы,

 

а

 

на

 

дикихъ

 

людей.

 

И

 

что

 

всего

 

без-
честнѣе,

 

прасолъ

 

у

 

прасола

 

ихъ

 

перекупаетъ,

 

что

 

щепье,

 

по

сту

 

и

 

по

 

тысячѣ

 

въ

 

кострахъ.

 

Шуяне,

 

холуяне

 

и

 

палетане

на

 

торжкахъ

 

продаютъ

 

ихъ

 

и

 

развозятъ

 

по

 

заглушнымъ

   

де-
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ревнямъ,

 

и

 

врозь

 

на

 

яйцо

 

и

 

на

 

м у ковицу,

 

какъ

 

дѣтскія

 

дудки,

продаютъ,

 

а

 

большею

 

статьею

 

на

 

опойки

 

и

 

на

 

всякую

 

рухлядь

мѣняютъ.

 

И

 

простой

 

народъ

 

щепетинники

 

тѣ

 

своими

 

блудными
словами

 

обаяючи,

 

говорятъ,

 

что

 

отъ

 

доброписанія

 

спасенія
не

 

бываетъ;

 

и

 

то

 

слышавши,

 

сельскіе

 

жители

 

добрыхъ

 

пись-

менъ

 

не

 

сбираютъ,

 

а

 

ищутъ

 

дешевыхъ"

 

12).

 

Объ

 

этихъ

 

суз-

дальскихъ

 

иконописцахъ

 

упоминается

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

документахъ.

 

Такъ,

 

въ

 

просьбѣ

 

царю

 

Алексѣю

 

Михай-
ловичу

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

вѣка

 

палешане,

 

шуяне,

 

холуяне

 

и

кинешемцы"

 

упоминаются

 

въ

 

качествѣ

 

„пишущихъ

 

иконы

неподобно".

 

Въ

 

грамотѣ

 

1668

 

г.

 

говорится,

 

что

 

„въ

 

нѣкото-

рой

 

веси

 

суздальскаго

 

уѣзда,

 

иже

 

именуется

 

село

 

Холуй,

 

по-

селяне

 

пишутъ

 

иконы

 

безъ

 

всякаго

 

разсужденія

 

и

 

страха"

 

Ja ).
Въ

 

этихъ

 

приведенныхъ

 

нами,

 

документахъ

 

указываются

 

и

особенности

 

суздальскаго

 

письма.

 

Иконы

 

этого

 

письма

 

пи-

саны

 

„неподобно",

 

^безъ

 

всякаго

 

разсужденія

 

и

 

страха"

 

и

„таково

 

ругательно,

 

что

 

ипыя

 

походили

 

не

 

на

 

человѣческіе

образы,

 

а

 

на

 

дикихъ

 

людей".

 

Но

 

если

 

таково

 

было

 

суздаль-

ское

 

письмо,

 

то

 

можетъ-ли

 

быть

 

усвоено

 

ему

 

названіе

 

школы?
Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

суздальскіе

 

иконописцы

 

выработали

 

осо-

бый

 

типъ

 

иконъ,

 

создали

 

извѣстныя

 

традиціи,

 

нашли

 

себѣ

преемниковъ,

 

непрерывавшихся

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

сто-

лѣтій,

 

отвѣтъ

 

на

 

поставленный

 

вопросъ

 

долженъ

 

быть

 

дапъ

въ

 

смыслѣ

 

положительномъ.

 

Иное

 

дѣло,

 

насколько

 

эта

 

школа

удовлетворяла

 

закопамъ

 

эстетики.

 

Школа

 

суздальская

 

была
школой

 

не

 

художественной,

 

а

 

ремесленной.

 

Если

 

новгород-

ская

 

школа

 

по

 

отношенію

 

къ

 

кіево-византійской

 

была

 

про-

грессивно-либеральною,

 

московская —консервативною,

 

то

 

суз-

дальская

 

не

 

иначе

 

можетъ

 

быть

 

названа,

 

какъ

 

школою

регрессивной.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

')

 

Буслаевъ.

 

Очерки,

 

II

 

ч.,

 

399.



-
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Патріотизмъ.
XXVI.

ВЕЛИКОМУЧЕНИКЪ.

Ты

 

еще

 

стоишь,

 

многострадальный

 

городъ,

 

„изобрѣтая

 

но-

выя

 

и

 

новыя

 

средства

 

поражепія

 

врага.

 

Войска

 

продол-

жаютъ

 

понрежнему

 

быть

 

героями,

 

раненые

 

рвутся

 

въ

 

бой...
16,000

 

такихъ

 

раненыхъ

 

Руссвихъ

 

въ

 

крѣпости

 

и

 

въ

 

городѣ

помѣщены

 

въ

 

катайскіе

 

дома,

 

такъ

 

какъ

 

госиитали

 

перепол-

нены.

 

Ядрами

 

при

 

бомбардировкѣ

 

разрушены

 

многіе

 

дома,

 

за-

нятые

 

ранеными.

 

Перестрѣлка

 

происходитъ

 

на

 

столь

 

близкомъ
разстояніи,

 

что

 

слышенъ

 

гулъ

 

голосовъ

 

и

 

пѣвіе

 

солдатъ.

 

Граж-
данскіе

 

чины,

 

находящееся

 

въ

 

крѣпости,

 

заняты

 

составленіемъ
біографій

 

всѣхъ

 

убитыхъ

 

воиновъ,

 

начиная

 

съ

 

солдатъ

 

и

 

кон-

чая

 

высшими

 

офицерами.

 

Сильная

 

смертность

 

среди

 

невыве-

зеипыхъ

 

изъ

 

города

 

дѣтей.

Жизнь

 

стала

 

невыносимою.

 

Всѣ

 

находятся

 

въ

 

постоян-

номъ

 

напряженіи.

 

Надъ

 

головами

 

рвутся

 

снаряды

 

непріятель-
скихъ

 

орудій,

 

временами

 

подающіе

 

въ

 

жилыя

 

помѣщенія.

Со

 

стороны

 

суши

 

большая

 

часть

 

Портъ-Артура

 

объята
пламенемъ.

 

Но

 

энергія

 

паселенія

 

растетъ

 

На

 

площадяхъ

 

у

фортовъ

 

и

 

въ

 

полуразрушенной

 

церкви

 

совершаются

 

торже-

ственныя

 

молебствія

 

о

 

ниспослапіи

 

побѣды

 

русскому

 

оружію."
Таковы

 

свѣдѣнія

 

въ

 

день

  

I

 

Октября.

 

*)
Оставленный

 

людьми,

 

не

 

видя

 

помощи

 

извнѣ,

 

ты

 

стоишь

въ

 

своемъ

 

мученическомъ

 

вѣнцѣ,

 

еще

 

непоколебимый

 

и

 

грозный.
И

 

въ

 

твое

 

изученное,

 

проетрѣленное

 

тѣло

 

вонзается

 

градъ

непріятельскихъ

 

снарядовъ.

 

Ты

 

пылаешь

 

въ

 

огнѣ,

 

не

 

умол-

каютъ

 

пальба

 

и

 

адскіе

 

крики

 

разсвирѣпѣвшаго

 

врага.

 

А

 

ты

все

 

стоишь,

 

вѣрпый

 

русскій

 

великомученикъ!
Въ

 

древиія

 

времена,— когда

 

хрістіанство

 

росло

 

страданіями
мучениковъ,— бывало,

 

что

 

на

 

обширныхъ

 

аренахъ,

 

въ

 

виду

цѣлаго

 

населонія

 

болыпихъ

 

городовъ,

 

христіанъ

 

подвергали

невыносимымъ

 

пыткамъ.

 

Мужественно

 

терпѣли

 

они,

 

твердя

одно

 

слово:

 

„я

 

христіанинъ."

 

И,

 

когда

 

ухищренія

 

пытокъ

превосходили

 

всякое

 

вѣроятіе,

 

звучалъ

 

имъ

 

иногда

 

съ

 

неба
ободряющій

 

голосъ

 

Того,

 

за

 

Кого

 

они

 

страдали:

 

„Не

 

бойся.
Я

 

съ

 

тобою."

*)

 

Изъ

 

телеграммъ

 

1

 

Октября.
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Взираетъ

 

и

 

теперь

 

Богъ

 

съ.

 

высоты

 

вѣковѣчнаго

 

престола

на

 

неимовѣрныя

 

страданія

 

безсмертнаго

 

въ

 

славѣ

 

Артура.

 

Но
не

 

гремитъ

 

ободряющій

 

голосъ:

 

„Не

 

бойся.

 

Я

 

съ

 

тобою!"

 

Въ
отвѣтъ

 

на

 

ихъ

 

торжественныя

 

мольбы

 

о

 

ниспосланіи

 

побѣды,

совершаемыя

 

въ

 

полуразрушенной

 

церкви,

 

не

 

доносится

 

до

нихъ

 

ни

 

одной

 

радостной

 

вѣсти.

Умилосердись

 

надъ

 

ними

 

Ты,

 

Который

 

маповепіемъ

 

руки

Своей

 

можешь

 

свернуть

 

небеса,

 

по

 

слову

 

Котораго

 

тьмы

 

анге-

ловъ

 

могутъ

 

стать

 

въ

 

рѣдѣющіе

 

ряды

 

къ

 

защитникамъ

 

чудо-

творящей

 

крѣпости.

Сжалься

 

надъ

 

ними!

 

Сжалься

 

надъ

 

нами!
Что,

 

если

 

въ

 

этой

 

ужасной

 

бойнѣ,

 

въ

 

этой

 

гибели

 

столь-

ких'!,

  

богатырскихъ

 

л;нзнен,

 

повинны

 

мы?
Внть-мбжетъ,

 

страдаиія

 

Портъ-Артура

 

избралъ

 

Ты

 

какъ

очистительную

 

жертву

 

за

 

грѣхъ

 

Русекаго

 

парода.

И

 

тогда— мы

 

повинны

 

въ

 

этихъ

 

льющихся

 

потокахъ

 

крови,

въ

 

этихъ

 

грудахъ

 

труиовъ,

 

нагромзжденныхъ

 

другъ

 

на

 

друга.

Мы

 

втоптали

 

въ

 

грязь

 

Твои

 

завѣты.

 

Мы

 

небрегли

 

о

 

вѣрѣ

отцовъ,

 

которою

 

крѣпка

 

была

 

прежняя

 

Русь.

 

Вмѣсто

 

упор-

ной

 

работа,

 

мы

 

малодушно

 

пировали.

 

Вмѣсто

 

угожденія

 

Тебѣ,

служили

 

страстямъ.

 

Пали,

 

согрѣшили

 

предъ

 

Тобою!
Но —да

 

престанетъ

  

гнѣвъ

  

Твой!

 

Отведи

  

карающую

  

руку!
Не

 

попусти

 

имъ

 

погубнуть.

 

Сохрани

 

ихъ,

 

чтобы

 

Русская
жизнь

 

украсилась

 

этими

 

людьми,

 

обрекшими

 

себя

 

на

 

смерть,

но

 

столь

 

достойными

 

жить.

 

И

 

въ

 

избавленіи

 

ихъ

 

пошли

 

намъ

вѣсть

 

прощенія

 

и

 

примнренія!
Дашь

 

ли

 

Ты

 

умолкнуть

 

хвалѣ

 

христіанской

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

гдѣ

 

такъ

 

горячо

 

призывается

 

Твое

 

великое

 

имя?
Пове

 

іи

 

жить,

 

повели

 

еще

 

на

 

землѣ

 

славить

 

Тебя

 

граду-

великомученику!

Е.

 

Поселянннъ.
(Москов.

 

Вѣд.).

подвигъ

Адмирала

 

Рожественскаго.

Шумятъ

 

британскіе

 

витіи,
Имъ

 

очевидность

 

ни

 

почемъ,

Они

 

грозятъ

 

войной

 

Россіи,
Бряцая

 

въ

 

бѣшенствѣ

 

мечомъ.

*

      
*

*
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Намъ

 

не

 

страшны

 

угрозы

 

эти:

Держава

 

Русская

 

сильна,

й

 

нѣтъ

 

противника

 

на

 

свѣтѣ,

Нредъ

 

кѣмъ

 

смутилась

 

бы

 

она.

*

      

*
*

То

 

правда—Русь

 

миролюбива,
Ей

 

ненавистенъ

 

пиръ

 

войны,
Но-грянетъ

 

бой— храбры

 

на

 

диво

Ея

 

достойные

 

сыны.

*

       

*
*

Насъ

 

устрашать

 

войной

 

едвали,

Мы

 

всѣ

 

за

 

Русь

 

готовы

 

лечь

И

 

никому

 

не

 

уступали,

Когда

 

зайдетъ

 

о

 

чести

 

рѣчь.

*

       

*
*

И

 

подлость

 

Бриттовъ

 

намъ

 

извѣстна:

Чтобъ

 

къ

 

цѣли

 

блияѵе

 

подойти,
Не

 

въ

 

первый

 

разъ

 

они

 

безчестно
Намъ

 

строятъ

 

козни

 

на

 

пути.

*

       

*
*

Давно

 

ли

 

Кушка

 

отгремѣла,

Гдѣ

 

незабвенный

 

Комаров?,
Отбилъ

 

отъ

 

нашего

 

предѣла

„Цивилнзоваппыхъ"

  

воровъ.

*

       

*
*

Но

 

Альбіонъ

 

не

 

впялъ

 

уроку,

Честнѣй

 

со

 

временемъ

 

не

 

сталъ

И,

 

сѣя

 

смуту

 

по

 

Востоку,
Ножаръ

 

войны

 

подготовляла

*

       

*
*

И

 

вспыхнулъ

 

онъ...

 

Россіи

 

горе—

Рѣкоіі

 

течетъ

 

родная

 

кровь,

А

 

Бриттъ

 

съ

 

Японцемъ

 

въ

 

заговорѣ

Нодготовляетъ

 

подлость

 

вновь.

*

       

*
*



-

   

732
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Плыветъ

 

Россійская

 

армада,

И

  

у

 

„нейтральныхъ"

  

береговъ
Ужъ

 

ей

 

устроена

 

засада

Подъ

 

видомъ

 

мирныхъ

 

рыбаковъ.

*

       

*
*

Какіе

 

хитростные

 

ковы!
Но

 

зорокъ

 

русскій

 

адмиралъ

И

 

что

 

ловили

 

рыболовы
Онъ

 

безъ

 

ошибки

 

разгадалъ.

*

       

*
*

Хвала

 

ему!

 

Слыветъ

 

не

 

даромъ

Онъ

 

удальцоыъ

 

средь

 

моряковъ —

Однимъ

 

рѣшительнымъ

 

ударомъ

Разбилъ

 

онъ

 

замыселъ

 

враговъ.

*

       

*
*

Хвала

 

ему!

 

Пускай

 

витіи
Бряцаютъ

 

въ

 

бѣшенствѣ

 

мечемъ;

Великой,

 

доблестной

 

Россіи
Угрозы

 

эти

 

ни

 

почемъ!

Д.

 

Павловъ.

(Московск.

 

Вѣд.)
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Епархіальная

 

лѣтопиеь.

t
Игуженія

 

Магдалина.

26

 

Сентября

 

текущаго

 

года,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

утра,

 

передъ

 

бла-
говѣстомъ

 

къ

 

ранней

 

Литургіи,

 

тихо

 

отошла

 

ко

 

Господу

 

на-

стоятельница

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

женскаго

 

мо-

настыря,

 

Игуменія

 

Магдалина

 

*).
Игуменія

 

Магдалина,

 

въ

 

мірѣ

 

Елена

 

Николаевна

 

Чели-
щева,

 

урожденка

 

Калужской

 

губерніи,

 

дочь

 

Козельскаго
уѣзднаго

 

судьи,

 

потомственнаго

 

дворянина,

 

штабсъ-капитана,

Николая

 

Михайловича

 

Челищева,

 

помѣщика

 

села

 

Перестро-
мы,

 

Козельскаго

 

уѣзда;

 

родилась

 

19

 

Мая

 

1828

 

года;

 

образо-
ваніе

 

получила

 

въ

 

Московскомъ

 

Екатерининскомъ

 

институтѣ.

Въ

 

1860

 

году,

 

т.

 

е.

 

32-хъ

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

Елена

 

Николаевна
поступила

 

въ

 

Бѣлевскій

 

женскій

 

монастырь;

 

31

 

Августа

 

1861

 

г.

она

 

была

 

опредѣлена

 

въ

 

число

 

послушницъ

 

монастыря;

 

29

 

Авгу-
ста

 

1863

 

года

 

она

 

приняла

 

рясофорное

 

постриженіе

 

съ

 

на-

реченіемъ

 

ей

 

имени

 

Магдалина,

 

а

 

24

 

Февраля

 

1868

 

года

 

по-

стрижена

 

въ

 

монашество

 

(мантію).
Въ

 

1877

 

году

 

скончалась

 

настоятельница

 

Бѣлевскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря,

 

приснопамятная

 

Игуменія

 

Павлина.

 

На
мѣсто

 

ея

 

болыпинствомъ

 

голосовъ,

 

при

 

закрытой

 

баллоти-
ровав,

 

была

 

избрана

 

матушка

 

Магдалина;

 

23

 

Августа

 

того

же

 

года,

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

она

 

утверждена

 

въ

 

долж-

ности

 

настоятельницы

 

монастыря,

 

а

 

18

 

Марта

 

1879

 

годавоз-

*)

 

Подробныя

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

почившей

 

и

 

очеркъ

ея

 

дѣятельности

 

были

 

помѣщены

 

въ

 

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ
Вѣдомостяхъ

 

(1903

 

г.,

 

№

 

1

 

стр.

 

26—60)

 

по

 

поводу

 

25-ти—лѣтія

ея

 

игуменства

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

исполнив-

шегося

 

23

 

Августа

 

1902

 

года

 

и

 

торжественно

 

отііразднованнаго

сестрами

 

Бѣлевской

 

женской

 

обители.

 

Поэтому,

 

въ

 

настоящей
своей

 

замѣткѣ

 

мы

 

лишь

 

коротко

 

коснемся

 

біографіи

 

почившей
Матушки.
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ведена

 

въ

 

санъ

  

Игуменіи

 

покойнымъ

   

Владыкою

   

Тульскимъ,
Архіепископомъ

 

Никандромъ.
Почившая

 

новопреставленная

 

Игуменія

 

Магдалина

 

управ-

ляла

 

ввѣренною

 

ей

 

обителью

 

въ

 

теченіе

 

27

 

съ

 

неболыпимъ
лѣтъ.

5

 

Іюля

  

текущаго

   

1904

 

года

 

Матушка

 

Игуменія

  

заболѣла

тяжело

 

и

 

оставалась

 

на

 

одрѣ

 

болѣзни.

 

Она

 

въ

 

это

 

время

 

на-

ходилась

 

на

 

монастырскомъ

 

хуторѣ,

  

отстоящемъ

 

отъ

 

Бѣлева

на

 

12

 

верстъ.

 

Матушка

 

почувствовала

 

крайній

 

упадокъ

 

силъ.

Приняты

 

были

 

врачебныя

 

мѣры

 

къ

 

востановленію

 

силъ,

 

но

 

поч-

ти

 

безрезультатно.

 

Немного

   

поправившись,

 

27

 

Іюля

 

Матуш-
ка

 

переѣхала

 

въ

  

обитель.

 

Здѣсь

 

силы

   

ея

 

быстро

   

стали

 

воз-

станавливаться,

 

такъ

 

что

 

7

 

Сентября

 

она

 

была

 

въ

 

храмѣ

 

для

причащенія

 

Христовыхъ

 

Таинъ,

 

но

 

была

 

ужевъ

 

послѣдній

 

разъ.

Послѣ

 

этого

 

она

 

снова

 

почувствовала

 

крайній

 

упадокъ

 

силъ,

слегла

 

въ

 

постель

 

и

 

съ

 

нея

 

уже

 

больше

 

не

 

вставала.

 

Во

 

ЕСе

время

 

своей

 

болѣзни

 

Матушка

 

Игуменія

 

была

 

въ

 

полной

 

па-

мяти,

 

принимала

 

всѣхъ,

 

желавшихъ

 

ее

 

видѣть,

 

у

 

всѣхъ

 

про-

сила

 

прощенія

   

и

  

среди

 

молитвы

   

она

   

тихо

  

отошла

 

ко

 

Гос-
поду

 

26

 

числа

 

Сентября...

 

Рѣдкіе,

 

унылые

 

удары

 

колокола

 

съ

монастырской

 

колокольни

 

извѣстили

 

сестеръ

 

монастыря

 

и

 

жи-

телей

 

Бѣлева

 

о

  

кончинѣ

 

досточтимой

 

старицы

 

Игуменіи.

 

Но
монастырю

   

поднялся

   

плачъ,

 

-

 

онъ

 

осиротѣлъ,

 

лишился

 

своей
духовной

 

матери.

 

Вскорѣ

   

же

  

монастырскимъ

   

священникомъ

совершена

 

была

 

первая

 

панихида,

 

началось

 

чтеніе

 

Псалтири.
Въ

 

монастырѣ

   

все

 

гсакъ-то

   

затихло,

 

пріуныло.

 

Казначея

 

мо-

настыря,

 

мать

 

Евгенія,

 

утромъ

 

отправила

 

телеграмму

 

Влады-
кѣ

 

Лаврентію,

 

Епископу

 

Тульскому

   

и

   

Бѣлевскому,

 

съ

 

извѣ-

щеніемъ

 

о

 

кончинѣ

  

Матушки

 

Игуменіи

   

и

   

съ

 

просьбой

  

отъ

лица

 

всего

 

монастыря

 

пожаловать

 

на

 

погребеяіе

 

ея.

 

Владыка
отвѣтилъ

 

предложеніемъ

 

попросить

 

проживающаго

 

въ

 

Бѣлев-

скомъ

 

мужскомъ

 

монастырѣ

 

Епископа

 

Макарія,

 

бывшаго

 

Ка-
лужскаго

 

и

 

Боровскаго,

 

совершить

 

погребеніе

  

матушки

 

Игу-
меніи.

27

 

числа,

 

въ

 

3

 

часа

 

по-полудни,

 

было

 

совершено

 

перене-

сете

 

праха

 

почившей

 

Матушки

 

изъ

 

игуменскихъ

 

покоевъ

 

въ

монастырскій

 

храмъ

 

и

 

торжественно,

 

соборне

 

совершена

 

па-

нихида.

 

За

 

тѣмъ

 

было

 

совершено

 

заупокойное

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе

 

(парастасъ).

 

Въ

 

день

 

погребенія

 

Литургію

 

совершилъ

Преосвященный

 

Владыка

 

Макарій

 

въ

 

сослуженіи

 

двухъ

 

про-

тоіеревъ,

 

двухъ

  

священниковъ

  

(мѣстныхъ

 

мопастырскихъ)

  

и



-
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-

двухъ

 

іеромонаховъ

 

(одинъ—духовникъ

 

монастыря).

 

По

 

заам-

вонной

 

молптвѣ

 

Владыка

 

Макарій

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

текстъ:

блаоюени

 

мертвіи,

 

умирающги

 

о

 

Господѣ.

 

Ей,

 

глаю.іетъ

 

Духъ,
да

 

почіютъ

 

отъ

 

трудоаъ

 

своихъ.

 

Дѣла

 

ихъ

 

идутъ

 

вслѣдъ

 

ихъ.

 

Вла-
дыка

 

коснулся

 

въ

 

своемъ

 

словѣ

 

добрыхъ

 

душевныхъ

 

качествъ

почившей,

 

ея

 

истинно-христіанской

 

копчшш

 

и

 

преподалъ

 

на-

ставленіе

 

монахинямъ — подражать

 

добрымъ

 

душевнымъ

 

ка-

чествамъ

 

своей

 

почившей

 

Матушки

 

Игумсніи.

 

На

 

погребеніе,
кромѣ

 

служащихъ

 

шести

 

іереевъ,

 

вышло

 

еще

 

четыре.

 

Передъ
погребеніемъ

 

сказалъ

 

слово

 

протоіерей

 

Воскресенской

 

церкви

города

 

Бѣлева

 

М.

 

Ѳ.

 

Бурцевъ

 

на

 

текстъ:

 

подвиюмъ

 

добрымъ
подвйзахся,

 

течете

 

сиончахъ,

 

оѣру

 

соблюдохъ,

 

прочее

 

соблю-
дается

 

мнѣ

 

вѣнецъ

 

правды,

 

сгоже

 

уготова

 

Богъ

 

любящимъ
Его.

 

Проиовѣдникъ

 

разобралъ

 

каждое

 

слово

 

приведеннаго

 

тек-

ста

 

въ

 

приложении

 

къ

 

почившей.

 

Послѣ

 

пѣсни

 

„Со

 

святыми

упокой"

 

произнесъ

 

краткую

 

рѣчь

 

мѣстный

 

священникъ

 

Вве-
денскій

 

(рѣчь

 

эта

 

прилагается

 

ниже).

 

Погребена

 

Матушка
Игуменія

 

при

 

храмѣ,

 

подлѣ

 

могилы

 

своей

 

предшественницы

по

 

должности,

 

Игумепіи

 

Павлины.
Пошли,

 

Господь,

 

Бѣлевскому

 

женскому

 

манастырю

 

игуме-

нію,

 

достойную

 

ея

 

почившей

 

предшественницы...

Рѣчъ

 

священника

 

В.

 

Ввѳдѳнскаго

 

при

 

погрѳбѳніи

 

настоятель-

ницы

 

Вѣлевскаго

 

экѳнскаго

 

монастыря,

 

Игуменіи

 

Магдалины.

Острая,

 

томительная

 

боль

 

сильно

 

тѣснитъ

 

грудь,

 

сдавли-

ваетъ

 

сердце...

 

Не

 

говорить,

 

а

 

плакать-бы

 

надо. .

 

такъ

 

сильно

горе,

 

такъ

 

велика

 

скорбь!..

 

Мать

 

лежить

 

во

 

гробѣ.

 

Духовная
мать,

 

а

 

вотъ

 

ея

 

дщери,

 

ихъ

 

много;

 

онѣ

 

осиротѣли.

 

27

 

лѣтъ

онѣ

 

жили

 

поди

 

ея

 

материнскимъ

 

руководствомъ

 

и

 

попеченімъ.
И

 

вотъ,

 

ея

 

не

 

стало:

 

она

 

уснула

 

вѣчнымъ

 

сномъ.

 

Сомкнулись
уста,

 

преподававшія

 

наставленія,

 

лежитъ

 

она

 

бездыханной
и

 

безгласной.

 

Въ

 

нашей

 

памяти

 

встаетъ

 

пятое

 

число

 

Іюля,
когда

 

припадокъ

 

тяжелой

 

болѣзни

 

приковалъ

 

ее

 

къ

 

постели.

Страшный

 

призракъ

 

смерти

 

предносился

 

тогда

 

нашему

 

мы-

сленному

 

взору.

 

Перенесетъ-ли

 

она?

 

выздоровѣетъ

 

ли?—мы-

сленно

 

спрашивали

 

мы

 

себя.

 

И

 

неслася

 

тогда

 

горячая

 

молит-

ва

 

къ

 

престолу

 

Вседержителя

 

объ

 

ея

 

выздоровленіи.

 

Тепла,
сердечна,

 

усердна

 

была

 

эта

 

молитва.

 

И

 

внялъ

 

Господь

 

нашей
молитвѣ:

 

Матушка

 

Игуменія

 

стала

 

поправляться.

 

Возрадова-
лось

 

было

 

тогда

 

наше

 

болѣвшее

 

сердце.

 

И

 

думалось

 

намъ

 

тогда:

она

 

еще

 

поживетъ

 

съ

 

нами.

 

То

   

было

  

7

  

числа.

 

Она

 

пришла



-

 

736

 

-

въ

 

церковь

 

для

 

причащенія.

 

Но

 

увы!

 

пришла

 

въ

 

послѣдній

разъ.

 

Новый

 

припадокъ

 

болѣзни,

 

постоянное

 

увяданіе,

 

и

 

вотъ,

она

 

во

 

гробѣ,

 

ее

 

принесли

 

въ

 

храмъ,

 

отдать

 

ей

 

послѣдній

долгъ,

 

проститься

 

съ

 

ней

 

навсегда.

 

Тяжело

 

видѣть

 

гробъ,

 

тя-

жело

 

стоять

 

у

 

гроба,

 

еще

 

тяжелѣе

 

стоять

 

у

 

гроба

 

дорогого

человѣка.

 

Смотришь

 

на

 

это

 

бездыханное

 

тѣло

 

и

 

припоминаешь,

что

 

говорилъ

 

и

 

дѣлалъ

 

человѣкъ.

 

Сколько

 

теплыхъ,

 

ласко-

выхъ,

 

задушевныхъ

 

словъ

 

было

 

сказано

 

ею

 

своимъ

 

духовнымъ

чадамъ

 

за

 

27

 

лѣтъ

 

ея

 

настоятельства

 

въ

 

этой

 

обители!..

 

Тру-
денъ

 

подвигъ

 

настоятельницы,

 

а

 

она

 

несла

 

его

 

27

 

лѣтъ.

 

Да
воздержатся

 

мои

 

грѣшныя

 

уста

 

отъ

 

оцѣнки

 

трудовъ

 

покойной.
Она

 

предстоитъ

 

теперь

 

престолу

 

нелиценріятнаго

 

Судіи.

 

Мо-
литвенно

 

желаю

 

ей

 

милосердія

 

Божія

 

и

 

оправданія

 

на

 

этомъ

судѣ!

 

Вѣрую,

 

твердо

 

вѣрую,

 

что

 

она

 

получитъ

 

оправданіе

 

и

удостоится

 

небеснаго

 

вѣнца...

Живо,

 

ясно

 

представляются

 

послѣдніе

 

дни

 

ея

 

жизни

 

зем-

ной.

 

Она

 

лежитъ

 

больпая,

 

еле

 

говоритъ.

 

И

 

что

 

же

 

она

 

дѣ-

лаетъ?

 

она

 

призы ваетъ

 

къ

 

себѣ

 

сестеръ

 

обители

 

и

 

у

 

всѣхъ

проситъ

 

прощенія,

 

и

 

какъ

 

проситъ?

 

низко

 

кланяется,

 

пла-

четъ:

 

„Прости

 

меня,

 

ради

 

Христа!

 

Простите

 

меня,

 

ради

 

Са-
мого

 

Создателя!"

 

Трудно

 

описать

 

эти

 

минуты,

 

эти

 

дни!

 

А

 

мо-

литва?

 

Какъ

 

горяча,

 

какъ

 

искренна,

 

какъ

 

высока

 

была

 

ея

молитва

 

въ

 

эти

 

послѣдніе

 

дни!.

 

„Не

 

прошу

 

я

 

у

 

Господа

 

прод-

ленія

 

жизни,

 

а

 

прошу

 

лишь

 

христианской

 

кончины

 

и

 

добраго
отвѣта

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Его",

 

вотъ

 

ея

 

слова,

 

который

 

она

повторяла

 

всѣмъ,

 

кто

 

желалъ

 

ей

 

выздоровленія.

 

И

 

молитва

 

ея

была

 

услышана.

 

Напутствованная

 

Св.

 

Тайнами,

 

среди

 

молит-

вы

 

„О

 

пресладкій

 

и

 

всещедрый

 

Іисусе!"

 

она

 

тихо

 

отошла

 

ко

Господу.

 

Такъ

 

трогательна,

 

такъ

 

поучительна

 

ея

 

кончина!
Сестры

 

во

 

Христѣ!

 

Вы

 

провожаете

 

въ

 

загробный

 

міръ

 

свою

мать— настоятельницу.

 

Она

 

нередъ

 

своею

 

кончиною

 

прощала

всѣхъ

 

и

 

просила

 

у

 

всѣхъ

 

прощенія.

 

Простите

 

же

 

и

 

вы

 

ей
отъ

 

всего

 

сердца

 

все,

 

чѣмъ

 

она

 

кого-либо

 

опечалила

 

волею

или

 

неволею,

 

словомъ,

 

дѣломъ

 

и

 

даже

 

мыслію.
Помолимся,

 

бр.,

 

что

 

бы

 

Господь

 

далъ

 

ей

 

добрый

 

отвѣтъ

 

на

страшномъ

 

судѣ

 

Христовомъ.

 

Амивь.

Священникъ

 

Владиміръ

 

Введѳнскій.



-

 

737

 

-

Объявление.
„Руководство

 

для

 

сельекихъ

 

пастырей"

въ

 

1905

 

подписномъ

 

году.

Въ

 

1905

 

подписномъ

 

году

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сель-

екихъ

 

пастырей",

 

вступая

 

въ

 

46-й

 

годъ

 

существованія,

 

оста-

нется

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ —служить,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

инте-

ресамъ

 

православнаго

 

русскаго

 

духовенства

 

и

 

содѣйствовать

ему

 

въ

 

его

 

святомъ

 

и

 

многотрудномъ

 

дѣлѣ.

 

Наше

 

время

 

осо-

бенно

 

настойчиво

 

призываетъ

 

пастырей

 

къ

 

единодушной

 

и

одушевленной

 

работе

 

па

 

нивѣ

 

народнаго

 

образованія

 

во

 

имя

Христа

 

и

 

Церкви

 

и

 

къ

 

энергической

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

вѣ-

ры

 

православной,

 

прикрывающимися

 

не

 

рѣдко

 

обманчивой

 

ли-

чиною

 

друзей

 

и

 

защитниковъ

 

ея.

 

Замѣтно

 

ожилъ

 

въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

и

 

интересъ

 

къ

 

вопросамъ

приходской

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

пастырей,

 

какъ

 

устроите-

лей

 

и

 

руководителей

 

различныхъ

 

приходскихъ

 

учреждений.
Православному

 

духовенству,

 

испытанному

 

въ

 

многовѣковомъ

служеніи

 

русскому

 

народу,

 

не

 

страшны

 

рѣзкія

 

нападки

 

и

 

обви-
ненія

 

извѣстной

 

части

 

общества

 

и

 

печати,

 

но

 

ему

 

полезно

прислушиваться

 

къ

 

дружественному

 

голосу

 

свѣтскихъ

 

писа-

телей,

 

совѣтамъ

 

и

 

руководственнымъ

 

указаніямъ

 

опытныхъ

пастырей.

 

Во

 

взаимообщеніи

 

и

 

единеніи — прочный

 

залогъ

для

 

уснѣшной

 

деятельности

 

и

 

для

 

успѣшной

 

борьбы,

 

а

 

пото-

му

 

„Руководство

 

для

 

сельекихъ

 

пастырей"

 

съ

 

полною

 

готов-

ностью

 

предлагаешь

 

свои

 

страницы

 

всѣмъ

 

пастырямъ,

 

желаю-

щимъ

 

подѣлиться

 

своими

 

мыслями,

 

наблюденіямп

 

и

 

опытомъ

съ

 

со

 

пастыря

 

ми.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

цѣляхъ

 

возможно

 

широкаго

ознакомленія

 

читателей

 

съ

 

указаніями

 

опыта

 

и

 

самой

 

деятель-
ности

 

пастырей,

 

журналъ

 

въ

 

1905

 

подписномъ

 

году

 

будетъ
давать

 

время

 

отъ

 

времени

 

на

 

свои

 

страницахъ

 

свѣдѣнія

 

въ

формѣ

 

достаточно

 

полныхъ

 

обозрѣній

 

церковной

 

и

 

пастыр-

ской

 

деятельности

 

отечественной,

 

восточно-православныхъ

 

и

западныхъ

 

инославныхъ

 

церквей.
Годовое

 

изданіе

 

журнала

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

52

 

еженедель-
но

 

выходящихъ

 

номеровъ,

 

что

 

составить

 

три

 

тома,

 

изъ

 

12

 

кни-

жекъ

 

„Цроповедей"

 

и

 

12

 

выпусковъ

 

„Богословскаго

 

библіо-
графическаго

 

Листка".

 

Кроме

 

того,

 

въ

 

1905

 

г.

 

Редакція

 

дастъ

подписчикамъ,

 

въ

 

качестве

 

безплатнаго

 

приложенія,

 

„Вогослу-
жѳніѳ

  

Православной

  

Церкви".

 

Выпускъ

   

1-й.

  

Божественная



■

    

-

 

738

 

-

литургія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

(параллельно

 

славянскій

 

и

 

рус-

скій

 

текстъ

 

церковныхъ

 

молитвословій

 

и

 

нѣснопѣній

 

съ

 

об-
щедоступными

 

объясненіями

 

подъ

 

строкой).
„Руководство

 

для

 

сельекихъ

 

пастырей".рекомендовано

 

Свя-
тейшимъ

 

Синодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

 

въ

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

къ

 

выписке

 

въ

 

церковныя

 

и

 

се-

минарскія

 

библіотеки

 

(Синод,

 

определеніе

 

отъ

 

4

 

февраля —

14

 

марта

 

1885

 

г.

 

за

 

А?

 

280).
Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

все

 

мѣста

 

Россійской
имнеріи

 

ШЕСТЬ

 

рублей.
Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

офиціальнымъ

 

требованіямъ,

 

какъ-то:

отъ

 

Консисторій,

 

Правленій

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

и

 

благочин-
ныхъ

 

можетъ

 

быть

 

отсрочена

 

до

 

сентября

  

1905

 

года.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

следующему

 

адресу:

 

Кіевъ,
въ

 

редакцію

 

журнала:

 

„Руководство

 

для

 

сельекихъ

 

пастырей".

СОДЕРЖАНИЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Поученіе

 

на

 

15
Ноября. —Псалтирь.

 

П.

 

Ив.

 

Троицкаю. —

 

Смыслъ

 

жизни.—Алекс-
Транквиллипіапгина- —Русскія

 

иконописный

 

школы.

 

С.

 

Н.

 

Гумилев-
скаіо. — Патріотизмъ.

 

Великомученикъ.

 

Е.

 

Поселянина.— Подвигъ
Адмирала

 

Рожественскаго.

 

Д.

 

Павлова.— Епархіальная

 

лѣтопись.

Игуменія

 

Магдалина.

 

Священника

 

Владиміра

 

Введенскаю.—Объ-
явленіе.

Рвдакторъ

 

неоф.

 

ч.

 

Н.

 

Троицкій.

Тула.

   

27

   

Октября

 

1904

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

Протоіерей

  

Георіій

 

Паповъ.

Типографія

 

И.

 

Д.

 

Фортунатова

 

наел:,

  

въ

 

Тулѣ.




