
ТУЛЬСКІЯ

1 —8

 

сентябри.

(52-й

 

годъ

 

изданія).

№

 

33-34. 1914

  

года.

Подписная

 

цѣна

нъ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой — 5

 

руб.

Подписка

 

принимается
у

 

редактора

 

неоффиц.

 

час.

 

Епарх.
Вѣд.

 

А.

 

И.

 

Краснопѣвцева

 

(Тула,
Жуковская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

37).

Часть

   

о< иціальная.

Архипастырское

 

благословеніе.
Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

Пароеніемъ,

 

Архіепископомъ

 

Тульскиыъ

 

и

 

Бѣлевскимъ,

 

препо-

дано

 

благословеніе

 

проживающему

 

въ

 

Москвѣ

 

почетному

 

гражда-

нину

 

Андрею

 

Анненкову

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Предтеченскую

 

цер-

ковь

 

села

 

Крутого,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

—

 

полныхъ

 

свяіценниче-

скаго

 

и

 

діаіюнскаго

 

облаченій,

 

стоимостью

 

130

 

руб.,

 

напрестоль-

ного

 

евангелія,

 

стоимостью

 

275

 

руб.

 

папрестольнаго

 

креста,

 

стои-

мостью

 

100

 

руб.

 

и

 

кадила,

 

стоимостью

 

35

 

руб.,

 

а

 

всего

 

на

 

сумму

670

 

руб.

                               

__________

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Утверждены

 

членами

 

Благочинническихъ

 

Совѣтовъ:

 

1)

 

по

С-му

 

Веневскому

 

округу— священникъ

 

церкви

 

села

 

Городенецъ

Серий

 

Рождесшвенскій

 

(2

 

августа

 

с.

 

г.),

 

2)

 

по

 

4

 

Одоевскому

 

округу
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священникъ

 

церкви

 

села

 

Воротецъ

 

Николай

 

Безсоновъ

 

(12-го

 

авг.)

н

 

3)

 

по

 

2

 

Ефремовскому

 

округу—священникъ

 

церкви

 

села

 

Ав-

дулова

 

Іоаннъ

 

Семеновекій

 

(12

 

августа).

Рукоположены:

 

не.

 

д.

 

псаломщика

 

Тульскаго

 

Наѳедральнаго

Собора

 

Онуфрій

 

Окуньковъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

Владимірской,

 

что

 

за

валомъ

 

г.

 

Тулы

 

церкви— 13

 

августа;

 

учитель

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

с.

 

Ростова,

 

Вогородицкаго

 

у.,

 

Псінръ

 

Тихоміровъ

 

во

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ильипскаго

 

Копоновскаго

 

Одоевскаго

у.,— 3

 

августа;

 

окончившій

 

курсъ

 

Тульской

 

духовной

 

семииаріи

Александре

 

Лимитріевскій

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ухтоыки,

Епифанскаго

 

у., — 13

 

августа.

Опредѣленъ

 

на

 

исаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Троицкой

 

г.

 

Одоева

церкви

 

окончившій

 

курсъ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи

 

Серіѣй

Владамірскій —

 

1 2

 

августа.

Допущены

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика:

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ново-ГІиколь-

скаго,

 

Каширскаго

 

у.,

 

сынъ

 

діакоиа

 

Леонидъ

 

Соболеву— 18

 

авг.;

 

къ

церкви

 

с.

 

Успенскаго-Кобылепкп,

 

Вогородицкаго

 

у.,

 

Ефремовскій

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Сорокинъ-— 7

 

августа.

Перемѣщенъ

 

священникъ

 

Владивостокской

 

епархіи,

 

Ѳеодоръ

Слѣповъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ивановскаго

 

на

 

Плавицѣ,

 

Чернскаго

 

у.,—

17

 

августа

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

 

Товаркова,

 

Вогородицкаго

 

у.

 

Михаилъ

Покровгкій

 

къ

 

Соборной,

 

гор.

 

Богородицка

 

церкви,

 

17

 

августа.

Утверждены

 

въ

 

псаломщическихъ

 

должностяхъ:

 

ис.

 

д.

 

пса-

ломщиковъ

 

Вогородицкаго

 

уѣзда

 

церквей

 

селъ:

 

Повоиокровскаго,

Петра

 

Рождественскііі,

 

Любимовки,

 

Иванъ

 

Морозовъ

 

и

 

Папоротки,

Николай

 

Ланцевъ—всѣ

 

17

 

августа;

 

и.

 

д.

 

псаломщиковъ

 

Богородице-

рождественской,

 

гор.

 

Бѣлева

 

церкви,

 

Василій

 

Васильковъ

 

и

 

Бѣлев-

скаго

 

уѣзда,

 

церквей—селъ:

 

Бѣльмова,

 

Псшръ

 

Гастевъ,

 

Хализова-

Песковатаго,

 

Иванъ

 

Шепелевъ

 

и

 

Новыхъ

 

Долецъ— Иванъ

 

Горѣловъ

17

 

августа;

 

и.

 

д.

 

псаломщиковъ:

 

г.

 

Епифани

 

Преображенской

 

ц.

Василій

 

Улъяновъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

церквей—селъ:

 

Красно-

полья — Иванъ

 

Катаг.оновъ,

 

Ыикольскаго

 

Муравлянки— Илья

 

Тяп-
кинъ

 

и

 

Троицкаго

 

Кобякова—Алексѣй

 

Владимірскііі—псѣ

 

21

 

авг.

Уволѳнъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ—діаконъ

 

с.

 

Ново-Никольскаго,

Каширскаго

 

у.,

 

Алексѣй

  

ТроицкІй

 

— 18

 

августа.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

священникъ

 

села

 

Руда-

кова,

 

Тульскаго

 

у.,

 

Капишонъ

  

Троицкій — 7

  

августа.

Возстановленъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

Бурдуковской

школы,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

о.

 

Александру

 

Молчанову.
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Поручено

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Потетинской

 

школѣ

учащему

 

училища

 

Димитрію

 

Молчанову.

Освобожденъ

 

священникъ

 

села

 

Буицъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Знминъ

 

отъ

 

обязанностей

 

завѣдывающаго

 

и

 

законоучи-

теля

 

въ

 

Буицкой

 

ц.-приходской

 

школѣ.

Возложены

 

сіи

 

обязанности

 

на

 

второго

 

священника

 

с.

 

Буицъ

о.

 

Петра

  

Каменева.

Утверждены

 

въ

 

закоиоучительскихъ

 

должностяхъ

 

начальныхъ

учплищъ

 

Новосильскаго

 

уѣзда:

 

Вышне-Скворчеискаго

 

священникъ

с.

 

Вывднлгр

 

Скворчаго

 

о.

 

Димитрій

 

Михайловскій

 

и

 

Бездоновскомъ

и

 

Круто-Верховскомъ

 

свящ.

 

с.

 

Косарева

 

Николай

 

Чернавкинъ.

Поручено

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Урусовскомъ

 

началь-

номъ

 

училищѣ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

учащей

 

сего

 

училища

 

А.

 

Ива-

новой

 

и

 

въ

 

Хавскомъ

 

иачалыюмъ

 

училищѣ,

 

того-же

 

уѣзда,

 

уча-

щей

 

.7.

  

Покровской.

Поручено

 

преиодаваиіе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Калинковскомъ

 

учи-

лище,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

діакоиу

 

села

 

Соклакова,

 

того-же

 

уѣзда,

А.

 

Никольскому.

Списокъ

 

пожертвованій.

Поступили

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Солодилова,

Вогородицкаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

крестьянина

 

Трифона

 

Подколзина —

100

 

руб.

 

за

 

вѣчное

 

помииовеніе;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Гладкаго,

 

Черн-

скаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

ыѣшанина

 

Ивана

 

Полунина —одежда

 

и

 

покровъ

на

 

престолъ

 

и

 

канунъ,

 

покровъ

 

для

 

покрытія

 

умершихъ

 

и

 

метал-

лически

 

подсвѣчникъ,

 

всего

 

на

 

сумму

 

220

 

руб.,

 

и

 

отъ

 

крестья-

нина

 

Григорія

 

Яшенкова—50

 

руб.

 

израсходованных'!,

 

пмъ

 

на

 

по-

золоту

 

главы

 

и

 

креста

 

на

 

колокольнѣ

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ново-

Пикольскаго

 

ца

 

Роскѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

отъ

 

дворянки-генеральши

Елизаветы

 

Шпигельборгъ- — полный

 

священническое

 

и

 

діакоиское

 

об-

лаченія,

 

завѣсы

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ,

 

безъ

 

обозначенія

 

стоимости.
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Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства:
Къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

неукоснительному

   

исполненію

 

духовенства.

I.

 

(По

 

вопросу

 

о

 

ремонтѣ

 

древнихъ

 

храмовъ

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

зданій).

Па

 

основанін

 

опредѣленіл

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

30-го

ноября

 

1909

 

г.

 

за

 

3&

 

24,

 

и

 

предписание

 

Императорской

 

Архео-

логической

 

Коммиссіи,

 

отъ

 

24-го

 

января

 

1908

 

г.

 

и

 

5

 

августа

1914

 

г.,

 

Тульской

 

Духовной

 

Консисторіей

 

предписывается

 

о.о.

благочиннымъ

 

привозбужденіи

 

ходатайствъ

 

о

 

ремоитахъ,

 

поправ-

кахъ

 

и

 

передѣлкахъ

 

въ

 

древнихъ

 

церквахъ

 

представлять

 

по

 

воз-

можности

 

заблаювременно

 

слѣдующія

 

даиныя:

1)

   

Свѣдѣнія

 

о

 

времени

 

сооруженія

 

церквей

 

и

 

о

 

позднѣй-

шихъ

 

ея

 

передѣлкахъ.

2)

   

Фотографическіе

 

снимки

 

фасадовъ

 

и

 

внутренняго

 

вида

церкви,

 

а

 

также

 

архитектурные

 

чертежи

 

ея

 

(планы

 

п

 

разрѣзы).

Такіе

 

снимки

 

и

 

чертежи

 

необходимы

 

какъ

 

для

 

иовѣрки

 

сообщен-

ныхъ

 

хронологических!»

 

данныхъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

опредѣленія

 

архео-

логическаго

 

и

 

художествеинаго

 

значенія

 

памятника.

3)

  

Точное

 

описаніе,

 

подробные

 

чертежи,

 

а

 

также

 

въ

 

случаѣ

надобности,

 

фотографическіе

 

снимки

 

назпачаемыхъ

 

къ

 

передѣлкѣ

или

 

реставраціи

 

частей

 

церкви

 

и

 

находящихся

 

въ

 

ней

 

отдѣль-

ныхъ

 

памятпиковъ

 

старины

 

(стѣпописи

 

икоиостасовъ,

 

икоиъ,

 

па-

пикадилъ,

 

колоколовъ

 

и

 

пр.).

4)

   

Соображенія

 

въ

 

пользу

 

необходимости

 

передѣлки

 

или

расширения

 

церкви,

 

главнымъ-же

 

образомъ

 

акты

 

осмотра

 

передѣ-

лываемыхъ

 

частей

 

съ

 

техиическимъ

 

уясненіемъ

 

причинъ

 

порчи

памятника

 

и

 

изложеніемъ

 

мѣстпыхъ

 

условій

 

вызывающихъ

 

предпо-

лагаемые

 

передѣлки.

5)

  

Въ

 

случаѣ

 

возбужденія

 

вопроса

 

о

 

расширепйі

 

церковна-

здаиія

 

необходимо

 

представлять

 

плаиъ

 

прилегающей

 

мѣстности

съ

 

обозначеиіемъ

 

на

 

немъ

 

участка,

 

на

 

которомъ

 

могла

 

бы

 

быть

сооружена

 

новая

 

церковь.

При

 

ходатайствѣ

 

о

 

разрѣшеніи

 

реставраціи

 

или

 

ремонта

древнихъ

 

церквей

 

должно

 

быть

 

также

 

сообщено

 

Императорской

Археологической

 

Коммиссіи,

 

какое

 

именно

 

лицо

 

принимает!»

 

на

себя,

 

отвѣтственность

 

за

 

точное

 

нспо.іпеиіе

 

разрѣшепнаго

 

проекта.
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По

 

ст.

 

91

 

Строит.

 

Устава

 

изданія

 

1900

 

года

 

подлежать

 

охра-

нѣ

 

церкви

 

древпія

 

т.

 

е.

 

постоенныя

 

вообще

 

не

 

позже

 

ХѴПІ

 

вѣка

или

 

хотя

 

и

 

не

 

древнія

 

но

 

замѣчательныя

 

по

 

зодчеству

 

или

 

исто-

роческимъ

 

воспоминапіямъ.

Самыя

 

ходатайства

 

о

 

ремонтахъ

 

церквей

 

древнихъ

 

и

 

новыхъ

причты

 

должны

 

возбуждать

 

черезъ

 

мѣстныхъ

 

окружных!»

 

о.о.

Благочшшыхъ.

 

Причемъ

 

Благочинные

 

въ

 

своихъ

 

рапортахъ

 

помимо

вышеозначепныхъ

 

свѣдѣній

 

неукоснительно

 

должны

 

сообщать

самыя

 

обстоятельный

 

свѣдѣнін

 

о

 

средствахъ,

 

на

 

который

 

будетъ

производиться

 

ремонтъ.

II.

 

О

 

правахъ

   

состоящихъ

 

въ

 

запасѣ

 

арміи

   

псаломщиковъ

призванныхъ

 

на

 

войну.

Въ

 

разрѣшеніе

 

возбуждепныхъ

 

однпмъ

 

пзъ

 

епархіальныхъ

ІІреосвящешіыхъ

 

вопросовъ,

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

отъ

 

4— 18

 

августа

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

4033,

 

разъяснено,

 

что

 

1)

 

быв-

шіѳ

 

въ

 

запасѣ

 

армін

 

и

 

призванные

 

на

 

дѣйствнтельную

 

въ

 

вой-

скахъ

 

службу

 

псаломщики

 

доллшы

 

считаться,

 

на

 

основаніи

 

32

 

ст.

Уст.

 

о

 

воин,

 

повин.,

 

изд.

 

1897

 

г.,

 

состоящими

 

на

 

службѣ

 

по

 

епар-

хиальному

 

вѣдомству

 

во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

ихъ

 

въ

 

войскахъ,

н

 

потому

 

въ

 

клпровыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

тѣхъ

 

церквей,

 

при

 

коихъ

эти

 

псаломщики

 

состоятъ,

 

надлежптъ

 

отмѣчать

 

ихъ

 

наряду

 

съ

 

про-

чими

 

свящепно

 

и

 

церковнослужителями

 

съ

 

обозначеніемъ

 

въ

 

гра-

фѣ

 

о

 

прохожденіи

 

слулсбы

 

объ

 

ихъ

 

призывѣ

 

пзъ

 

запаса

 

арміи

 

на

действительную

 

слулсбу

 

въ

 

войскахъ;

 

2)

 

на

 

томъ

 

же

 

основаніп,

прязвапныѳ

 

на

 

слулсбу

 

въ

 

войска

 

псаломщики

 

имѣютъ

 

право,

 

по

увольненіи

 

изъ

 

арміи,

 

на

 

занятіе

 

тѣхъ

 

же

 

должностей,

 

кои

 

они

ранѣе

 

проходили;

 

во

 

время

 

состоянія

 

на

 

военной

 

слуясбѣ

 

пользу-

ются

 

всѣмъ

 

присвоепнымъ

 

по

 

симъ

 

доллшостямъ

 

содерясаніемъ

 

и

удерлшваютъ

 

занимаемыя

 

ими

 

казенныя

 

или

 

общественныя

 

помѣ-

щенія;

 

3)

 

время,

 

проведенное

 

таковыми

 

нсаломщпками

 

въ

 

рядахъ

воііскъ.

 

подлелситъ

 

зачету

 

въ

 

сроки

 

выслуги

 

на

 

иолученіе

 

ими

пенсіи

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

и

 

4)

 

вмѣсто

 

прпзванпыхъ

 

на

 

слулс-

бу

 

въ

 

войскахъ

 

псаломщиковъ,

 

исполнепіе

 

ихъ

 

церковно-служп-

тельскнхъ

 

обязанностей

 

должно

 

быть

 

возлагаемо

 

на

 

особыхъ

 

лицъ,

о

 

средствахъ

 

вознагралсденія

 

коихъ

 

за

 

трудъ

 

надлежптъ

 

озаботить-

ся

 

Епархіалыюму

 

Начальству.
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О

 

семъ

 

и

 

сообщается

 

духовенству

 

едархіи

 

къ

 

свѣдѣнію

 

п

исполненію

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

расходы

 

на

нознагражденіе

 

лпцъ,

 

на

 

которыхъ

 

будетъ

 

возлагаемо

 

псполнсніѳ

церковнослулсительскнхъ

 

обязанностей

 

вмѣсто

 

нризванныхъ

 

на

службу

 

въ

 

войскахъ

 

псаломщиковъ

 

и

 

исправляющих'!»

 

должность

псаломщиковъ

 

были

 

отнесены

 

на

 

средства

 

церковно-прііходскііхъ

попечительствъ

 

и

 

церквей;

 

причемъ

 

право

 

выбора

 

лицъ

 

для

 

вре-

меннаго

 

исполненія

 

псаломщпческихъ

 

обязанностей

 

вмѣсто

 

нриз-

ванныхъ

 

на

 

слулсбу

 

въ

 

войска

 

псаломщиковъ,

 

состоіпцнхъ

 

въ

 

за-

пасѣ

 

армііі,

 

а

 

равно

 

назначеиія

 

возиагражденія

 

пмъ

 

за

 

трудъ

 

пре-

доставляется

 

непосредственному

 

усмотрѣнію

 

членовъ

 

причта

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

старостъ, —по

 

соглашенію

 

съ

 

нанимаемыми

 

лицами,

 

и

 

съ

вѣдома

 

благочпнныхъ.

епиеокъ
пожертвованій

 

на

 

нужды

 

войны,

 

поступившихъ

 

въ

   

распоря-

женіе

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

съ

 

18-го

 

по

 

30-е
августа

 

с.

 

1914

 

г.

Руб.

 

Кон.

Отъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящеп-

нѣйшаго

 

Пареенія,

 

Архіепископа

 

Тульскаго

 

и

 

Вѣлевскаго

    

50

    

—

Отъ

 

Братіи

 

Архіерейскаго

 

Дома.

         

.

         

.

         

.

    

50

    

—

Отъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

228

 

Задонскаго

   

полка

         

.

    

35

    

—

Отъ

 

священника

 

Староказачей

 

слободы

 

Гремячев-

скаго

 

селенія,

 

Веиевскаго

 

у., —Александра

   

Покровскаго

    

10

    

—

Отъ

 

священника

 

с.

 

Огарева,

 

Вогородицкаго

 

у.

 

Льва

Каменева

        

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

27

    

25

Отъ

 

протоіерея

 

Тульскаго

 

Кафедральиаго

 

Собора

К.

 

Сахарова

 

по

 

подписнему

 

листу

      

.

         

.

         

.

         

.15

    

—

Отъ

 

священника

 

Александро-Невской

 

г.

 

Тулы

 

цер-

кви—П.

 

Баженова

 

по

 

подписному

 

листу

      

.

         

.

         

.

    

13

    

65

Отъ

 

священника

 

Благовѣщенской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

о.

 

Крупицкаго

 

но

 

подписному

 

листу

   

.

         

.

         

.

         

.

    

30

    

80

Отъ

 

священника

 

Боголюбской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

Ѳ.

 

Бо-

гданова

 

по

 

подписному

 

листу

    

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

19

    

45
Отъ

 

протоіерея

 

Богородичной,

 

при

 

купеческой

 

бо-

гадѣльиѣ,

 

церкви

 

М.

 

Казаискаго

   

по

   

подписному

 

листу

      

9

    

—



—

 

365

 

—

Отъ

 

протоіерея

 

Введенской,

 

при

 

Епархіальномъ

Женскомъ

 

Училищѣ,

 

церкви

 

Д.

 

Ширяева

 

но

 

подписному

листу

    

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.6

    

—

Отъ

 

протоіерея

 

Воздвиженской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

11.

 

Виноградова

 

по

 

подписному

 

листу

           

.

          

.

          

.

    

42

    

50

Отъ

 

священника

 

Казанской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

В.

 

Са-

харова

 

по

 

подписному

 

листу

      

.

          

.

          

.

          

.

                

4

    

30

Отъ

 

священника

 

Ильинской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

В.

 

А.

Выокова

 

по

 

подписному

 

листу

   

.

          

.

          

.

          

.

          

.

    

19

    

50

Отъ

 

священника

 

Николо-Александринской

 

при

 

Ни-

колаевскомъ

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ,

 

церкви

 

но

 

подписному

листу

    

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.2

    

—

Отъ

 

священника

 

Николозавальекой

 

г.

 

Тулы

 

церкви

I.

 

Смирнова

 

по

 

подписному

 

листу

       

.

          

.

          

.

          

.

    

39

    

80

Отъ

 

священника

 

Скорбященской,

 

при

 

обществен-

ной

 

богадѣльнѣ,

 

церкви

 

М.

 

Дагаева

 

по

 

подписному

листу

    

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

     

15

    

50

Отъ

 

протоіерея

 

Покровской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

М.

 

М.

Звѣрева

 

по

 

подписному

 

листу

   

.

          

.

          

.

          

.

          

.100

 

—

Отъ

 

священника

 

Старо-Никитской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

А.

 

Раевскаго

 

по

 

подписному

 

листу

     

.

          

.

          

.

          

.8

    

—

Отъ

 

свящ.

 

Старо-Никитской

 

г.

 

Тулы

 

церк.

 

Е.

 

Ни-

кольскаго

 

по

 

подписному

 

листу

            

.

          

.

          

.

                

8

    

50

Отъ

 

протоіерея

 

Успенской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

В.

 

Бо-

женова

 

по

 

подписному

 

листу

     

.

          

.

          

.

          

.

          

.

    

48

    

80

Отъ

 

свящ.

 

Успенской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

А.

 

Мерцалова

 

по

 

под-

писному

 

листу

          

.

          

.

          

.

          

.

         

.

          

.

          

.10

    

—

Отъ

 

Настоятельницы

 

Тульскаго

 

женскаго

 

монастыря

Игуменьи

 

Херувимы

 

но

 

подписному

 

листу

   

.

          

.

          

.

    

240

 

—

Отъ

 

нея

 

же—отчисленіе

 

изъ

 

свободныхъ

 

церков-

ныхъ

 

монастырскихъ

 

суммъ

       

.

          

.

          

.

          

.

          

.100

 

—

Отъ

 

служащихъ

 

Тульской

 

Духовной

 

Консисторіи

2 0/„-ное

 

отчисленіе

 

изъ

 

жалованья

   

за

  

августъ

   

мѣсяцъ

    

29

    

24

Отъ

 

Настоятельницы

 

Бѣлевскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря—Игуменьи

 

Евгеніи — отчисленіе

 

изъ

 

церковныхъ

суммъ

   

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

    

50

    

—

Отъ

 

настоятельницы

 

Каширскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря,

 

игуменьи

 

Серафимы

 

получено

 

изъ

 

свободныхъ

Церковныхъ

 

суммъ

 

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.

               

100 —



—

   

366

 

—

Отъ

 

благочиннаго

 

церквей

 

4-го

 

Повоснльскаго

 

ок-

руга,

 

священника

 

Петра

 

Зайцева

 

получено

 

отчисленіе

 

изъ

церковныхъ

 

суммъ

 

округа.

         

.

         

.

         

.

         

.

               

65

 

—

Отъ

 

старосты

 

церкви

 

с.

 

Вяжей,

 

Нопосильскаго

 

у.,

Ѳеодора

 

Кудинова

 

получено

 

отчисленіе

 

изъ

 

свободныхъ

церк.

 

суммъ

   

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.75

 

—

Отъ

 

благочиннаго

 

1-го

 

Веиевскаго

 

округа,

 

священ-

ника

 

Алексѣя

 

Ивановскаго

 

единовременное

 

10*/ 0 -ѳ

 

от-

численіе

 

изъ

 

доходовъ

 

церквей

 

округа

        

.

         

.

               

83

   

5

Отъ

 

старосты

 

Крестовоздвиженской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

Константина

 

Гонорскаго

 

получено

 

по

 

подписному

 

листу.

      

35

 

—

Отъ

 

старосты

 

Димитріевской

 

церкви,

 

что

 

при

 

Пет-

ровской

 

купеческой

 

богадѣльнѣ

 

г.

 

Тулы

 

К.

 

П.

 

Смоль-

янинова

 

по

 

подписному

 

листу

 

получено

     

.

         

.

                 

3

   

35

_________

         

Всего

 

.

         

.

 

1345

 

69

ЖУРНАЛЫ
Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

  

по

   

сбору

  

пожертвованій
на

 

нужды

 

войны

 

Россіи

 

съ

 

Германіею

 

и

 

Австріею.

Журналъ

 

№

 

і,

 

отъ

 

гу

 

тля.

Статья

    

1-ая.

Духовенство

 

и

 

церковные

 

староста

 

церквей

 

г.

 

Тулы,

 

собрав-

шись

 

27

 

іюля

 

сего

 

года

 

въ

 

12

 

час.

 

дня

 

въ

 

Архіерейскій

 

Домъ,
имѣли

 

сужденіе

 

объ

 

открытіи

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

по

 

сбору

 

пожертвовапій

 

па

 

нужды

 

войны

 

Россіи

 

съ

 

Рермаиіею

 

и

Австріею

 

и,

 

па

 

основаиіи

 

бывшихъ

 

разсуждеиій,

 

постановили

 

от-

крыть

 

названный

 

Комитета

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

Высокопреосвящеипѣйшаго

 

Парѳенія,

 

Архіепис-

копа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго,

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

Его

 

Прео-
священства,

 

Преосвящениаго

 

Евдокима,

 

Епископа

 

Каширскаго,

Викарія

 

Тульской

 

епархіи

 

(товарищеыъ

 

председателя

 

Комитета),
Каоедральнаго

 

протоіерея

 

В.

 

А.

 

Кутепова,

 

благочинныхъ

 

церквей
г.

 

Тулы:

 

1-го

 

округа

 

протоіерея

 

П.

 

И.

 

Виноградова,

 

2-го

 

округа

протоіерея

 

Н.

 

П.

 

Руднева,

 

Члена

 

Тульской

 

Духовной

 

Консисторіи,
священника

 

Владимира

 

Архангельскаго,

 

Настоятельницы

 

Тульска-



—
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—

го

 

Усиенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Херувимы,

 

Секрета-

ря

 

Тульской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

И.

 

О.

 

Савича

 

(Секретаремъ

Комитета),

 

церковнаго

 

старосты

 

Успенской,

 

что

 

на

 

Павшинской

Слободѣ

 

г.

 

Тулы

 

А.

 

В.

 

Пуговкина,

 

церковнаго

 

старосты

 

Троиц-

кой

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

К.

 

Н.

 

Попова

 

(казначеемъ

 

Комитета)

 

и

 

пред-

седателя

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

при

 

Владимирской

на

 

ржавцѣ

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

Г.

 

О.

 

Лукьянова.

Статья

    

2-ая.

Тульскій

 

Епархіальный

 

Комитетъ

 

но

 

сбору

 

пожертвованій

на

 

нужды

 

войны

 

имѣлъ

 

суждепіе

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

на

 

нуж-

ды

 

воины

 

и,

 

на

 

основаніи

 

бывшихъ

 

разсужденій,

   

постановилъ:

во

 

первыхъ,—предложить

 

причтамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ

епархіп,

 

а

 

также

 

Настолтелямъ

 

и

 

настоятелышцамъ

 

монастырей

епархіи

 

иынѣ

 

же

 

сдѣлать

 

отчисленіе

 

изъ

 

свободныхъ

 

церковныхъ

суммъ

 

въ

 

размѣрѣ,

 

какой

 

окажется

 

возможным!»

 

по

 

соетоянію

церковныхъ

 

средствъ,

 

въ

 

пользу

 

названнаго

 

Комитета

 

и

 

денеж-

ныя

 

суммы

 

немедленно

 

выслать

 

въ

 

Комитетъ;

 

во

 

вторыхъ,—во

всѣхъ

 

церквахъ

 

епархіи

 

установить

 

особыя

 

кружки

 

для

 

сбора

пожертвовапій

 

въ

 

пользу

 

Красиаго

 

Креста

 

и

 

семействъ,

 

лостра-

давшихъ

 

отъ

 

войны,

 

каковыл

 

кружки

 

обносить

 

среди

 

богомоль-

цевъ

 

за

 

коимъ

 

обносится

 

блюдо

 

или

 

кружка

 

для

 

сбора

 

пожерт-

вованій;

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

мѣсяца

 

собранный

 

въ

 

этихъ

 

круж-

кахъ

 

деньги

 

отсылать

 

въ

 

Комитетъ;

 

въ

 

трешьихъ, —просить

 

свя-

щенноцерковпослужителей

 

епархій,

 

а

 

также

 

всѣхъ

 

лицъ,

 

служа-

щих!,

 

въ

 

учрежденіяхъ

 

и

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

духовнаго

 

ве-

домства

 

Тульской

 

епархіи,

 

сдѣлать

 

извѣстное

 

°/ 0

 

отчисленіе

 

на

нужды

 

войны

 

пзъ

 

своего

 

содержаиія

 

и

 

получаемый

 

путемъ

 

тако-

го

 

отчисления

 

денежный

 

суммы

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

иѣсяца

 

от-

сылать

 

въ

 

Комитетъ;

 

въ

 

четвершыхъ, — пригласить

 

Настоятелей

 

и

церковныхъ

 

старость

 

церквей

 

епархіи,

 

Настоятелей

 

и

 

Настоятель-

ниц!»

 

монастырей,

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

извѣстпыхъ

 

своею

благотворительностью,

 

придти

 

на

 

помощь

 

Комитету

 

въ

 

изысканіи

средствъ

 

на

 

нужды

 

войны

 

путемъ

 

какъ

 

личнаго

 

пожертвованія,

такъ

 

и

 

расположения

 

къ

 

пожертвованію

 

другихъ

 

лицъ,

 

съ

 

какою

Цѣлыо

 

разослать

 

имъ

 

подписные

 

листы,

 

при

 

чемъ

 

разъяснить

 

на-

селенно

 

епархіи

 

чрезъ

 

Настоятелей

 

церквей,

 

чти

 

въ

 

Тульскій

Епархіальный

 

Комитетъ

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

войны

кромѣ

 

ложертвовапій

 

допежныхъ

 

могутъ

 

поступать

 

пожертвованія



—

  

308

 

—

и

 

разными

 

предметами

  

(холстомъ,

 

полотноыъ,

 

рубашками,

 

сапога-

ми,

 

чаёмъ,

 

сахаромъ,

 

табакомъ

 

и

 

пр.).

С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

3-ья.

Тульскій

 

Епархіалыіый

 

Комшетъ,

 

въ

 

цѣляхъ,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

лучшаго

 

оевѣдомлепія

 

паселенія

 

въ

 

переживаемыхъ

 

роди-

ной

 

событіяхъ

 

исторической

 

важности

 

для

 

полнятія

 

гіатріотизма.

съ

 

другой--и

 

для

 

увеличеиія

 

денежныхъ

 

средствъ

 

Комитета

 

по

сбору

 

пожертвованін

 

па

 

нужды

 

войны,

 

постановилъ:

 

устроить

 

въ

городѣ

 

Тулѣ

 

иатріотическій

 

вечеръ,

 

поручивъ

 

всю

 

организацію

 

по

устройству

 

этого

 

вечера

 

Члену

 

Комитета,

 

священнику

 

В.

 

М.

 

Ар-

хангельскому

 

(Члену

 

Консисторіи)

 

и

 

протоіерею

 

В.

 

А.

 

Кутепову.

Журналъ

 

№

 

2, — отъ

 

2-го

 

августа

 

1914

 

г0^а -

С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

1-ая.

Признавая

 

желательнымъ

 

организовать

 

свой

 

Епархіальный

Лазаретъ

 

для

 

больныхъ

 

и

 

рапепыхъ

 

воиновъ,

 

предварительно

снестись

 

съ

 

Намѣстпикомъ

 

Щегловскаго

 

монастыря,—не

 

найдетъ

ли

 

возможнымъ

 

уступить

 

для

 

сего

 

здаиіе

 

монастырской

 

гостин-

иицы

 

и

 

запросить

 

общину

 

Краснаго

 

Креста

 

о

 

томъ,

 

во

 

сколько

могло

 

бы

 

обойтись

 

содержаніе

 

каждой

 

кровати.

С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

2-ая.

Объ

 

устроеиіи

 

лазарета

 

при

 

Бѣлевскомъ

 

Спасопреображен-

скомъ

 

мопастырѣ

 

на

 

5

 

кроватей

 

для

 

болыіыхт,

 

и

 

раненыхъ

 

на

войнѣ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣпію.

С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

3-ья.

Просить

 

всѣ

 

другіе

 

монастыри

 

и

 

общины

 

открыть

 

у

 

себя

при

 

монастыряхъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

возможное

 

число

 

кроватей

 

для

раненыхъ

 

на

 

войнѣ.

Статья

    

4-ая.

О

 

командировапіи

 

Тульскимъ

 

Успенскимъ

 

женскимъ

 

мона-

стыремъ

 

12

 

монахинь

 

монастыря

 

въ

 

общину

 

Краснаго

 

Креста

для

 

обученія

 

въ

 

сестры

 

милосердія

 

для

 

нуждъ

 

войны

 

принять

къ

 

свѣдѣнію.



—
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Статья

    

5-ая.

Просить

 

настоятелей

 

и

 

настоятельницъ

 

другихъ

 

монастырей

іі

 

общинъ

 

подготовить

 

изъ

 

своей

 

среды

 

способныхъ

 

и

 

благона-

дежныхъ

 

изъ

 

братіп

 

и

 

сестеръ

 

для

 

ухода

 

за

 

ранеными

 

въ

 

лаза-

ротах'ь.

Статья

    

G -ая.

Предложить

 

настоятельницамъ

 

женскихъ

 

монастырей

 

и

 

об-

іцшгь

 

открыть

 

у

 

себя

 

безвозмездно

 

мастерскую

 

для

 

изготовленія

бѣлья

 

1!

 

другихъ

 

принадлежностей

 

къ

 

оборудованію

   

госпиталей.

Статья

    

7-ая.

Имѣющія

 

поступить

 

въ

 

Еиархіальный

 

Комитетъ

 

иожертво-

ванія

 

холстомъ

 

и

 

полотномъ

 

отсылать,

 

согласно

 

просьбѣ

 

Настоя-

тельницы

 

Тульскаго

 

Успенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

игуменіи

Херувимы,

 

въ

 

означенный

 

монастырь

 

для

 

изготовленія

 

бѣлья.

С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

8-ая.

Обь

 

отчисленіи

 

служащими

 

въ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

2°/ 0

содержания

 

на

 

нужды

 

войны,

 

впредь

 

до

 

прекращенія

 

военныхъ

дѣйствій,

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

Журналъ

 

№

 

j -ій, — отъ

 

іі-іо

 

августа

 

1914

 

года.

Статья

    

1-ая.

Сообщеніе

 

Настоятельницы

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвиженска-

го

 

женскаго

 

монастыря,

 

игуменіи

 

Евгеніи

 

о

 

согласіи

 

ея

 

предоста-

вить

 

въ

 

монастырѣ

 

помѣщеніе

 

для

 

устройства

 

лазарета

 

для

 

ра-

неныхъ

 

воиновъ

 

на

 

12

 

кроватей,

 

снабди

 

въ

 

его

 

необходимою

 

ме-

белью

 

и

 

бѣльемъ

 

и

 

назначивъ

 

для

 

ухода

 

за

 

ранеными

 

сестеръ

монастыря

 

принять

 

къ

 

свѣдѣпію.

С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

2-ая.

Сообщеніе

 

Настоятельницы

 

Тульскаго

 

Успенскаго

 

женскаго

монастыря

 

игу.меніи

 

Херувимы

 

о

 

согласіи

 

ея

 

на

 

открытіе

 

на

 

мона-

стырскомъ

 

хуторѣ

 

пріюта

 

для

 

бѣдныхъ

 

дѣтей

 

и

 

сиротъ,

 

приз-

ванныхъ

 

на

 

войну,

 

съ

 

содержапіемь

 

пріюта

 

на

 

счетъ

   

монастыря

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

Статья

    

3-ья.

Предложить

 

Настоятелями,

 

и

 

Настоятельницамъ

 

другихъ

монастырей

 

и

 

общихъ

 

епархій

 

также

 

устроить,

 

при

 

монастыряхъ
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или

 

монастырскихъ

 

хуторахъ

 

и

 

дачахъ

   

означенные

   

пріюты,

   

съ

иринятіемъ

 

содержанія

 

ихъ

 

на

 

средства

 

монастыря.

Статья

    

4-ая.

О

 

ежемѣсячномъ

 

отчисленіи

 

духовенством!»

 

2-го

 

благочии-

ническаго

 

округа

 

Тульскаго

 

уѣзда

 

по

 

35

 

кои.

 

съ

 

каждой

 

прич-

товой

 

части,

 

что

 

составить

 

въ

 

мѣсяцъ

 

26

 

руб.

 

25

 

кои.,

 

въ

 

поль-

зу

 

общества

 

Краснаго

 

Креста

 

на

 

содержаніе

 

одной

 

больничной

койки

 

для

 

рапенаго

 

православного

 

воина,

 

о

 

согласіи

 

духовенства

1-го

 

Чернскаго

 

округа

 

содержать

 

па

 

свои

 

средства

 

въ

 

Чернскомъ

лазаретѣ

 

одного

 

раненаго

 

воина,

 

и

 

о

 

ежемѣсячномъ

 

отчислепіи

духовенством!.

 

5-го

 

Тульскаго

 

округа

 

отъ

 

каждаго

 

причта

 

по

 

2

 

р.

изъ

 

доходовъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

5-ая.

Для

 

записи

 

имѣющихъ

 

поступать

 

въ

 

Епархіальпый

 

Комитета

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

войны,

 

заказать

 

въ

 

типографіи

 

за

 

счегь

суммь

 

Комитета

 

приходорасходную

 

и

 

квитанціоиную

 

книгу

 

и

 

ве-

дете

 

ОЗЙЙчёННОЙ

 

книги

 

поручить

 

казначею

 

Комитета

 

К.

 

П.
Попову.

С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

6-ая.

Для

 

записи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

Комитета

 

заказать

 

въ

типографіи

 

двѣ

 

бухгалтерская

 

книги

 

но

 

формѣ,

 

установленной

 

для

правительственных'!,

 

учрежденій,

 

и

 

веденіе

 

означеппыхъ

 

книгъ

поручить

 

ключарю

 

Тульскаго

 

Кафедвалыіаго

 

Собора,

 

священнику

Николаю

 

Алявдину.
С

 

т

 

а

 

т

 

ь

 

я

    

7-ая.

Для

 

производства

 

въ

 

церквахъ

 

епархіи

 

за

 

богослуженіями

особо

 

кружечнаго

 

сбора

 

на

 

нужды

 

войны

 

заказать

 

въ

 

типографіи

по

 

числу

 

церквей

 

епархіи

 

аншлаги

 

съ

 

надписью

 

„на

 

нужды

 

вой-

ны",

 

и

 

таковые

 

разослать

 

по

 

церквамъ

 

епархіи

 

съ

 

предложеніемъ

причтамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

при

 

хожденіи

 

съ

 

кружкою

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

нужды

 

войны

 

носить

 

означенные

аншлаги.
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Увеличеніе

 

содержат

 

отъ

 

казны.

I.

 

По

 

оиредѣленію

 

Свят.

 

Синода,

 

отъ

 

27

 

марта

 

1914

 

г.

 

п

разъяснительному

 

отношенію

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

отъ

 

26

 

августа

 

1914

 

г.

 

за

 

№

 

31049,

 

назначено

содержаніе

 

за

 

1913

 

годъ

 

изъ

 

остатковъ

 

отъ

 

кредита,

 

ассигнован-

наго

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

на

 

увеличеніе

 

содержанія

 

городского

 

и

сельскаго

 

духовенства,

 

слѣдующимъ

 

причтамъ

 

Тульской

 

епархіи:

с.

 

Высотскаю

 

и

 

Тихоновской

 

церкви

 

с.

 

Лѣдилова,

 

Богородицкаго

у.

 

с.

 

Першина,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

с.

 

Бороздина,

 

Веневскаго

 

у.,

 

с.

Смородина,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

с.

 

Андреевки,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

въ

размѣрѣ:

 

священникамъ—по

 

294

 

р.

 

діаконамъ— по

 

147

 

р.

 

и

 

пса-

ломщикамъ—но

 

98

 

р.;

 

с.

 

Иіумнова,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

и

 

с.

 

Жі]-

ковскаю

 

(быв.

 

Дуракова),

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

священникамъ—147

 

р.,

діакону— 73

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

псаломщикамъ

 

49

 

р.— въ

 

доиолненіе

 

къ

получаемому

 

причтами

 

съ

 

1-го

 

января

 

1913

 

г.

 

постоянному

 

со-

держанію

 

отъ

 

казны

 

въ

 

томъ

 

же

 

размѣрѣ.

П.

 

Опредѣленіемъ

 

Свят.

 

Синода,

 

въ

 

виду

 

затруднительнаго

матеріальнаго

 

положенія

 

членовъ

 

причта

 

церкви

 

села

 

Боюродиц-

каіо

 

Жадома,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

настоятельно

 

требующаго

 

улу-

чшенія,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

хозяйственнаго

 

управленія,

постановлено:

 

увеличить

 

этому

 

причту

 

оклады

 

содержанія

 

изъ

казны

 

до

 

высшихъ,

 

установленпыхъ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

23

 

апрѣля

 

1893

 

года

 

мнѣніемъ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

размѣ-

ровъ,

 

а

 

именно:

 

священнику,

 

получающему

 

300

 

руб.,

 

до

 

600

 

р.;

діакону,

 

получающему

 

150

 

руб.

 

до

 

300

 

руб.

 

и

 

псаломщику,

 

полу-

чающему

 

100

 

руб.,

 

до

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

новаго

дополиительнаго

 

расхода,

 

въ

 

размѣрѣ

 

550

 

руб.

 

со

 

дня

 

настоящаго

опредѣленія,

 

на

 

счетъ

 

поступившаго

 

въ

 

распоряженіе

 

Свят.

 

Си-

нода

 

кредита,

 

освободившегося

 

по

 

нѣкоторымъ

 

закрытымъ

 

евя-

щенно-церковно-служительскимъ

 

вакансіямъ.

 

(Указъ

 

Свят.

 

Синода,

отъ

 

23

 

августа

 

1914

 

года

 

за

 

№

 

14274).
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О

   

порядкѣ

   

направленія

   

въ

   

отдѣленіе

   

Комитета

 

„Церковная

 

Лота"

(въ

 

Москвѣ)

 

ходатайствъ

 

о

 

снабженіи

 

бѣднѣйшихъ

   

церквей

   

св.

 

ино-

ными,

 

богослужебными

 

книгами

 

и

 

церковного

 

утварью.

При

 

Московской

 

Святѣйтпаго

 

Спнода

 

Копторѣ

 

съ

 

1901

 

года

существует!

 

Комитета

 

для

 

оказапія

 

помощи

 

бѣдпѣіішимъ

 

храмамъ

святыми

 

иконами,

 

утварью,

 

священнослужительскими

 

облачеиіями,

богослужебными

 

книгами

 

и

 

т.

 

п.

 

Комитета

 

этотъ

 

имѣета

 

цѣлью

быть

 

посредником!

 

между

 

благочестивыми

 

ревнителями

 

церков-

наго

 

благолѣпія

 

и

 

тѣми

 

приходами

 

и

 

монастырями

 

Россіи,

 

кото-

рые

 

по

 

своей

 

бѣдности

 

не

 

могутъ

 

обезпѳчнть

 

свонхъ

 

храмовъ

 

до-

статочной,

 

а

 

иногда

 

и

 

необходимой

 

утварью.

Сочувствуя

 

деятельности

 

Комитета

 

и

 

желая

 

придти

 

ему

 

на

помощь,

 

Ея

 

Императорское

 

Высочество

 

Великая

 

Княгиня

 

Елиза-

вета

 

Ѳедоровна

 

Августѣйшая

 

Настоятельница

 

Марѳо-Маріннскоіі

Обители,

 

изволила

 

учредить

 

при

 

Обители, —нодъ

 

свонмъ

 

непосред-

ственнымъ

 

завѣдываніемъ,

 

отдѣленіе

 

Комитета,

 

получившее

 

наи-

менованіе

 

„Церковная

 

Лепта"

 

и

 

поставившее

 

своею

 

ближайшей

задачею

 

изготовленіе

 

необходимых!

 

Комитету

 

предметовъ

 

церков-

наго

 

употребления

 

и

 

сборъ

 

пожертвованііі.

Не

 

надѣясь

 

получить

 

на

 

это

 

дѣло,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

пер-

вое

 

время,

 

достаточных!,

 

суммъ

 

отъчастиыхъ

 

пожертвоваиій,

 

такъ

какъ

 

нужда

 

въ

 

необходимѣіішихъ

 

церковныхъ

 

принадлежностях*,

судя

 

но

 

поступающим!

 

многочисленнымъ

 

ходатаііствамъ,

 

очень

велика,

 

и

 

признавая

 

желательнымъ

 

развить

 

дѣятельность

 

„Цер-

ковной

 

Лепты"

 

настолько,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

приносить

 

действи-

тельную

 

помощь,

 

Ея

 

Императорское

 

Высочество,

 

Августѣпшая

Учредительница

 

„Церковной

 

Лепты",

 

изволила

 

обратиться

 

къ

 

Свя-
тейшему

 

Синоду

 

съ

 

просьбой

 

разрѣшить

 

производство

 

въ

 

пользу

Лепты

 

повеем Ьстнаго

 

однодневнаго

 

тарелочнаго

 

сбора

 

по

 

церквам!,

каковой

 

сборъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодом!,

 

опредѣлеіііомъ

 

отъ

 

5/J3

іюня

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

5258,

 

и

 

установлен!

 

въ

 

текущем!

 

году

 

8
сентября

 

за

 

литургіею,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

собранный

 

суммы,

 

по

 

со-

ставлены

 

актовъ,

 

представлялись

 

въ

 

„Церковную

 

Ленту"

 

через!

мѣстныя

 

консисторіи.

Имѣя

 

в!

 

виду,

 

что

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

„Церковной

 

Ленты"
послужит!

 

освѣдомленяости

 

о

 

ея

 

дѣятельности

 

и,

 

вѣроятпо,

 

вы-

зоветъ

 

притокъ

 

новыхъ

 

просьбъ

 

о

 

снйбжѳніи

 

церквей

 

рнзничны-

ми

 

принадлежностями,

 

Секретарь

 

Ея

 

Высочества

 

считает!

   

необ-
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ходимымъ

 

пояснить,

 

что

 

„Церковная

 

Лепта"

 

учреждена

 

лишь

 

в!

началѣ

 

сего

 

года

 

и

 

представляет!

 

собою

 

отдѣленіе

 

Комитета

 

по

сбору

 

пожертвованій

 

В!

 

пользу

 

бѣднѣйщих!

 

храмов!

 

(Москва,

Святѣйшаго

 

Синода

 

Контора),

 

почему

 

всѣ

 

прошенія

 

о

 

выдачѣ

ризничных!

 

принадлежностей

 

должны

 

подаваться

 

прпчтами

 

церк-

вей,

 

по

 

засвидѣтѳльствованіи

 

правильности

 

изложеннаго

 

в!

 

про-

шеніях!

 

мѣстнымн

 

о. о.

 

благочинными,

 

в!

 

пазванный

 

Комитет!,

который

 

уже

 

постановляет!

 

свое

 

онредѣленіе

 

о

 

высылкѣ

 

нуждаю-

щимся

 

церквамъ

 

тѣх!

 

или

 

иных!

 

изготовленных!

 

в!

 

„Церковной

Лептѣ"

 

принадлежностей.

 

В!

 

прошеніях!

 

должны

 

быть

 

точно

 

ука-

заны

 

почтовый

 

адрес!

 

нуждающегося

 

храма

 

и

 

количество

 

и

 

раз-

мер!

 

необходимых!

 

для

 

его

 

ризницы

 

предметов!.

О

 

сем!

 

Епархіальным!

 

Начальством!

 

дается

 

знать

 

духовен-

ству

 

епархіп

 

к!

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполненію.

ОТЧЕТЪ
о

 

сосгояніи

 

Тульскаго

  

Епархіальнаго

 

женскаго

  

училища

 

въ

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

1912—13

 

учеб.

 

годъ.

(Окончаніе).

Кромѣ

 

того,

 

свидетельства

 

па

 

званіе

 

учительницы

 

одноклас-

спой

 

церковно-приходской

 

школы

 

выданы

 

двадцати

 

семи

 

слушатель-

ницам!

 

одногодичных!

 

учительских!

 

курсов!

 

при

 

Дѣдиловской

 

жен-

ской

 

второклассной

 

церковной

 

школѣ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда

 

Туль-

ской

 

губерпіи,

 

для

 

испытанія

 

которых!

 

выѣзжала

 

в!

 

означенную

школу

 

коммисія

 

из!

 

преподавателей

 

Тульскаго

 

Ецархіальнаго

 

учи-

лища.

4.

  

Существующее

 

при

 

училищѣ

 

ст.

 

26

 

января

 

1895

 

г.

 

Попе-

чительство

 

о

 

недостаточных!

 

воспитанницах!

 

в!

 

теченіе

 

отчетнаго

года

 

выдало

 

пособія

 

воспитанницам!

 

на

 

сумму

 

375

 

руб.

 

и

 

внесло

Совѣту

 

училища

 

за

 

одну

 

стинендіатку

 

попечительства

 

в!

 

память

преосвящ.

 

Иринея

 

95

 

руб.;

 

за

 

всѣми

 

расходами

 

к!

 

1

 

ноября

 

1913

года

 

оставалось

 

понечительскаго

 

запасного

 

капитала

 

6427

 

р.

 

28

 

к.

и

 

расходнаго

 

ПО

 

р.

 

70

 

коп.

5.

  

Помимо

 

попечительства

 

на

 

нужды

 

воспитанниц!

 

училища

поступали

 

пожертвованія

 

в!

 

личное

 

расноряженіе

 

начальницы

 

учи-

лища.

 

В!

 

теченіе

 

года

 

такія

 

пожертвованія

 

поступили:

 

от!

 

Его

 

Вы-
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соконреосвящеиства

 

2 ПО

 

руб..

 

отъ

 

почетнаго

 

Блюстителя

 

училища

Н.

 

В.

 

Киселева

 

260

 

р.,

 

отъ

 

свящеппика

 

ПрёобраЖенскагЬ

 

100

 

р.,

от!

 

председателя

 

Совѣта

 

протоіерея

 

В.

 

Я.

 

Успенскаго

 

10

 

р.,

 

отъ

неизвѣстнаго

 

лица

 

25

 

р.,

 

отъ

 

разных!

 

лиц!

 

31

 

р.

 

14

 

кон.

 

Кромѣ

того,

 

отъ

 

устройства

 

въ

 

учплищѣ

 

лптературнаго

 

вечера

 

и

 

дѣтской

оперы

 

выручено

 

230

 

р.

 

16

 

к.,

 

также

 

посту ішвшіе

 

въ

 

расноряжепіе
начальницы

 

училища.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

отчета,

 

помѣщеннаго

 

начальницею

 

въ

 

Л»

 

36
Тульских!

 

Епархіальпыхъ

 

Ведомостей

 

за

 

1913

 

г.,

 

озпаченпыя

 

сум-

мы

 

употреблены

 

ею

 

па

 

оплату

 

уроковъ

 

свѣтскаго

 

пѣпія,

 

гимпасти-

ки,

 

добавочнаго

 

внѣурочнаго

 

рисованія,

 

па

 

садоводство,

 

на

 

покупку

рисовальныхъ

 

принадлежностей,

 

на

 

уплату

 

за

 

обученіе

 

и

 

содержа-

ніе

 

недостаточных!

 

воспитанниц!

 

и

 

па

 

дѣтскія

 

удовольствія.

Настоящій

 

отчета,

 

согласно

 

§

 

53

 

Уставо

 

Епарх.

 

Училищ!

 

со-

ставлен!

 

инспектором!

 

классов!

 

протоіереемъ

 

Димитріемъ

 

Ши-
ряевым!.

Председатель

 

Совѣта

 

Протоіерей

 

В.

  

Успснскій.

Делопроизводитель

 

свящ.

 

Н.

 

Сахароѳъ.

Протоколы

 

Съѣзда

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духовен-

ства

 

Бѣлевскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

за

 

1914-й

 

г.

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

1-й.

1914

 

года

 

іюня

 

-1

 

дня.

 

О. о.

 

уполномоченные

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа,

 

собравшись

 

въ

 

зданіи

 

Бѣлевскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

въ

 

количествѣ

 

19

 

человѣкъ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

упол-

номоченнаго

 

1-го

 

Одоеискаго

 

округа,

 

священника

 

Николая

 

Бур-

цева,

 

по

 

молитвѣ

 

Святому

 

Духу,

 

приступили

 

къ

 

избранію

 

пред-

седателя

 

и

 

дѣлопроизводителей

 

Съѣзда.

 

Избраны

 

были

 

едино-

гласно:

 

предсѣдателемъ

 

Съѣзда

 

священпикъ

 

Николай

 

Бурцевъ,

дѣлопроизводители:

 

свящ.

 

Николай

 

Рождественскій

 

и

 

свящ.

 

Ва-
силій

 

Глаголевъ.

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

Его

 

Высокопреосвященством!,

 

Высоко-

преосвященнѣйшимъ

 

Парѳепіемъ,

 

Архіепискоиом'!.

 

Тульскимъ

 

и

Бѣлевскимъ

 

положена

 

резолюція:

  

„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

2-й.

1914

 

года

 

іюня

 

4

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

разсматривалъ

 

по

 

существу

 

отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и



—

 

375

 

—

расходѣ

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

употребленных!

 

на

 

содержаніе

 

Бѣ-

левскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1913

  

году.

Постановилъ:

 

признать

 

отчетъ

 

въ

 

общемъ

 

правильными

 

По

отноіленію

 

къ

 

пункту:

 

„предметы

 

мелкаго

 

инвентаря"

 

Съѣздъ

высказываетъ

 

пожеланіе:

 

1)

 

чтобы

 

дѣйствительный

 

расходъ

 

по

этому

 

пункту

 

не

 

превышалъ

 

сыѣтныхъ

 

назначеній,

 

2)

 

чтобы

 

оста-

токъ

 

признанпаго

 

негоднымъ

 

къ

 

употребленію

 

мелкаго

 

инвентаря

шелъ

 

въ

 

продажу,

 

а

 

вырученная

 

отъ

 

этого

 

сумма

 

показывалась

бы

 

на

 

прихода..

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Утверждается''.

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

3-й.

1914

 

года

 

іюня

 

4

 

дня.

 

Сьѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

доклады

 

временно-ревизіониаго

 

комитета

по

 

Бѣлевскому

 

духовному

 

училищу

 

о

 

результатах!,

 

произведенной

имъ,

 

съ

 

29

 

по

 

31

 

мая

 

сего

 

1914

 

года,

 

ревизіи

 

экономическаго

отчета

 

училища

 

за

 

1913

 

годъ

 

о

 

суммахъ,

 

ассигнуемыхъ

 

на

 

штат-

ное

 

содержаніе

 

лицъ

 

управленія

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

училищѣ;

 

отчетъ

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

употребленныхъ

 

на

 

со-

держите

 

онаго

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

источниковъ

 

и

 

журналы

ревизіоннаго

 

комитета

 

о

 

произведенныхъ

 

ревизіяхъ

 

и

 

освидѣтель-

ствованіи

 

наличныхъ

 

суммъ

 

училища.

Постановилъ:

 

доклады

 

временно-ревизіоннаго

 

комитета

 

и

 

жур-

налы

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

 

При

 

этомъ

 

Съѣздъ

 

выражаетъ

 

вто-

ричное

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

отчеты

 

въ

 

израсходованіи

 

денежныхгь

суммъ

 

писались

 

параллельно

 

смѣтѣ

 

съ

 

подведеніемъ

 

итоговъ

 

по

каждой

 

статьѣ

 

отдѣльно.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

4-й.

1914

 

года

 

іюня

 

4

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

прошеніе

 

надзирателей

 

училища

 

объ

укеличеніи

 

имъ

 

жалованья.

Постановилъ:

 

въ

 

виду

 

задолженности

 

духовенства

 

Бѣлев-

скаго

 

училичнаго

 

округа

 

въ

 

просьбѣ

 

надзирателямъ

 

отказать.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

5-й.

1914

 

года

 

іюня

 

4

 

дня.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

постаповленіе

Съѣзда

 

прошлаго,

  

1913

 

года

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

экономъ

 

былъ

 

чело-



—

 

37G

 

—

вѣкъ

 

бездѣтный

 

(протоколъ

 

№

 

13-й)

 

не

 

приведено

 

въ

 

исполне-

ніе,

 

Съѣздъ

 

постановилъ

 

единогласно:

 

освободить

 

эконома

 

Коня-

ева

 

отъ

 

должности;

 

временное

 

исполиеиіе

 

должности

 

эконома

 

по-

ручить

 

членам'!.

 

Правлеиія

 

съ

 

вознаграждеш'емъ

 

въ

 

15

 

руб.

 

въ

мѣсяцъ

 

и

 

Правлепію

 

училища

 

поручить

 

подыскать

 

новое

 

лицо

 

па

должность

 

эконома

 

преимущественно

 

изъ

 

діакоповъ

 

или

 

псалом-

щиковъ,

 

но

 

только

 

бездѣтныхъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

Ш

 

180

 

р.

 

въ

 

годъ.

Резолюція

  

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

6-й.

1914

 

года

 

іюпя

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа,

 

разсмотрѣвъ

 

смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода

 

денеж-

ныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Бѣлевскаго

 

духовного

 

училища

 

изъ

мѣстныхъ

 

средствъ

 

на

 

1915

 

годъ

 

сравнительно

 

со

 

смѣтою

 

1914

 

г.

и

 

отчетомъ

 

за

 

1913

 

годъ,

 

постановилъ

 

произвести

 

слѣдующія

измѣненія:

Въ

 

смѣтѣ

 

поступленій

 

на

 

1915

 

годъ:

 

п.

 

3J

 

въ

 

виду

 

назна-

ченія

 

пособія

 

отъ

 

казны

 

въ

 

суммѣ

 

2600

 

р.

 

па

 

хозяйственный

 

и

др.

 

нужды

 

училища,

 

покрывающаго

 

дефицита,

 

Съѣздъ

 

находитъ

нужным!

 

отмѣнить

 

гіостановленіе

 

1913

 

года

 

(прот.

 

№

 

16),

 

оста-

вивъ

 

плату

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

70

 

руб.

 

съ

 

ученика;

 

въ

 

отношенін

учениковъ

 

иносословныхъ,

 

обучающихся

 

въ

 

училищѣ,

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

они

 

пользуются

 

всѣмн

 

удобствами

 

училища

 

безплатно

и

 

не

 

несутъ

 

никакихъ

 

другихъ

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

зданія,

постановили

 

взимать

 

на

 

содержание

 

училища

 

по

 

30

 

руб.

 

въ

 

годъ

съ

 

ученика;

 

плату

 

(30

 

р.)

 

взимать

 

и

 

съ

 

иноокружныхъ

 

учениковъ

по

 

тѣмъ

 

же

 

основаніямъ;

 

п.

 

7)

 

плату

 

за

 

продаваемые

 

вещевые

отбросы

 

увеличить

 

на

 

30

 

р.,

 

согласно

 

отчета

 

за

 

1913

 

г.,

 

сюда

 

же

отнести

 

сумму

 

въ

 

20

 

р.

 

отъ

 

предполагаемой

 

продажи

 

остатков!

мелкаго

 

инвентаря;

 

всего

 

атотъ

 

пункта

 

увеличитъ

 

на

 

50

 

р.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

смѣта

 

поступлепій

 

на

 

1915-й

 

годъ

 

выразится

 

въ

суммѣ

 

21052

 

р.

 

07

 

к.

 

Въ

 

смѣтѣ

 

расхода

 

на

 

1915

 

годъ:

 

п.

 

б)

 

на

письменный

 

принадлежности

 

отпустить

 

30

 

р.,

 

вмѣсто

 

испрашива-

емых!

 

40

 

р.,

 

п.

 

в)

 

на

 

учебныя

 

пособія

 

статью

 

в!

 

48

 

р.

 

исклю-

чить;

 

на

 

мытье

 

бѣлья

 

статью

 

сократить

 

на

 

38

 

руб.

 

и

 

отпустить

464

 

р.;

 

на

 

мочалы

 

сократить

 

на

 

2

 

р.,

 

отпустить

 

3

 

р.,

 

на

 

ваксу

 

—

кратить

 

на

 

2

 

р.

 

отпустить

 

4

 

р.

 

70

 

к.;

 

на

     

пріобрѣтеніе

 

прост

очекъ —сократить

 

на

 

30

 

р

   

и

 

отпустить

 

230

 

р.;

 

статью

ожденіе

 

учениковъ

   

надзирателям!

   

въ

    

57

    

р. —

 

иск

 

л

        

ю



—

 

377

  

—

поденщпцамъ

 

за

 

мытье

 

половъ

 

и

 

проч.

 

отпустить

 

75

 

р.,

 

вмѣсто

100

 

р.

 

сократить

 

на

 

25

 

р.:

 

на

 

пополненіе

 

посуды

 

столовой

 

и

 

чай-

ной

 

отпустить

 

25

 

р.,

 

вмѣсто

 

100

 

р.;

 

на

 

поиолненіе

 

погребной

 

по-

суды

 

отпустить

 

20

 

р.,

 

вмѣсш

 

30

 

руб.;

 

на

 

вставку

 

новыхъ

 

и

 

об-

мазку

 

старыхъ

 

стеколъ

 

отпустить

 

50

 

р.,

 

вмѣсто

 

75

 

руб.:

 

на

 

прі-

обрѣтеніе

 

скатертей

 

отпустить

 

30

 

р.,

 

вмѣсто

 

45

 

р.;

 

на

 

пріобрѣ-

теніе

 

салфетокъ

 

отпустить

 

12

 

р.,

 

вмѣсто

 

18

 

р.;

 

на

 

холста

 

для

полотенец!

 

отпустить

 

25

 

р.,

 

вмѣсто

 

50

 

р.;

 

па

 

тряпки

 

для

 

кухни

и

 

столовой

 

отпустить

 

5

 

р.,

 

вмѣсто

 

10

 

р.;

 

па

 

пріобрѣтеніе

 

пред-

метов!,

 

мелкаго

 

инвентаря

 

отпустить

 

75

 

р.—вмѣсто

 

150

 

руб.;

 

на

блузы

 

и

 

фартуки

 

служителям.!

 

отпустить

 

15

 

р.—вмѣсто

 

25

 

р.;

на

 

дрова

 

отпустить

 

1696

 

руб.

 

вмѣсто

 

1780

 

р.,

 

считая

 

достаточ-

пымъ

 

62

 

саж.,

 

согласно

 

проток.

 

J6

 

13-й

 

1913

 

года,

 

на

 

расколку

ті

 

уборку

 

ИХ!,

 

отпустить

 

62

 

р.,

 

вмѣсто

 

65

 

р

 

;

 

на

 

кероеинъ

 

от-

пустить

 

540

 

р .,

 

вмѣсто

 

600

 

р.:

 

на

 

цинковую

 

бочку

 

для

 

керосина

и

 

ливеръ

 

отпустить

 

30

 

р.;

 

на

 

ученическую

 

библіотеку

 

(и

 

только

на

 

ученическую)

 

отпустить

 

75

 

р.

 

вмѣсто

 

150

 

р.

 

Всѣхъ

 

сокраще-

ііій

 

по

 

смѣтѣ

 

произведено

 

на

 

сумму

 

680

 

р.

 

Съѣздъ,

 

отпустилъна

пищевое

 

довольствіе

 

учениковъ

 

сумму

 

въ

 

значительно

 

большем!

размѣрѣ

 

сравнительно

 

съ

 

отчетоыъ

 

за

 

1913

 

г.;

 

падѣется.

 

что

 

пи-

щевое

 

довольствіе

 

учениковъ

 

будет!

 

улучшено;

 

кромѣ

 

того

 

Съѣздъ

іысказываета

 

псжедапіе— .всели

 

ежедін

 

впую

 

запита

 

нрсвизіи,

 

вы-

даваемой

 

на

 

кухню,

 

возложивъ

 

эту

 

обязанность

 

па

 

эконома

 

при

участіи

 

учепиковт.

 

старшего

 

класса.

Кромѣ

 

сего,

 

Съѣздъ

 

постановилъ:

 

просить

 

о.о.

 

Благочинных!

представлять

 

взносы

 

своевременно

 

съ

 

препроводительной

 

бумагой,

въ

 

коей

 

должны

 

быть

 

точно

 

указаны

 

предметы

 

пазиаченія

 

при-

сылаемой

 

суммы;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

іѣмъ

 

просить

 

Правленіе

 

Эмериталь-

ной

 

Кассы

 

своевременно

 

увѣдомлять

 

Правленіе

 

училища

 

п

 

той

суммѣ,

 

которая

 

подлежитъ

 

уплатѣ

 

со

 

стороны

 

Правленія

 

учили-

ща

 

и

 

въ

 

иолученіи

 

суммы

 

высылать

 

квитанцію

 

послѣ

 

полученія

денегъ.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

Утверждается;

 

но

 

взи-

мание

 

платы

 

по

 

}0

 

р.

 

съ

 

учениковъ

 

пносословнъг.гъ

 

и

 

пноокружныхъі

на

 

основан'ш

 

п.

 

1

 

отдѣла

 

IV

 

Высочайше

 

ушвержденнаю

 

закона

 

12

тля

 

iyij

 

т.,

 

должно

 

быть

  

отмѣнено".



—

 

378

 

—

ПРОТОКОЛЪ

 

№

  

7-й.

191-1

 

года

 

іюіш

 

б

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

читалъ

 

больничную

 

вѣдомость

 

Бѣлевскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

за

 

время

 

съ

 

9-го

 

іюня

 

1913

 

г.

 

по

 

3-е

 

іюня

 

1914

 

г.

и

 

призиалъ

 

веденіе

 

дѣла

 

медициискимъ

 

персоналомъ

 

заслужпва-

югдимъ

 

одобренія.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Читано"'.

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

8-й.

101-1

 

года

 

іюня

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

цуховепства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищпаго

 

округа

 

слушалъ

 

докладную

 

записку

 

помощника

 

смотри-

теля

 

училища

 

г.

 

Мякшйна

 

о

 

выдачѣ

 

пособія

 

на

 

пріобрѣтеніе

гимнастическихъ

 

приборовъ.

 

Постановилъ:

 

выдать

 

на

 

пріобрѣте-

ніе

 

гимнастическихъ

 

приборовъ

 

25

 

р.

 

и

 

просить

 

ІІравленіе

 

учи-

лища

 

войти

 

съ

 

ходатайствомъ

 

въ

 

Городскую

 

и

 

Земскую

 

Управы

о

 

пособіи

 

изъ

 

общественных'!,

 

суммъ.

РеЗолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„

 

Утверждается"'.

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

9-й.

1914

 

года

 

іюпя

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

прошенія:

 

свящ.

 

Мироносйцкой

 

церкви

гор.

 

Бѣлева

 

[Михаила

 

Воскресенскаго,

 

состоящаго

 

на

 

псаломщиц-

кой

 

вакансіи

 

діакона

 

Бѣлевскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Александра

Лебедева,

 

псаломщика

 

села

 

Ивановскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Вла-

диміра

 

Рождествепскаго,

 

крестьянина

 

Ливенскаго

 

уѣзда,

 

деревни

Сытичи,

 

Ивана

 

Сигачева,

 

отношеніе

 

благочиннаго

 

2-го

 

Новосиль-

скаго

 

округа

 

па

 

имя

 

Правтенія

 

училища

 

и

 

словесный

 

докладъ

о.

 

смотрителя

 

училища

 

о

 

не

 

уплатѣ

 

діакономъ

 

села

 

Гладкаго,

Черпскаго

 

уѣзда,

 

Каменевымъ

 

недоимки

 

за

 

содержаиіе

 

его

 

сына

въ

 

училищѣ.

Постановилъ:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

прошенія

 

свящ.

 

Воскресен-

скаго,

 

діакопа

 

Лебедева

 

и

 

псаломщика

 

Рождествепскаго

 

не

 

удо-

стовѣрепы

 

подлежащими

 

благочинпическими

 

совѣтами,— въ

 

проеь-

бѣ

 

отказать;

 

въ

 

просьбѣ

 

крестьянину

 

Сигачеву

 

отказать;

 

относи-

тельно

 

отпошепія

 

благочшшаго

 

2

 

Новоспльскаго

 

округао

 

не

 

упла-

тѣ

 

свящ.

 

села

 

Скороднаго

 

Сергіемъ

 

Петропавловскимъ

 

недоимки

подушнаго

 

и

 

подесятиннаго

 

сбора

 

и

 

доклада

 

о.

 

смотрителя

 

учи-

лища

 

о

 

не

   

уплатѣ

   

недоимки

   

діакономъ

   

Каменевымъ,— просить
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Епархіалыюе

 

Начальство

 

сдѣлать

 

распоряжепіе

 

о

 

немедленной

уплатѣ

 

недоимки

 

вычетомъ

 

изъ

 

дохода

 

до

 

отдачи

 

въ

 

аренду

 

зем-

ли,—съ

 

свящ.

 

Петропавловска^— 12

 

p.

 

G8

 

к.,

 

съ

 

діакона

 

Каме-

нева— 48

 

р.

 

14

 

к.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

10-й.

1914

 

года

 

іюия

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

докладъ

 

Правленія

 

училища

 

о

 

праздно-

ваніи

 

столѣтняго

 

юбилея

 

Бѣлевскаго

 

духовнаго

 

училища.

Постаповплч.:

 

сочувственно

 

относясь

 

къ

 

праздпованію

 

юби-

лея,

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Вы-

сокоиреосвященствомъ

 

ознаменовать

 

этотъ

 

день

 

торжественнымъ

богослужеиіемъ

 

и

 

ассигновать

 

на

 

улучшеніе

 

стола

 

и

 

гостинцы

для

 

учениковъ

 

25

 

р.

 

Относительно

 

же

 

ассигновки

 

за

 

предпола-

гаемый

 

нсторическій

 

очеркъ

 

столѣтняго

 

существовала

 

училища—

отловить,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

таковой

 

очеркъ

 

уже

 

напечатанъ

въ

 

Еиархіальиыхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Соіласенъ".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

11-й.

1914

 

года

 

іюня

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

докладъ

 

Правленія

 

училища

 

объ

 

откры-

ли

 

параллельиаго

 

отдѣленія

 

при

 

1-мъ

 

классѣ.

Постановилъ:

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

параллельна

 

го

 

отдѣ-

леиія

 

не

 

открывать;

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

при

 

пріемѣ

 

уче-

никовъ

 

въ

 

1

 

классъ

 

руководствоваться

 

существующими

 

распоря-

женіями.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

12-й.

1914

 

года

 

іюня

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

докладъ

 

Правлеиія

 

училища

 

о

 

пенсіи

прежней

 

сидѣлкѣ

 

Головановой,

 

о

 

прибавкѣ

 

жалованья

 

фельдшеру

и

 

настоящей

 

сидѣлкѣ

 

больницы.

Постановилъ:

 

прежней

 

сидѣлкѣ

 

Головановой

 

отпускать

 

по

5

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

 

выселена

 

была

 

изъ

 

учили-

ща;

 

увеличить

 

жалованье

 

съ

 

1

 

января

 

1915

 

г.

 

фельдшеру

 

на

 

60

 

р.

и

 

сидѣлкѣ

 

на

 

24

 

р.

 

въ

 

годъ.

Резолюціл

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Утверждается",
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ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

13-й.

1914

 

года

 

іюня

 

б

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлсвскаю

 

учп-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

прошеніе

 

духовенства

 

города

 

Бѣлева

объ

 

отмѣнѣ

 

постаповлепія

 

ирошлаго

 

1913

 

года

 

(прот.

 

№

 

14)

 

о

взпманіи

 

платы

 

въ

 

20

 

р.

 

съ

 

родителей

 

ученяковъ.

 

обучающихся

въ

 

Бѣлевскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Постановилъ:

 

оставить

 

в гь

 

силѣ

 

прот.

 

№

  

14— 1913

 

г.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Стяасно

 

разъясненію
Учебн.

 

Комит.

 

при

 

Святѣішівмъ

 

Синодѣ

 

отъ

 

}

 

'поля

 

1914

 

*•

 

Щ

Л?)і]у-мь,

 

взиманіе

 

платы

 

съ

 

родителей

 

-учсниковъ,

 

живущихъ

 

въ

юродіь,

 

должно

 

быть

 

ошмѣнено" .

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

14-й.

1911

 

года

 

іюпя

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищиаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

созывѣ

 

окружного

 

Оьѣзда

 

въ

будущем'!»

 

1915

 

году.

Постановилъ:

 

принимая

 

во

 

впимапіе,

 

что

 

въ

 

1915

 

г.

 

среда

первой

 

недѣли

 

Петрова

 

поста

 

приходится

 

на

 

май

 

мѣсяцъ,

 

когда

экзамены

 

въ

 

училищѣ

 

еще

 

не

 

будутъ

 

закончены

 

и

 

воспользо-

ваться

 

училищпымъ

 

зданіемъ

 

для

 

засѣданій

 

Съѣзда

 

вслѣдствіе

этого

 

не

 

удобно,

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

ходатайствовать

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященством'!,

 

о

 

созывѣ

 

Съѣзда

 

въ

 

1915

 

г.

10

 

іюня.

Резолюція

 

Ei'O

  

Высокопреосвященства:

  

„Соіласснь" .

ПРОТОКОЛЪ

 

№

  

15-й.

1914

 

года

 

іюня

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

уполпомочепиыхъ

 

Бѣ-

левскаго

 

училищпаго

 

округа

 

избиралъ

 

членовъ

 

времениаго

 

реви-

зіоннаго

 

комитета

 

по

 

Бѣлевскому

 

духовному

 

училищу

 

— избранны-

ми

 

оказались:

 

свящ.

 

Николаевской

 

на

 

посадѣ

 

церкви

 

Іоанпъ

 

Злат-

ковскій,

 

села

 

Малаго

 

(Скуратова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Павелъ

Парадизов'ь

 

и

 

села

 

Мишиной

 

Поляны,

 

Бѣлевекаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Іоаннъ

 

Сильвестровъ;

 

предоставилъ

 

имъ

 

право

 

и

 

фактпческ

рези

 

tin

   

С) :

 

[

 

1

 

-с ! '.

 

і

 

і' )

 

і

   

;

 

.

   

•

 

і

   

,'

 

і

 

1 1

 

і

 

д

      

і

 

■

                 

ему

   

усмотрѣн

чемъ

   

и

 

составленъ

 

сей

 

протокол'!,.

 

•

Резолюція

 

Его

   

Высокопреосвященства:

    

„РІзбранныс

   

ijm

ждаются".
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ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

16-й.

1914

 

года

 

іюия

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

Бѣ-

левскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

докладъ

 

Правленія

 

учили-

ща

 

о

 

ремонтѣ

 

въ

 

училищной

 

церкви,

 

передѣлкѣ

 

2

 

печей

 

въ

 

по-

мѣщеніи

 

3-го

 

класса

 

и

 

ремонтѣ

 

квартиры

 

смотрителя

 

училища

 

и

постановили:

 

на

 

ремонтъ

 

въ

 

церкви

 

отпустить

 

сто

 

руб.,

 

(100

 

р.),

на

 

исправленіе

 

штукатурки,

 

печи

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

покраску

 

стѣнъ;

на

 

передѣлку

 

печей

 

въ

 

помѣщеніи

 

3

 

класса

 

и

 

ремонтъ

 

одной

 

пе-

чи

 

въ

 

квартирѣ

 

смотрителя,

 

а

 

также

 

на

 

задѣлку,

 

поврежденныхъ

отъ

 

передѣлки

 

печей,

 

мѣстъ

 

въ

 

полу

 

и

 

потолкѣ —двѣсти

 

(200)

 

p.

Что

 

касается

 

капитальнаго

 

ремонта

 

квартиры

 

смотрителя

 

учили-

ща,

 

то

 

постановилъ

 

отпустить

 

на

 

означенный

 

ремонтъ

 

шестьсотъ

(600)

 

рублей

 

и

 

поручить

 

Правленію

 

съ

 

участіемъ

 

подрядчика

 

или

даже

 

техника

 

и

 

кого-либо

 

изъ

 

членовъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

тщательно

 

осмотрѣть

 

подлежащую

 

ремонту

 

квартиру

 

и

 

обсудить

вонросъ

 

о

 

переносѣ

 

и

 

устройствѣ

 

въ

 

этой

 

квартирѣ

 

клозета.

 

Если

же

 

по

 

осмотрѣ

 

и

 

обсужденіи

 

окажется,

 

что

 

суммы

 

этой

 

(600

 

р.)
далеко

 

не

 

достаточно

 

и

 

ремонтъ

 

потребуетъ

 

чуть

 

не

 

двойного

расхода —отложить

 

производство

 

ремонта

 

до

 

слѣдующаго

 

года

 

и

очередному

 

окружному

 

Съѣзду

 

представить

 

подробную

 

и

 

точную

смѣту

 

безъ

 

внесенія

 

въ

 

нее

 

расхода

 

по

 

поднятію

 

стѣнъ

 

зданія.

Указанную

 

сумму

 

на

 

ремонтъ

 

въ

 

церкви

 

(100

 

р.),

 

передѣлку

 

пе-

чей

 

(200

 

р.)

 

и

 

квартирный

 

ремонтъ

 

(600

 

р.)

 

покрыть

 

изъ

 

ассигно-

ваішыхъ

 

казенныхъ

  

средствъ.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

  

17-й.

1914

 

года

 

іюня

 

5

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Бѣлевскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

словесный

 

докладъ

 

помощника

 

смотри-

теля

 

училища

 

г.

 

Мякшина

 

о

 

сложеніи

 

съ

 

него

 

обязанности

 

веде-

нія

 

продажи

 

учебниковъ

 

и

 

ученическихъ

 

принадлежностей

 

и

 

о

возиагражденіи

 

его

 

за

 

прежній

 

и

 

настоящій

 

трудъ.

Постановилъ:

 

желая

 

сохранить

 

продажу

 

учебниковъ

 

и

 

уче-

ничевкихъ

 

принадлежностей

 

предложить

 

г.

 

Мякшину

 

вознаграж-

деніе

 

въ

 

размѣрѣ

 

'/г "/о

 

скидки

 

съ

 

учебниковъ

 

и

 

пиеьменныхъ

принадлежностей.

 

Послѣ

 

отказа

 

со

 

стороны

 

г.

 

Мякшина

 

отъ

 

этихъ

условій, —постановилъ

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

поручить

 

это

ло

  

на

 

тѣхъ

   

же

 

условіяхъ

 

кому-либо

 

изъ

 

лицъ

 

училищной

 

к°
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пораціи,

 

а

 

за

 

прежпій

 

трудъ

 

благодарить

 

г.

 

Мякшина

   

и

 

выдать

ему

 

вознаграждепія

 

25

 

р.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

  

„Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ

 

№

 

18-й.

1914

 

года

 

іюня

 

5

 

дня.

 

Бѣлевскій

 

Окружный

 

Съѣздъ

 

духо-

венства,

 

разсмотрѣвъ

 

подлежащие

 

его

 

обсуждепію

 

вопросы

 

по

дѣламъ

 

Бѣлевскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

постановилъ:

 

составлен-

ные

 

протоколы

 

въ

 

количествѣ

 

1 7

 

номеровъ

 

представить

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

Парѳенія,

 

Архіепископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго

 

и

 

просить

 

о

 

на-

иечатаніи

 

оныхъ

 

протоколовъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Протоколы

 

напеча-

тать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ" .

Съ

 

иодлиннымь

 

вѣрно:

Смотритель

 

училища,

 

свящ.

 

Л-

  

Силинъ.

Вакантный

 

мѣста.

б)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

С.

 

Болота,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

8

 

февраля

  

1914

 

г.

2)

  

С.

  

Песковатаю,

   

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

іюня

  

1914

   

г.

3)

  

С.

 

Венева

 

Монастыря,

   

Тульскаго

 

у.,

 

съ

   

29

 

іюля

   

1914

 

года.

4)

  

С.

 

PijdaKoea,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

7-го

 

августа

 

1614

 

г.

в)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Алексѣевскаю

 

на

 

Ситовой

 

Мечи,

 

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

7

 

октября

1913

 

г.

2)

  

При

  

Соборной

 

Троицкой

 

г.

 

Ефремова

 

церкви

 

съ

 

16

 

марта

 

1914

 

г.

3)

  

С.

 

Боюродицкаю

 

Локотцевъ,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

марта

 

1914

 

г.

4)

  

С.

 

Колтова,

 

Каширскаго

   

у.,

 

съ

 

7

 

іюпя

  

1914

 

года.

5)

  

С.

 

Пронина,

   

Бѣлевскаго

 

у.,

 

сь

 

6

 

іюня

  

1914

 

года.

г)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Вязовны,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

28

 

мая

  

1914

 

г.

2)

  

С.

  

Скобочева,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

  

19-го

 

іюня

 

1914

   

г.

3)

  

С.

 

Яковскаю,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

сі,

 

14

 

іюня

 

1914

 

года.
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4)

  

При

 

Тульскомъ

 

Успенскомъ

 

Каѳедралькомъ

 

Соборѣ

 

съ

 

11-го

августа

 

1914

 

г.

 

Земли

 

ц

 

76

 

дес.

 

1814

 

кв.

 

с.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

Каѳедральному

 

протоіерею,

 

ключарю,

 

2

 

священ-

никамъ,

 

протодіакопу,

 

2

 

діаконамъ,

 

2

 

иподіаконамъ

 

и

 

2

 

пса-

ломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

4195

 

р_

5()

 

коп.

 

въ

 

годъ.

5)

  

С.

 

Товаркова,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

17

 

августа

 

1914

 

года.

Земли

 

ц.

 

36

 

цес.

 

1SS4

 

кв.

 

с.

 

Прихожапъ

 

м.

 

п.

 

1337.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

Свѣдѣнія

 

о

 

сихъ

 

.иѣстахъ

   

помѣщены

   

въ

   

предыдугцпхъ

 

№№

„

 

Ешірхіальныхъ

 

Вѣдом остей " .

Редакторі.

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.





ТУЛЬСКДЯ

Ііірііиии

 

Itpiira.
1-S

 

сентября.

         

№

  

33—34.

             

1914

   

года.

Отъ

 

редакніи

 

доставляемыя

 

для

 

„Вѣдомостеіі"

 

рукописи

 

должны

быть

 

наиисаііы

 

четко

 

и

 

чрезъ

 

страницу.

 

Рукописные

 

матеріалы

 

хранятся

въ

 

редакціы

 

въ

 

иродолженіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

возвращаются

 

обратно

лишь

 

за

 

счетъ

 

ихь

 

авторовъ.

 

Статьи,

 

невостребованныя

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

мѣсяцѳвъ,

 

подлежать

 

унпчтоженію.

Часть

    

неоФФиціальная.

Въ

 

виду

 

военной

 

бури.
(Слово

 

на

 

у

 

недѣлю

 

по

 

пптидесяттщѣ).

„Господи,

 

спаси

 

меня!"

(Мѳ.

 

14

 

г.

 

30

 

ст.).

Этотъ

 

вопль

 

утонавшаго

 

апостола

 

Петра

 

невольно

 

готовъ

вырваться

 

теперь

 

и

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

насъ...

 

Какъ

 

нѣкогда

 

предъ

св.

 

апостоломъ,

 

такъ

 

теперь

 

предъ

 

каждымъ

 

изъ

 

насъ

 

разверз-

лась

 

безбна

 

гибели.

 

Поднялись

 

п

 

быотъ

 

со

 

всѣхі

 

стороіп,

 

волны

ужасовъ

 

и

 

разореній!

 

Ускользаетъ

 

та

 

почва,

 

па

 

которой

 

до

 

сихъ

 

поръ

каждый

 

мирно

 

жилъ

 

и

 

благоденствовалі..

 

Впереди

 

лишь

 

холодная

и

 

безпросвѣтпая

 

мгла

 

безпомощности,

 

иеобезпеченности,

 

гибель-

ной

 

случайности,

 

легко-возможной

 

сметри.

 

„Господи?

 

Спаси

 

меняі" —

да

 

и

 

меня

 

ли

 

только?

 

только

 

ли

 

отдѣлыіую

 

ничтожную

 

личность?

Нѣтъ!

 

Буря

 

и

 

гибель

 

надвигаются

 

теперь

 

на

 

всѣхъ;

 

поэтому

 

всѣ

мы,

 

вмѣстѣ

 

взятые,

 

подобно

 

всѣмъ

 

апостоламъ

 

Христовымъ,

 

вы-

нуждены

   

взывать:

   

„Господи,

   

спаси

 

насъ:

   

потбаемъ!"

   

(Мѳ.

   

S

 

гл.



—

 

45S

 

—

25

 

ст.)

 

„Спаси

 

всѣхъ

 

насъ,

 

потому

 

что

 

всѣмъ

 

намъ

 

грсзнтъ

 

смер-

тельная

 

опасность!

 

Спаси

 

наше

 

отечество,

 

потому

 

что

 

противъ

него

 

ополчились

 

враги

 

лютые,

 

безчисленные,

 

надменные.

А

 

еще

 

такъ

 

недавно

 

все

 

было

 

тихо

 

и

 

мирно!

 

Еще

 

такъ

 

не-

давно

 

мы

 

вовсе

 

не

 

думали

 

ни

 

о

 

врагахъ,

 

ни

 

о

 

бѣдахъ,

 

ни

 

обт.

опаспостяхъ.

 

Откуда

 

же

 

взялись

 

они?

 

Кто

 

виновепъ

 

въ

 

нихъ?

Весь

 

свѣтъ

 

единодушно

 

признаетъ

 

теперь,

 

что

 

ближапшимъ

 

ви-

новником'!,

 

начинающейся

 

несправедливой

 

и

 

безчеловѣчной

 

войны

оказывается

 

кичливый

 

и

 

безмѣрно

 

вооружившійсн

 

врагъ

 

-

 

нашъ,

поторопившійся

 

объявить

 

намъ

 

войну...

Онъ

 

былі.

 

главнымъ

 

виновникомъ

 

чрезмѣрнаго

 

усилеиія

 

и

расширенія

 

воеппыхъ

 

силъ

 

и

 

средствт.

 

по

 

всему

 

свѣту.

 

Подъ

 

его

гпетущимъ

 

вліяніемъ

 

въ

 

течепіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

всѣ

 

христіанскіе

государства

 

и

 

народы

 

главный

 

силы

 

и

 

средства

 

своп

 

тратили

 

на

чрезмѣрпыя

 

вооруженія

 

и

 

на

 

прнготовлепіе

 

in.

 

жестокому

 

взаим-

ному

 

истреблепію.

 

Теперь

 

это

 

ужасное

 

истреблеиіе

 

по

 

мановенію

виновника

 

его

 

какъ

 

разъ

 

и

 

наступило!

Однако,

 

устрашаясь

 

бѣдствій

 

и

 

ужасовъ

 

наступающей

 

без-

мѣрпо

 

истребительной

 

войны,

 

мы

 

должны

 

утѣшаться

 

надеждою,

что

 

она

 

въ

 

конечном!,

 

результатѣ

 

лишь

 

принесетъ

 

пользу,

 

лишь

возродит!,

 

пашу

 

жизнь.

 

Потсрявшій

 

мѣру

 

въ

 

чрезмѣрномъ

 

во-

оруженіи

 

врагъ

 

нашъ,

 

иесомнѣнно,

 

будетъ

 

сокрушенъ— будетъ,

значить,

 

иоложенъ

 

конецъ

 

и

 

гнетущему

 

всѣ

 

народы

 

безмѣрному

 

во-

оруженно.

 

Песомпѣппо,

 

всемірные

 

сторонники

 

мира,

 

ставь

 

побѣ-

дителями,

 

обезпечатъ

 

міру

 

миръ.

 

Послѣ

 

настоящей

 

войны

 

съ

 

Бо-

йнею

 

помощью

 

Европа

 

избавится

 

отъ

 

безбожнаго

 

насильника

 

и

будетъ

 

походить

 

па

 

христианскую

 

страну.

 

Гной

 

милитаризма

 

дол-

жент,

 

будетъ,

 

наконецъ,

 

вылиться

 

изъ

 

совремепиаго

 

человѣчества.

Наступят'!.,

 

быть

 

можеп.,

 

тѣ

 

благодатный

 

времена,

 

о

 

которыхъ

 

въ

Словѣ

 

Божіемт3

 

сказано:

 

„раскуютъ

 

люди

 

мечи

 

на

 

плуги!"

 

И

 

это

будетъ

 

по

 

истипѣ

 

драгоцѣппымт.

 

и

 

мудрымъ

 

плодо.м'ь

 

совремеп-

иаго

 

безумпаго

 

перевооруженія

 

и

 

жестокой

 

всенародной

 

бойни.

Господь

 

вѣдь

 

всякое

 

зло

 

жизни

 

ирямымч.

 

путемъ

 

ведетъ

 

къ

 

доб-

рымт.

 

послѣдствіямт..

 

Подъ

 

его

 

благимъ

 

водительствомт.

 

самая

ужасная

 

война

 

должна

 

привести

 

къ

 

самому

 

прочному

 

и

 

благо-

словенному

 

благу

 

мира.

 

Во

 

имя

 

этого

 

грядущаго

 

мира

 

мы

 

и

 

бу-

демъ

 

теперь

 

терпѣливо

 

и

 

мужественно

 

переносить

 

наступившіе

невзгоды

 

и

 

ужасы

 

войны.
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Мы

 

должны

 

всѣми

 

мѣрами

 

и

 

силами

 

содѣйствовать

 

тому,

чтобы

 

побѣда

 

и

 

одолѣніе

 

остались

 

на

 

нашей

 

сторонѣ,

 

на

 

сторонѣ

нашего

 

Христолюбиваго

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Его

 

миролюби

 

-

выхъ

 

союзниковъ.

 

Война

 

за

 

всеобщій

 

миръ

 

стоитъ

 

своихъ

 

жертвъ,

какъ

 

бы

 

колосальны

 

онѣ

 

ни

 

были.

 

Пусть

 

эта

 

мысль

 

ободряетъ

каждаго

 

изт>

 

насъ

 

и

 

вооружаетъ

 

неистощимымъ

 

терпѣніемъ

 

къ

перенесенію

 

всѣхъ

 

иыиѣшнихт.

 

военныхъ

 

невзгодъ

 

и

 

потерь!

Укажу

 

и

 

еще

 

на

 

одно

 

благое

 

и

 

утѣшительное

 

дѣйствіе,

 

уже

 

про-

изведенное

 

среди

 

насъ

 

настоящею

 

войною,

 

еще

 

только

 

начинаю-

щеюся!

 

Она

 

образумила

 

насъ

 

и

 

возвратила

 

намъ

 

утраченный

 

было

нами

 

духъ

 

правосл.

 

Хрпстіанства.

 

За

 

послѣдніе

 

годы

 

мы

 

совсѣмъ

было

 

утратили

 

этотъ

 

духъ — духъ

 

мира,

 

любви

 

и

 

единенія.

 

Вражда

къ

 

родному

 

и

 

завѣтному:

 

къ

 

вѣрѣ,

 

къ

 

Церкви,

 

Царю

 

и

 

народу

совсѣмъ

 

было

 

обуяла

 

сыновъ

 

Россіи.

 

Взаимный

 

ссоры,

 

интриги,

разногласия

 

и

 

междоусобія

 

черезъ

 

край

 

переполнили

 

жизнь

 

на-

шихъ

 

отдѣльныхъ

 

національностей

 

и

 

сословій.

 

Мы

 

стали

 

притчей

и

 

посмѣшищемъ

 

для

 

нашихъ

  

враговъ.

Они

 

изъ

 

нашихъ

 

внутрепнихъ

 

настроеній

 

и

 

дрязгъ

 

вывели

заключепіе,

 

что

 

мы

 

не

 

сильный

 

и

 

великій

 

народъ,

 

а

 

разлагающінся

народный

 

трупъ.

 

И

 

это— то,

 

создавшееся

 

у

 

пихъ

 

не

 

безъ

 

на-

шего

 

содѣйствія,

 

дурное

 

мнѣніе

 

о

 

насъ

 

и

 

толкнуло

 

ихъ

 

съ

 

пре-

зрѣніёмъ

 

объявить

 

намъ

 

войну.

 

Врагъ

 

нашъ,

 

очевидно,

 

вообра-

зила.,

 

что

 

мы

 

уже

 

негодны

 

ни

 

къ

 

чему

 

и

 

недостойны

 

жизни,

 

что

онъ

 

призваит.

 

господствовать

 

падъ

 

нами

 

и

 

расправляться

 

своимъ

желѣзпымъ

 

кулакомъ...

 

Но

 

онъ

 

ошибся.

 

Наши

 

впутренніп

 

дрязги

и

 

ссоры

 

оказались

 

лишь

 

неглубокимъ

 

временпымъ

 

палетомъ,

 

ко-

торый

 

сразу

 

же

 

смело

 

съ

 

лица

 

нашей

 

земли

 

первое

 

дуновеніе

надвигающейся

 

страшной

 

военной

 

бури!

Да

 

будутъ

 

благословенны

 

настоящіе

 

дни,

 

поразительно

 

увѣ-

рпвшіе

 

насъ,

 

что

 

мы

 

всѣ

 

глубоко

 

еще

 

любпмъ

 

свою

 

вѣру,

 

Царя,

народъ,

 

отечество

 

и

 

славу.

 

Тотъ

 

духовный

 

подъемъ,

 

то

 

патріоти-

ческое

 

единодушіе,

 

то

 

одушевленіе

 

лучшими

 

и

 

благороднѣйшими

чувствами,

 

который

 

охватили

 

насъ

 

всѣхъ

 

въ

 

эти

 

великіе

 

дни,

 

яв-

ляются

 

драгоцѣннѣйшимъ

 

и

 

прекраснѣншимъ

 

плодомъ

 

самаго

начала

 

нынѣшней

 

войны.

 

Война

 

еще

 

не

 

успѣла

 

разразиться,

 

а

этотъ

 

добрый

 

плодъ

 

ея

 

уже

 

вкушается

 

нами

 

и

 

услаждаетъ

 

всѣхъ

насъ

 

въ

 

настоящія

 

горькія

 

минуты.

 

Отрадно

 

сознавать,

 

что

 

ве-

ликая

 

Православная

 

Россія

 

еще

 

не

 

пустой

 

звукъ:

 

что

 

всѣ

 

ея

разноплеменные

 

и

 

разновѣрные

 

сыны

 

еще

 

способны

 

объединяться
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и

 

внутренне

 

и

 

.внѣшне

 

въ

 

единую,

 

несокрушимую

 

націю;

 

что

Божія

 

правда,

 

христіанское

 

человѣколюбіе

 

н

 

собственная

 

честь

еще

 

ыогутъ

 

подвигнуть

 

всю

 

необъятную

 

Русь

 

ополчиться

 

за

 

нихь

съ

 

мужествомъ

 

несокрушимымъ,

 

съ

 

единодушіемъ

 

неразрывным^!

Война

 

помогла

 

намъ

 

найти

 

самихъ

 

себя;

 

помогла

 

намъ

 

от-

копать

 

подъ

 

пепломъ

 

холодной

 

и

 

сѣрой

 

обыденности

 

жаръ

 

та-

ящихся

 

въ

 

иасъ

 

сильный.,

 

благородныхъ

 

и

 

святыхъ

 

чувствъ.

Если

 

она

 

за

 

этимъ

 

принесетъ

 

шюгиыъ

 

изъ

 

насъ

 

и

 

смерть,

 

то

 

да

будетъ

 

почтенна

 

и

 

благословенна

 

и

 

эта

 

смерть

 

при

 

возродившихся

въ

 

нашихъ

 

душахъ

 

лучшихъ

 

чувствахъ.

 

Умереть

 

съ

 

любовью

 

къ

своему

 

ближнему,

 

къ

 

обожаемому

 

Царю

 

и

 

дорогому

 

отечеству,

 

съ

одушевленіемъ

 

во

 

имя

 

святого

 

идеала

 

несравненно

 

вѣдь

 

лучше,

чѣмъ

 

долго

 

прозябать

 

на

 

зеылѣ

 

съ

 

душою

 

чорствою,

 

съ

 

чув-

ствами

 

ничтожными

 

и

 

враждебными.

 

Благородная

 

смерть

 

безкопечио

цѣпнѣе

 

пошлой

 

жизни.

 

Съ

 

настоящаго

 

момента

 

какъ

 

разъ

 

и

 

от-

крывается

 

мозможность

 

достойною

 

смертно

 

загладить

 

недостойную

жизнь

 

земную

 

и

 

въ

 

единомъ

 

часѣ

 

сподобиться

 

жизни

 

вѣчной!..

Соображая

 

все

 

это,

 

не

 

стаиемъ

 

же

 

унывать;

 

иапротивъ,

 

пре-

исполнимся

 

бодрости!

„Ободритесь!"

 

возвалъ

 

Самъ

 

Господь

 

къ

 

своимъ

 

апостоламъ,

устрашеннымъ

 

морскою

 

бурею!

„Ободритесь!

 

взываетъ

 

Онъ

 

и

 

къ

 

намъ,

 

подавлепнымъ

 

раз-

ражающеюся

 

бурею

 

всемірной

 

войны!

Ободритесь,

 

братіе!

 

потому

 

что

 

пашъ

 

Царь,

 

нашъ

 

народъ

 

и

воинство

 

стоять

 

за

 

дѣло

 

правое,

 

святое

 

и

 

честное!

Ободритесь!

 

потому

 

что

 

наши

 

воины

 

бодро

 

и

 

радостно

 

идутъ

на

 

смерть

 

и

 

вѣрятъ

 

вч.

 

сланную

 

побѣду

 

добра

 

п

 

правды

 

надъ

зломъ

 

и

  

ложью!
Ободритесь,

 

потому

 

что

 

съ

 

нами

 

Боіъ,

 

идущій

 

лишь

 

противъ

начинающаго

 

и

 

поражающій

 

лишь

 

надменпаго,

 

а

 

мы,

 

слава

 

Богу,

еще

 

не

 

запятнали

 

себя

 

ни

 

вызовом'!.,

 

ни

 

надменностью!

Сохраняя

 

бодрость

 

и

 

мужество,

 

постараемся

 

сохранить

 

и

охватившую

 

насъ

 

братскую

 

любовь

 

и

 

общее

 

едиподушіе.

 

Никогда

еще

 

не

 

открывалось

 

намъ

 

такого

 

ншрокаго

 

поля

 

проявленія

 

едино-

душной

 

христианской

 

любви,

 

какъ

 

именно

 

въ

 

настоящее

 

время!
Никогда

 

еще

 

не

 

бывало

 

столько

 

поводовъ

 

и

 

случаевъ

 

обна-

ружить

 

высшую

 

степень

 

христианской

 

любви—святое

 

христианское

самоотвержепіе,

 

какъ

 

именно

 

теперь!

 

Забыть

 

себя

 

ради

 

ближнихъ,

„положить

 

душу

 

свою

 

за

 

други

 

своя" —теперь

 

леіче

 

и

 

доступпѣе,
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чѣмъ

 

когда

 

бы

 

то

 

ни

 

было.

 

Милліоны

 

нашихъ

 

доблестныхъ

 

воп-

новъ

 

идутъ

 

вь

 

самое

 

жерло

 

смерти

 

и

 

ада

 

именно

 

съ

 

этою

 

святой

готовностью

 

принести

 

себя

 

въ

 

жертву

 

за

 

насъ!

Десятки

 

милліоновъ

 

ихъ

 

родныхъ

 

терпѣливо

 

переносятъ

разлуку

 

съ

 

ними,

 

сдерживаютъ

 

рыданія

 

и

 

жалобы,

 

зная,

 

что

 

те-

перь

 

моментъ

 

пожертвованія

 

на

 

общее

 

благо

 

самымъ

 

дорогимъ

ихъ

 

страждущему

 

сердцу

 

достояніемъ.

 

Теперь

 

вообще

 

святой

моментъ

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

быть

 

готовыми

 

отдать

 

все

 

на

 

алтарь

отечества

 

и

 

особенно

 

незамедлительно

 

помочь

 

обездоленнымъ

родителямъ,

 

женамъ

 

и

 

дѣтямъ

 

нашихъ

 

обреченныхъ

 

на

 

смерть

воиновъ.

Не

 

оскудѣемъ

 

же,

 

братіе,

 

добрыми

 

чувствами

 

и

 

щедрыми

пожертвованіями!

 

Не

 

преминемъ

 

отзываться

 

на

 

всѣ

 

призывы

 

къ

помощи

 

матеріальной

 

и

 

нравственной.

Въ

 

общей

 

массѣ

 

нашъ

 

многомилліонный

 

народъ

 

владѣетъ

сокровищами

 

и

 

средствами

 

несмѣтными

 

и

 

неистощимыми.

 

Не

 

бу-

демъ

 

скрывать

 

ихъ

 

теперь,

 

когда

 

Государство

 

наше

 

въ

 

нуждѣ,

а

 

лучшіе

 

сыны

 

его

 

истекаютъ

 

крэвью.

Выразимъ,

 

наконецъ,

 

нашу

 

любовь

 

къ

 

Государю,

 

къ

 

Родинѣ,

къ

 

воинству

 

и

 

въ

 

горячихъ

 

молитвахъ

  

за

 

нихъ.

Не

 

только

 

ежедневно,

 

но

 

и

 

ежечасно

 

станемъ

 

умолять

 

Вла-

дыку

 

смерти

 

и

 

жизни

 

о

 

спасеніи

 

бѣдствующаго

 

отечества,

 

о

 

по-

бѣдѣ

 

православнаго

 

воинства

 

и

 

о

 

благопоспѣшеніи

 

нашего

 

воз-

любленнаго

 

Государя

 

Императора!

Да

 

поможетъ

 

Ему

 

Господь

 

Богъ,

 

послѣ

 

славной

 

и

 

побѣдо-

носной

 

войны,

 

заключить

 

дорогой

 

Его

 

сердцу,

 

всѣми

 

нами

 

жела-

емый

 

и

 

никѣмъ

 

впредь

 

нинарушимый

 

благословенный

 

миръ!

Свящ.

 

В.

 

Щукинъ
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С.

 

БОГУЧАРОВО.
родина

  

Дл.

   

рт.

 

^Хомякова.

„Изучсніе

 

древности

 

И

 

любовь

 

къ

 

ней —

начало

 

нстинпаго

 

просвѣщеніи".

Дим.

 

Ал.

 

Хомяновъ.

Въ

 

Тульскомъ

 

уѣздѣ,

 

па

 

разстояиіи

 

16-тн

 

вёрсгь

 

къ

 

сѣвёру

отъ

 

г.

 

Тулы,

 

расположенъ

 

поселокъ-усадьба

 

при

 

хі>амѣ

 

во

 

имя

Срѣтенія

 

Господня.

 

Это —Богучарово

 

или

 

Боучарово,

 

иногда

 

но

храму

 

называвшееся

 

Срѣтенскимъ.

 

Мѣстпость

 

поселка

 

точнѣе

опредѣляется

 

такт,:

 

на

 

востокъ

 

довольно

 

глубокимъ

 

оврагомъ

 

Са-

врой,

 

па

 

сѣверъ

 

отвертками

 

и

 

овражками,

 

сходящимися

 

къ

 

вер-

шииѣ

 

Савры,

 

на

 

западъ

 

шоссейной

 

дорогой

 

изъ

 

Тулы

 

въ

 

Москву

и

 

на

 

югъ

 

пологой

 

полевой

 

площадью,

 

прилегающей

 

къ

 

правому

берегу

 

рѣчкп

 

Волоти,

 

по

 

древнему— Волотеи.

 

Село

 

извѣстно

 

въ

русской

 

литературѣ

 

какъ

 

родина

 

Алексѣя

 

Степановича

 

Хомякова,

писателя

 

и

 

основателя

 

такъ-называемаго

 

„Славянофильства",

 

по

сколько-нибудь

 

обстоятельпыхъ

 

свѣдѣиій

 

объ

 

этомъ

 

замѣчатель-

номъ

 

селѣ

 

еще

 

не

 

появлялось.

 

Можетъ

 

быть,

 

хоть

 

отчасти,

 

этотъ

пробѣлъ

 

восполнить

 

настоящая

 

краткая

 

историко-археологиче-

ская

 

записка.

I.

Мѣстность

 

с.

 

Богучарова

 

доселѣ

 

сохранила

 

память

 

объ

 

ея

перво-наеельникахъ.т.

 

е.

 

финнахъ,

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

геогра-

фическихъ

 

названіяхъ,

 

такъ

 

и

 

особенно

 

въ

 

слѣдахъ—памятни-

кахъ

 

финнскаго

 

религіознаго

 

культа.

Изъ

 

географическихъ

 

названій

 

этой

 

мѣстности

 

невольно

обращают),

 

па

 

себя

 

впиманіе,

 

напр.,

 

такія,

 

какъ

 

иазваніе

 

оврага

Саара

 

па

 

восток!;

 

и

 

пазваніе

 

рѣчки

 

Сслюма

 

па

 

сѣвсрѣ

 

отъ

 

Богу-

чарова:

 

„Савра"

 

несомиѣипо

 

ив

 

славянское,

 

а

 

„Селюма"

 

несомнѣн-

ио

 

финское

 

и

 

значить

 

круглая

 

поляна

 

(отъ

 

сельме,

 

сокр.

 

форма—

сель,

 

что

 

зпачитъ

 

собственно

 

„глазт. ",

 

и

 

ума— „полевой

 

участокъ,

пай"

  

')•

ѵ)

 

Русская

 

историческая

 

географія.

 

Курсъ

 

лекцііі

 

нъ

 

Московок.

Археологичѳскомъ

 

Институт!;.

 

С.

 

К.

 

Кузнецова.

 

Москва.

 

1910

 

г-

Стр.

  

135-я.



—
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Но

 

лучшими

 

указателями

 

перво-паселышковъ

 

данной

 

мѣст-

ности,

 

фишшвъ,

 

являются

 

остатки—памятники

 

фшшскаіо

 

рели-

гіо-.наго

 

культа,

 

это

 

камни— мегалиты,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторые

 

здѣсь

были,

 

но

 

уничтожены,

 

а

 

нѣкоторые

 

остаются

 

еще

 

и

 

доселѣ.

По

 

мѣрѣ

 

распространена

 

и

 

водвореиія

 

христіанства,

 

камни—

мегалиты,

 

какъ

 

памятники

 

фнпнскаги

 

культа

 

и

 

суевѣрпаго

 

по-

чнтанія

 

иоздиѣйшихъ

 

обитателей

 

данной

 

мѣстности,

 

стали

 

терять

свое

 

значеніе, —па

 

ихъ

 

мѣстахъ

 

строились

 

храмы

 

пли

 

часовни

 

и

т.

 

п.

 

Однако,

 

гдѣ

 

на

 

мѣстахъ

 

упраздненных'),

 

прежипхъ

 

языче-

скихъ

 

святилищъ

 

новый,

 

христіапскія

 

еще

 

пе

 

возникали,

 

тамъ

сохранились

 

прозванія

 

такихъ

 

мѣстт.—урочпщъ,

 

съ

 

довольно

опредѣленнымъ

 

указапіе.мъ

 

на

 

ихъ

 

языческое

 

прошлое

 

пазпаченіе.

Въ

 

Г892тмъ

 

году

 

г.звѣстиып

 

франдузсщй

 

ученый

 

С.

 

Ренаігь

сдѣлалъ

 

въ

 

Парижской

 

Дкадѳмди

 

Надписей

 

докладт.

 

„о

 

ыегали-

тическихъ

 

памятникнхъ

 

и

 

пародныхъ

 

предапіяхъ".

 

Въ

 

немъ

 

онъ,

между

 

прочимъ,

 

отмѣтилъ,

 

что

 

„въ

 

различных'ь

 

странахъ,

 

даже

очень

 

отдаленных'!,

 

другь

 

отъ

 

друга,

 

представляется

 

удивитель-

ным'ь

 

однообразіе

 

въ

 

обозначены

 

или

 

нрозвищахъ

 

мегалитиче-

скихъ

 

памятпиковъ:

 

такъ,

 

въ

 

Германіи

 

дольмены

 

нрсятъ

 

назвапія

„дьявольскихъ

 

ногребоггь",

 

въ

 

Япопіп

 

„дьявольскихт.

 

домовъ".

Въ

 

Англіи,

 

Бретани,

 

въ

 

Индіи

 

круги

 

изъ

 

камней

 

считаются

 

ока-

мепѣлыми

 

животными.

 

Хотя

 

на

 

миогихъ

 

изъ

 

этнхъ

 

памятпиковъ

находятся

 

кресты,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

они

 

служат,

 

предметомъ

 

су-

евѣрнаго

 

страха.

 

Великаны,

 

карлики,

 

феи

 

вездѣ

 

считаются

 

стро-

ителями

 

и

 

обитателями

 

этихъ

 

жилищъ"

   

1 ).

Подобный

 

мѣста

 

и

 

съ

 

такими

 

же

 

прозьаніями

 

находится

 

и

въ

 

Россіи,

 

и— въ

 

Тульской

 

губерніи.

 

Такъ,

 

подъ

 

г.

 

Б'Іп;евомъ,

близъ

 

Жабынской

 

Макаріеврй

 

пустыни

 

есть

 

„Чертово

 

юродпще";

а

 

близъ

 

с.

 

Богучарова

 

(веретахъ

 

вт>

 

3 — 4гхъ

 

на

 

с

 

і

 

веро-западъ)

есть

 

урочище,

 

называемое

 

„Іертовъ

 

прудище".

Но

 

самыми

 

лучшими

 

свидетелями

 

обитанія

 

здѣсь

 

финновъ

и

 

представителями

 

ихъ

 

редигіоянаго

 

культа

 

с

 

гужатъ

 

сами

 

камни—

мегалиты,

 

сохранившееся

 

во

 

миогихъ

 

мѣцтахъ

 

Ту.тьскаго

 

края.

Таковы:

 

„Копь-камень"

 

въ

 

с.

 

Козьѣ

 

Ефремовскато

 

уѣзда, —

яКОНь-камень"

 

въ

 

с.

 

Малииовомт,

 

Н

 

шоси.тьск.чго

 

уѣзда, —-„Боль-

шой

 

Конь"

 

и

 

„Малый

 

Конь"

 

въ

   

с.

 

Дуннахъ

 

Чернскаго

 

уѣзда, —

! )

 

Археологпчесіля

 

Извѣстія

   

и

   

Замѣтки,

   

и;щ.

 

Импер.

 

Лоскокск.

Археологическим-!.

 

Обществом*

   

Мосііва.

 

lSfi.'i

 

г.

 

.>6

 

1-іі.

 

(Jrp.

 

34.
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„Башъ

 

и

 

Башиха"

 

въ

 

с.

 

Баіиевѣ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

и

 

мн.

 

др.

 

').

Есть

 

такіе

 

камни

 

п

 

въ

 

ближайшихъ

 

окрестнбстяхъ

 

с.

 

Бо-

гучарова,

 

а

 

именно:

1.

 

„Конь-камень"

 

находится

 

между

 

селами

 

Богучаропымъ

на

 

югѣ,

 

Слободкой

 

на

 

сѣверѣ

 

и

 

Хомяковымъ

 

па

 

сѣверо-востонѣ.

Лѣть

 

20-ть

 

тому

 

пазадт.

 

онъ

 

находился

 

въ

 

оврагѣ,

 

впадающемъ

въ

 

р.

 

Нюховігу,

 

а

 

теперь

 

находится

 

въ

 

ближнемъ

 

лѣвомъ

 

берегу

этой

 

рѣчки

 

(въ

 

одинаковом!,

 

разстояпіи

 

одной

 

версты

 

отъ

 

на-

званныхъ

 

селъ).

 

По

 

имени

 

этого

 

„коия-кампя"

 

и

 

самый

 

оврагъ,

гдѣ

 

онъ

 

находится,

 

называется

  

„Коиекъ". —

„Конь-камень"

 

теперь

 

сверху

 

едва

 

замѣтенъ,— по

 

причивѣ

болотистой

 

долины,

 

гдѣ

 

пролегаетъ

 

русло

 

р.

 

Нюховки;

 

онъ

 

ушелъ

въ

 

почву

 

настолько

 

глубоко,

 

что

 

вся

 

его

 

верхняя

 

часть

 

откры-

вается

 

только

 

иногда

 

послѣ

 

весенняго

 

полноводья,

 

когда

 

размы-

вается

 

берегъ.

 

Старожилы

 

разсказываютъ

 

объ

 

этомъ

 

камнѣ,

 

что

лѣтъ

 

60-т'ъ

 

тому

 

иазадъ

 

онъ

 

былъ

 

около

 

сажени

 

въ

 

длину

 

и

аршина

 

полтора

 

вышины;

 

на-по.товипу

 

опт.

 

выступалъ

 

надъ

 

зем-

лею,

 

такъ

 

что

 

подъ

 

него

 

можно

 

было

 

подползать,

 

а

 

затѣмъ,

 

пе-

редвинутый

  

на

 

болотистое

 

мѣсто,

 

онъ

 

опустился

 

въ

 

почву.

Лѣтъ

 

оО-тъ

 

тому

 

иазадъ,

 

помѣщикт,

 

Шпейдеръ,

 

па

 

землѣ

котораго

 

находился

 

„копь-камень",

 

хотѣлъ

 

было

 

выкопать

 

его

совершенно

 

изъ-подъ

 

земли,

 

даже

 

пристунилъ

 

къ

 

работамъ,

 

но

внезапная

 

смерть

 

Шпейцера

 

помѣшала

 

окончить

 

работу.

 

Земля

эта

 

была

 

продана

 

иѣкоему

 

Скворцову,

 

который

 

не

 

счелъ

 

нужнымт,

продолжать

 

изслѣдовапіе.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

во

 

время

 

начатыхъ

Шнейдеромъ

 

раскопокъ

 

рабочіе

 

нашли

 

нѣсколько

 

старыхъ

 

сере-

бряныхъ

 

монетъ,

 

и

 

это

 

послужило

 

поводомъ

 

предположить,

 

что

подъ

 

этимъ

 

камнем'ь

 

хранится

 

кладъ,

 

да

 

и

 

самое

 

понятіе

 

о

 

„свя-

щениомъ

 

конѣ"

 

внушало

 

эту

 

же

 

мысль;

 

то

 

нашлись

 

я^елающіе
на

 

свой

 

счеть

 

и

 

страхъ

 

продолжать

 

раскопку

 

и

 

для

 

сего

 

испро-

сили

 

позволенія

   

у

 

г.

 

Скворцова.

 

Однако,

   

при

   

полнѣйшемъ

   

не-

*)

 

Свѣдѣнія

 

объ

 

этнхъ

 

камняхъ

 

и

 

объясисніе

 

ихъ

 

значенія

 

по-

дробно

 

изложены

 

мною

 

въ

 

рефератѣ:

 

„Слѣды

 

язычества

 

на

 

простран-

ствѣ

 

между

 

верховьями

 

рѣкъ

 

Оки

 

и

 

Дона". — Представленный

 

на

 

Ыо-
сковскій

 

Международный

 

конгрессъ

 

по

 

Доисторпческоіі

 

Археологііі

 

u

переведенный

 

на

 

французскііі

 

языкъ,

 

онъ

 

напечатанъ

 

въ

 

„Трудахъ

Конгресса".

 

См.

 

Congres

 

international

 

d'Archeologie

 

prehistorique
et

 

d'Anthropologie.

 

II-eme

 

session

 

a

 

Moscon

 

1S9'2.

 

Moscon.

 

1S92.
p.

  

67 — 74.

 

Авторъ.
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умѣньѣ

 

работать

 

па

 

такой

 

почвѣ

 

подъ

 

громадной

 

тяжестью

 

камня,

вскорѣ

 

прекратили

 

работу

 

и

 

распространили

 

суевѣрную

 

мысль,

что

 

„конь"

 

ие

 

желаеть

 

обнаружить

 

своего

 

клада

 

и

 

уходить

 

все

глубже

 

и

 

глубже

 

въ

 

землю...

И

 

съ

 

распространеніемъ

 

христианства

 

такіе

 

камни-мегалиты,

бывшіе

 

нредметомъ

 

фипискаго

 

культа,

 

все

 

же

 

не

 

потеряли

 

окон-

чательно

 

своего

 

значенія.

 

Суевѣрные

 

обыватели

 

на

 

мѣстахъ

 

на-

хожденія

 

такихъ

 

камней

 

продолжають

 

окружать

 

ихъ

 

почита-

ніемъ, — ириносятъ

 

имъ

 

своего

 

рода

 

жертвы:

 

шерсть,

 

мясо,

 

деньги

и

 

т.

 

и.

 

Такъ

 

это

 

дѣлалось,—

 

и

 

еще

 

недавно,—

 

въ

 

с.

 

Башевѣ,

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

находятся

 

камни

 

„Башъ

 

и

 

Башиха",

 

и

въ

 

др.

 

и.

 

Но

 

позднѣе,

 

ближе

 

къ

 

настоящему

 

времени,

 

когда

христианство

 

стало

 

окончательно

 

вытѣснять

 

язычество

 

и

 

„кони-

камни",

 

какъ

 

и

 

другіе

 

подобные,

 

теряли

 

свое

 

значеніе,

 

но

 

все

же

 

оставались

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

сохраняли

 

въ

 

народѣ

 

свои

имена:

 

то

 

необходимо

 

возникала

 

потребность

 

объяснить

 

происхож-

деніе

 

и

 

значеніе

 

ихъ

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія,

 

такъ-сказать,

примирить

 

съ

 

христіанскимъ

 

религіознымъ

 

сознаиіемъ.

 

Этой

 

задачѣ

служили

 

домыслы

 

мѣстныхъ

 

обывателей,

 

развивавшіеся

 

въ

 

цѣлыя

легенды,

 

зерно

 

которыхъ

 

составляло

 

иногда

 

одно

 

только

 

наиме-

нованіе

 

мегалита,

 

какъ

 

„конь",

 

и

 

т.

 

п.

 

Такъ

 

это

 

произошло

 

и

 

съ

„копемъ-камнемъ",

 

находящимся

 

близъ

 

Богучарова.

Мѣстная

 

легенда

 

о

 

Богучаровскомъ

 

„конѣ-камнѣ"

 

разска-

зывается

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

„Много-много

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

на

мѣстѣ

 

села

 

Слободки

 

стоялъ

 

маленькій

 

городокъ

 

Егорьевскъ.

 

Во

время

 

нашествія

 

татаръ

 

покровитель

 

города

 

св.

 

Георгій

 

спѣшилъ

на

 

помощь,

 

но

 

при

 

переправѣ

 

черезъ

 

рѣку

 

Нюховку

 

конь

 

св.

Георгія

 

споткнулся...

 

Тогда

 

Георгій

 

во

 

гнѣвѣ

 

сказалъ

 

коню—

„чтобы

 

тебѣ

 

окамепѣть!..."

 

и

 

тогда

 

же

 

конь

 

окаменѣлъ

 

').—Легенда

эта

 

отразилась

 

въ

 

переименованіи

 

„коня-камня":

 

теперь

 

онъ

 

на-

зывается

 

еще

 

и

 

другимь

 

именемъ:

  

„Егорей-камень".

Естественно

 

возникаетъ

 

вопросъ:

 

почему

 

же

 

въ

 

нредставле-

ніи

 

суевѣрныхъ

 

обитателей

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

мѣстахъ,

 

этотъ

 

камень-мегалитъ

 

былъ

 

именно

 

конь?—какой

 

смыслъ

этого

 

наименованія? —

Относительно

 

„коней-камней"

 

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

своей

 

фигурой

 

эти

 

камни

 

или

 

мало

 

напоминаютъ

   

или

 

нисколько

1 )

 

Легенда

 

ятя

 

записана

 

для

 

мепя

 

одппмъ

 

изъ

 

м+.стныхъ

 

обыва-

телей

 

лѣтъ

 

15-ть

 

тому

 

назадъ

 

и

 

еще

 

разъ

 

была

 

проверена

 

мной.

 

Авторъ-
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по

 

напомппаютт,

 

кон»;

 

слѣдовате.тыю,

 

это

 

названіе

 

усвоено

 

этпмъ

камнямъ

 

не

 

въ

 

.примрмъ

 

и

 

даже

 

по

 

въ

 

поэтическомъ

 

значеніи,

 

а

въ

 

переносном"-,

 

точяѣе — пиюо.шко-религіозномъ.

 

Первобытные

почитатели

 

камней-мёгалитовъ

 

видѣлп

 

въ

 

нихъ

 

прежде

 

всего

представителей

 

той

 

силы,

 

которая

 

еще

 

въ

 

незапамлтпыя,

 

доисто-

рияескія

 

времена,

 

какъ

 

й

 

ііо

 

времена

 

давно

 

прошедшія

 

йотори-

чсскія,

 

была

 

обожаема

 

въ

 

разныхъ

 

предметахъ— въ

 

камняхъ,

 

де-

ревьях'!,

 

іі

 

т.

 

п.

 

и

 

олицетворялась

 

въ

 

животпыхъ.

 

Имя

 

этой

 

си-

лы—

 

оюнь.

 

Олицетворялась

 

она

 

и

 

въ

 

копѣ—животномъ,

 

испол-

неннрмъ

 

пыла

 

и

 

энсргіи,

 

и —силы

 

производительной,

 

спасительной,

охранительной

 

и,

 

вообще,

 

благоіірінтетвующеі"]

 

въ

 

жизни,

 

обще-

ственном

 

или

 

бытовой.

 

Въ

 

этомч.

 

смыслѣ,

 

in,

 

отдаленной

 

древности,

конь

 

и

 

камень

 

взіѣстѣ

 

служили

 

убѣжищем'ь,

 

защитой

 

и

 

спасе-

піемт,

 

человѣі;у.

 

Опредѣ.тенпыми

 

указаниями

 

па

 

это

 

у

 

первобыт-

пых'ь

 

фипповъ

 

ел

 

ужать

 

родвѣсни— амулеты

 

изъ

 

курган-

поп

 

бронзы

 

въ

 

впдіі

 

копьковъ

 

съ

 

пышной

 

вьющейся

 

гривой,

находимый

 

вт,

 

фшшекихъ

 

городнщахъ

 

по

 

р.

 

Окѣ

 

и

 

ея

 

прптокамъ.

О

 

том'ь

 

;ке

 

почтенін

 

кт.

 

кошо

 

евидѣтельствуетъ

 

обычай

 

класть

подкову

 

копя

 

у

 

порога

 

главной

 

двери

 

дома,

 

торговой

 

лавки;

 

ма-

газина,

 

хлѣбпаго

 

склада

 

и

 

т>

 

п.

 

Тѣмъ

 

же

 

объясняется

 

и

 

другой

обычаіі —ставить

 

изображеніе

 

йоня

 

па

 

верху

 

стропи.тт,

 

дома

 

или

иадъ

 

воротами

 

скотнаго

 

двора,

 

пли

 

дѣлать

 

изображеніе

 

коня

 

надъ

лавкой

 

въ

 

избѣ,

 

гдѣ

 

хранится

 

нища,

 

почему

 

и

 

лавка

 

эта

 

назы-

вается

 

„копикъ"

 

—Но

 

въ

 

этихъ

 

обычаяхъ

 

скрывііется

 

и

 

то

 

пред-

став.теніе

 

о

 

копѣ,

 

что

 

онъ

 

служить

 

пріобрѣтенію

 

богатства.

 

Та-

ьим'ь

 

копь

 

является

 

вт,

 

гказаніяхъ

 

финнскаго

 

сѣвера.

 

Такъ,

 

по

известному

 

сказанію

 

о

 

Новгородскомъ

 

Архіепископѣ

 

Иліи,

 

„когда

ему

 

не

 

достало

 

депегъ

 

на

 

построеніе

 

церкви

 

и

 

онъ

 

молился

 

о

 

нис-

посланіп

 

ему

 

необходимыхъ

 

средствъ;

 

то

 

па

 

другой

 

день,

 

вы-

шедт,

 

ст.

 

братомъ

 

изъ

 

монастыря*

 

онъ

 

увидѣлт.

 

нередъ

 

вратами

прекраснаго

 

коня

 

съ

 

позолоченною

 

уздою

 

и

 

еѣдломъ,

 

окованнымъ

золотомт,.

 

Удивляясь

 

красотѣ

 

коня,

 

опт.,

 

поджидалъ,

 

не

 

подойдетъ

.тп

 

і;т,

 

нему

 

всадппкъ;

 

но

 

всадникъ

 

не

 

являлся,

 

между

 

тѣмъ

 

конь

стоялъ

 

неподвижно.

 

Тогда,

 

подошедъ

 

къ

 

коню,

 

онъ

 

увндѣлъ

 

по

обѣ

 

стороны

 

сѣдла

 

два

 

наполненные

 

мѣшка;

 

онъ

 

спялъ

 

ихъ;

конь

 

вдругт,

 

исчезъ.

 

Развязавъ

 

мѣшки,

 

въ

 

одномъ

 

онъ

 

нашелъ

золото,

 

въ

 

другомт,

 

серебро"...

 

').

1 )

 

Покронъ

 

J[p.

 

Дѣвы

 

Г.огородицьі

 

надъ

 

Роесіею,

 

пли

 

сказанія
о

 

си.

 

чудотнорш.іхъ

 

иконахъ

 

Вожіей

 

Матери

 

ті

 

пр.

 

Изд.

 

А.

 

Глазунова.
Москва.

 

1845.

 

Стр.

 

63—54'.
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Что

 

конь

 

представлялт,

 

собою

 

и

 

силу

 

производительную,

 

да-

же

 

какъ

 

бы

 

покровителя

 

производительности,

 

что

 

дбиеторическій

человѣкъ

 

представлнлъ

 

и

 

въ

 

своемъ

 

„евпщенпомъ

 

камнѣ";

 

а

 

пото-

му

 

и

 

еближалъ

 

копя

 

съ

 

камнемъ,

 

на

 

это

 

также

 

указывают'!,

 

не-

которые,

 

доселѣ

 

сохранпвшіеся,

 

суевѣрпые

 

обычаи.

 

Такъ,

 

напр.,

„вт,

 

нѣкоторых'1,

 

мѣстахъ

 

па

 

финпскомъ

 

сѣверѣ

 

устраиваютт,

 

для

новобрачных'!,

 

постель

 

въ

 

копюшнѣ..."

 

')

 

По

 

сравпенію

 

съ

 

этимъ

пптересепъ

 

другой

 

обычай,

 

замѣченпый

 

у

 

западпыхт,

 

фМиновъ,

 

а

именно:

 

женщины

 

нѣкоторыхъ

 

тамошнихъ

 

мѣстностей,

 

же.тающія

имѣть

 

дѣтей,

 

отправляются

 

„прикоснуться"

 

ігь

 

камняыъ,

 

пользу-

ющимся

 

суевѣрнымъ

 

поклоненіемт,

 

парода.

 

Тиковой

 

обычай

 

прак-

тпкуется

 

доселѣ

 

въ

 

прибалтійскомъ

 

краѣ

  

2)і

'2.

 

„Свинья-камень". — Столь

 

же

 

интерееенъ

 

и

 

другой

 

мега-

лнтъ,

 

остатокъ

 

также

 

отдаленной

 

языческой

 

старины,

 

существу-

ющій

 

подъ

 

другимъ

 

именем'!,— „свинья-камень".

 

Опт,

 

находится

па

 

западѣ

 

отъ

 

Вогучарова

 

и

 

на

 

югт.

 

отъ

 

с.

 

Малахова

 

(по

 

напра-

вленно

 

линіи

 

Сызрапо-Внземской

 

ж.

 

дороги),

 

на

 

правомч.

 

берегу

р.

 

Нюховки,

 

впадающей

 

въ

 

р.

 

Волоть, — близь

 

оврага

 

Губы.

 

Ка-

мень

 

этотъ

 

громадный:

 

по

 

природѣ,

 

это—жерновой

 

пеечаникъ;

 

по

вігьчпнему

 

очертапію,

 

сверху,

 

опт.

 

представляет"!,

 

большое

 

сходство

ст.

 

туловищемт,

 

свиньи;

 

длины,

 

по

 

хребту,

 

приблизительно

   

о

 

ар.

Камни—мегалиты

 

съ

 

такимъ

 

пазвапіемъ

 

существуют),

 

и

 

вт.

друітіхт,

 

мѣстахъ;

 

такт,,

 

па

 

і

 

редней

 

Волгѣ

 

вт,

 

Саратовской

 

губер-

ніи

 

такіе

 

камни

 

называются

 

„свиные

 

хребты".

 

Въ

 

Тульской

 

гу-

берніи

 

о

 

пихт,

 

сохранилась

 

память

 

еще

 

и

 

въ

 

географических'!,

назвапіяхч,:

 

рѣчка

 

Свинка,

 

село

 

Свиное

 

и

 

пр.

Съ

 

понятіемъ

 

свиньи

 

вт,

 

поэтпческихъ

 

воззрѣніяхъ

 

Ь}аррда

соединяется

 

одіредѣленная,

 

мысль,

 

именно:

 

„свинья,

 

постоянно

 

ро-

ющая

 

землю,

 

является

 

символом'!,,

 

вопервыхъ,

 

плуга,

 

бороздяща-

іо

 

ипвы,

 

и,

 

во-вторыхт,,

 

вихря,

 

возметающаго

 

>прахъ

 

по

 

полямт.

и

 

дорогамт,;

 

а

 

какъ

 

жнвоттюо

 

необыкновенно

 

плодящееся,

 

свинья

ставится

 

въ

 

близкую

 

связь

 

еъ

 

творческими

 

силами

 

весенней

 

при-

роды"

  

3).

і)

 

В

 

а

 

д

 

н

 

м

 

ъ

 

Пассе

 

к

 

ъ.

 

Очерки

 

Россін.

 

Кн.

 

А'.

 

Москва.

 

1S42.

 

Обы-
чаи

 

и

 

повѣрья

 

фппновъ

   

Стр.

 

114-я.

2)

 

Сообщено

 

мнѣ

 

Профессором-!,

 

Юрт.евскаго

 

Университета

 

I)'.

 

А.

Висковатовымъ.

 

Автор

 

ъ.

В)

 

А.

 

Н.

 

А

 

ѳ

 

а

 

н

 

а

 

с

 

ь

 

е

 

в

 

ъ.

 

Поэтическая

 

но.ізрѣнія

 

слпияігі,

 

па

 

при-

роду.

 

Т.

 

I.

 

Москва.

 

1865

 

Стр.

 

707-768.
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Въ

 

христианскую

 

эпоху

 

такое

 

воззрѣніе

 

постепенно

 

исчеза-

етъ,

 

но

 

остающійся

 

памятника,

 

вызываетъ

 

желаніе —объяснить,

 

по-

чему

 

камень— мегалитт,

 

называется

 

„свиньей":

 

этому

 

служить

легенда

 

также,

 

какъ

 

и

 

цля

 

объясненія

 

„коня-камня". —Мѣст-

пая

 

легенда

 

о

 

„свпньѣ-камнѣ"

 

передается

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

„Михаилъ

 

Архангелъ

 

преслѣдовалъ

 

бѣса

 

и

 

поразилъ

 

его

 

стрѣ

 

пой-

молніей:

 

бѣсь

 

превратился

 

въ

 

свинью-камень"...

Въ

 

этой

 

легендѣ

 

очевидны

 

два

 

элемента:

 

иоэтическій,

 

это—

стрѣла-молнія,

 

которой

 

дѣйствуетъ

 

Архангелъ,

 

повелитель

 

стихіГі

воды

 

и

 

огня —Михаилъ,

 

и — христіанскій,

 

такъ

 

какъ

 

бѣсъ

 

превра-

щается

 

въ

 

нечистое

 

животное,-—свинью...

Кромѣ

 

камней—мегалитовъ,

 

здѣсь

 

встрѣчается

 

еще

 

суевѣр-

ный

 

обычай—лечить

 

разный

 

болѣзни

 

посредствомъ

 

иногда

 

нахо-

димых'!,

 

здѣсь

 

каменныхъ

 

орудій, — или

 

посредствомъ

 

прикалыванія

ими

 

„больныхъ",

 

или— такъ

 

называемаго

 

„спусканія

 

воды"

 

съ

каменныхъ

 

стрѣлокъ,

 

которую

 

даютъ

 

пить

 

больнымъ,

 

и

 

иод.

  

').
Такъ,

 

описанные

 

памятники

 

финнскаго

 

культа

 

являются

 

здѣсь

пережитками

 

отдалеппаго

 

прошлаго

 

и

 

постепенно

 

стираются

 

здѣсь

съ

 

лица

 

земли

 

въ

 

хрпстіанскую

 

эпоху.

П.

Церковная

 

приходская

 

жизнь

 

въ

 

Богучаровѣ

 

возникла

 

съ

устройствомъ

 

здѣсь

 

поселка

 

и

 

прочнымъ

 

обоснованіемъ

 

постоян-

наго

 

помѣщичьяго

 

землевладѣнія;

 

а

 

такое

 

постоянное

 

землевла-

дѣпіе

 

установилось

 

здѣсь

 

только

 

съ

 

половины

 

ХѴП-го

 

столѣтія,

точнѣе— со

 

времени

 

передачи

 

Богучарова

 

во

 

владѣніе

 

помѣщиковт.

Хомлковыхъ.

Въ

 

домашнем'!,

 

родовомъ

 

архивѣ

 

тенерешняго

 

землевладѣль-

ца,

 

которому

 

принадлежит!.

 

Богучаровское

 

имѣніе,

 

Дим.

 

Ал.

 

Хо-
мякова,

 

сохранился

 

подлинный

 

историческій

 

документ"!.,

 

именно—

„Отказная

 

книга

 

1644

 

года",

 

по

 

которой

 

впервые

 

„пустошь

 

Та-
таринова,

 

Богучарова'тожь",

 

передана

 

во

 

владѣніе

 

Хомяконымъ. —

По

 

свидѣтельству

 

этой

  

„Отказной

 

книги":

Лѣта

 

7152

 

(т.

 

е.

 

1644

 

г.

 

отъ

 

Р.

 

Хр.)

 

года

 

сентября

 

13-го

дня,

 

по

 

грамотѣ

 

Государя

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳе-

доровича

 

и

 

но

 

наказной

 

памяти

 

осадного

 

головы

 

Т.

 

О.

 

Одоевцева,

а )

 

Два

 

такнхъ

 

каменныхъ

 

орудія

  

нріобрѣтены

 

мной

 

у

 

крестьянки

изъ

 

приходской

 

деревни

  

Погромной.

   

Авторъ.
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повелѣно

 

было

 

Тульскому

 

пушкарю

 

Логвину

 

Алексинцеву

 

произ-

вести

 

на

 

мѣстѣ

 

повальный

 

обыскъ

 

про

 

пустошь

 

Татаринову-Бо-

гучарову.

 

И,

 

когда

 

по

 

„обыску"

 

оказалось,

 

что

 

„та

 

пустошь

 

ле-

житъ

 

въ

 

порозжихъ

 

земляхъ

 

и

 

напередъ

 

сего

 

не

 

отдана

 

никому";

то,

 

по

 

граматѣ

 

Царя

 

Михаила

 

Ѳедоровича.

 

та

 

пустошь

 

Богуча-

рово

 

была

 

„отказана

 

Туленину

 

Демиду

 

Александровичу

 

Хомяко-

ву

 

со

 

всѣми

 

угодьи"

   

').

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

13-го

 

сентября

 

1644

 

года

 

бывшая

„пустошь

 

Богучарова"

 

дѣлаетея*

 

и

 

остается

 

доселѣ

 

родовымъ

 

вла-

дѣніемъ

 

помѣщиковъ

 

Хомяковыхъ.

 

А

 

селомъ

 

это

 

владѣніе

 

стано-

вится,

 

конечно,

 

со

 

времени

 

иостроенія

 

именно

 

здѣсь,

 

па

 

помѣ-

іцичьей

 

землѣ,

 

храма.

Когда

 

въ

 

Богучаровѣ

 

построенъ

 

первый

 

храмъ

 

и

 

кто

 

былъ

 

его

строителемъ,

 

точно

 

не

 

извѣстно.

 

Однако

 

положительно

 

изв

 

ьстно,

 

что

въ

 

1763-мъ

 

году

 

храмъ

 

уже

 

существовалъ,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

непре-

рекаемо

 

свидѣтельствуютъ

 

надписи

 

на

 

богослужебныхъ

 

киигахъ,

сохранившихся

 

въ

 

иастоящемъ

 

храмѣ

 

2).

 

Этотъ

 

храмъ

 

былъ,

 

какъ

и

 

теперь

 

сущеегвующій,

 

освященъ

 

во

 

имя

 

Срѣтенія

 

Господня.

 

Въ

ХІХ-мъ

 

столѣтіи

 

этотъ

 

храмъ

 

уже

 

обветшалъ

 

и,

 

вмѣсто

 

него,

 

въ

1836

 

году

 

былъ

 

построепт,

 

новый,

 

каменный,

 

по

 

цроэкту

 

мѣстнаго

„архитектора"

 

Сергѣя

 

Александрова,

 

изт.

 

крѣпостныхъ

 

Марііі

 

Алѳ-

ксѣсвиы

 

Хомяковой,

 

урожденной

 

Кирѣевскоіі,

 

и

 

па

 

ея

 

средства.

 

Въ

составленін

 

глубоко

 

разуынаго

 

ироэкта

 

и

 

выполпеиіи

 

его

 

несо-

мнѣнно

 

прнннмалъ

 

непосредственное

 

участіе

 

ея

 

сынъ,

 

Алексѣй

 

Сте-

иановнчъ

 

Хомяковъ

 

И

 

вотъ

 

что

 

опт.

 

писалъ

 

о

 

своеыт.

 

„архитек-

тор'!,"

 

23-го

 

мая

 

1840

 

г.

 

другу

 

своему

 

Ал.

 

Вл.

 

Веневитинову:

 

„По-

датель

 

сего

 

письма,

 

отпущенный

 

мпою

 

на-волю

 

человѣкъ

 

Сергѣй

Александрову

 

ремесломъ

 

архитекторъ,

 

весьма

 

небездарный,

 

стро-

итель

 

того

 

великаго

 

собора

 

Богучаровскаго,

 

который

 

тебѣ

 

извѣстенъ»

ѣдетъ

 

въ

 

Пѳтербургъ

 

выхлопотать

 

себѣ

 

зваиіе

 

вольнаго

 

худож-

ника.

 

Не

 

откажи

 

ему

 

въ

 

своемъ

 

нособіи,

 

т.

 

е.

 

замолви

 

доброе

 

сло-

во

 

у

 

цредержащихъ

 

властей.

 

Не

 

знаешь

 

ли

 

ты

 

Василія

 

Иванови-

ча

 

Григоровича,

 

или

 

Одоевскій

 

не

 

знаетъ

 

ли,

 

пли

 

Сологубъ?

 

Глав-

х )

 

Полный

 

текстъ

 

этой

 

,,0тказноіі

 

книги",

 

какъ

 

весьма

 

важнаго

Документа,

 

въ

 

точпой

 

копіи

 

съ

 

подлинника,

 

помѣщается

 

въ

 

прнложе-

нпт

 

къ

 

этой

 

статьѣ.

  

А

 

в

 

т

 

о

 

р

 

ъ.

2 )

 

Необходимо

 

замѣтить,

 

что

 

свѣдѣнін

 

о

 

Богучаровскомъ

 

храмѣ

ч

 

о

 

самомъ

 

Богучаровѣ,

 

по.чѣщенпыя

 

въ

 

кннгѣ:

 

„Приходы

 

и

 

церкви

Тульской

 

Епархіп.

 

'Гула.

  

1805

 

г.",

 

совершенно

 

не

 

вѣрньт.

  

А

 

в

 

т

 

о

 

р

 

ъ.
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ное,

 

отъ

 

него

 

постарайся

 

дать

 

новому

 

Пиранезѳ

 

илп

 

Палладію

 

ка-

кой-нибудь

 

доступъ

 

до

 

онаго

 

Григоровича

 

пли

 

quocumque

 

alio

nomine

 

gavelet

 

рѣшитель

 

судебъ

 

художествекныхъ.

 

Доброе

 

дѣло

сдѣлаешь

 

и

 

меня

 

одолжишь".

 

')

 

Лл.

 

Ст.

 

нѣсколько

 

шутливо

 

на-

зывает!,

 

сооружепіе

 

С.

 

Александрова— Богучаровскііі

 

храмъ

 

„со-

боромъ".

 

одиакйі

 

а

 

ае

 

шутя

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

такого

 

типа

 

со-

боры

 

действительно

 

существуютъ— въ

 

г.

 

Епяфанйі

 

Орлѣ

 

и

 

пр.

Основной

 

корйуеъ

 

Ботучарбвскагб

 

храма

 

въ

 

планѣ

 

пред-

ставляет!,

 

чечырех'ь-частпыи

 

и

 

равноконечный

 

(греческій)

 

крестъ;

на

 

четырех-!,

 

конца-хъ

 

его

 

по

 

фасаду

 

пли

 

предъ

 

каждой

 

изъ

 

четы-

рехів

 

его

 

стѣіі'!.

 

выступают],

 

колончатые

 

порталы

 

съ

 

двухскат-

ным'!,

 

покрытіемъ;

 

посрединѣ

 

храма

 

возвышается

 

широкій

 

и

 

вы-

соки!

 

куполъ

 

въ

 

видь

 

правюіыіаго

 

по.тушарія.

 

Образъ

 

такого

храма

 

въ

 

о'бщемъ

 

зпамепуеть,

 

что

 

вселенская

 

Церковь

 

Христова

зиждется

 

п

 

спасается

 

крестомъ;

Части

 

храма— креста

 

внутри

 

распредѣлены

 

правильно:

 

во-

сточная

 

его

 

часы,— алтарь

 

съ

 

главнымъ

 

престоломъ

 

во

 

имя

 

Срѣ*

тенія

 

Господня;

 

отъ

 

него

 

на

 

еѣвергь—првдѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Ѳеодо-

ра

 

Тирона,

 

а

 

на

 

югь —придѣлъ

 

во

 

имя

 

Владнмірской

 

иконы

 

Пр.

Богородицы,

 

пространство

 

до

 

западной

 

части— „настоящая"

 

или

каооликоігь,

 

а

 

западная

 

—

 

прнтворъ.

Куполъ

 

внутри

 

опирается

 

па

 

четырехъ

 

подпружпыхъ

 

ар-

кахч,

 

(по-византійски);

 

гюдъ

 

воеючпой

 

аркой

 

помѣщается

 

доволь-

но

 

высоній

 

йконостаеъ

 

главного

 

алтаря,

 

лучшее

 

украшепіе

 

кото-

раго

 

составляют!,

 

великоЛѣиныя

 

рѣзныя

 

и

 

позолоченные

 

царскія
врата:

 

рѣзьба

 

иредставляетъ

 

спльпыя,

 

густо

 

сложенный

 

вѣтви

виноградной

 

лозы

 

съ

 

большими

 

кистями,—

 

что

 

такт,

 

хорошо

 

со-

отвѣтстиуоть

 

идеі;

 

царскйхъ

 

враль;

 

по

 

древнему—райскпхъ

 

две-

рей,

 

открытыхі,

 

жертвой

 

Крови

 

Пречистого!

 

Тѣла

 

Христова...

Иконы

 

въ

 

иконоётаеѣ

 

итальяпекаго

 

письма,

 

въ

 

общемъ—

хорошо

 

пыдержанпаго

 

стиля,

 

по

 

отчасти

 

и

 

еъ

 

нѣскблвко

 

неумѣ-

ренпымч,

 

обнаженіемъ

 

фигур*

 

(Лрхапголч,

 

Ганрійлъ

 

in.

 

сѣверномт,

првдѣлѣ),

 

что,

 

разумѣется,

 

такт,

 

свойственно

 

итальянской

 

живо-

писи

 

вообще.

По

 

что

 

съ

 

особеппымъ

 

удареніемъ

 

должно

 

отмѣтйть

 

въ

этомъ

 

храмѣ,

 

такъ

 

это

 

надпись,

 

сдѣланную

 

золотыми

   

буквами

 

и

1 )

  

Полное

 

ообраніе

 

сочшшпііі

 

Ал.

 

Ст.

 

Хампнова.

 

Томч.

 

ѴШ-іі.

  

Ппсь
ма.

 

Москва.

 

1!)00.

 

Отр.

 

46-я,

 

Л?

 

13
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ііоыѣщеппую

 

па

 

аркѣ

 

надъ

 

царскими

   

вратами

   

главнаго

   

алтаря,

именно:

Свяшъ

 

святъ

 

святъ

Господь

 

Саваоѳъ.

Надпись

 

эта

 

глубоко

 

содержательна,

 

знаменательна

 

и

 

здѣсь

собственно

 

весьма

 

умѣстна.— По

 

содержанію

 

своему,

 

она

 

пред-

ставляет),

 

in,

 

сокращеніи

 

Символъ

 

Вѣры

 

Христіанскоп,

 

хотя

 

за-

имствована

 

у

 

Ветхозавѣтнаго

 

Пророка

 

Исаіи.

 

Пророкъ,

 

вт.

 

годъ

смерти

 

Іудеііскаго

 

царя

 

Озіи

 

(752

 

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.),

 

находясь

 

въ

 

хра-

мѣ

 

въ

 

часъ

 

молитвы,

 

восхищенный

 

Духомъ

 

Божіимъ,

 

созерцалт.

Царя

 

Небеснаго

 

на

 

престолѣ

 

Его

 

славы

 

и

 

слышалъ

 

пѣспь

 

Сера-

(|)ішовт,,

 

окружавшихъ

 

Его

 

престолъ,

 

которые

 

прославляли

 

сугу-

бо

 

святость

 

Господа

 

Саваоѳа.

 

Это

 

торжественное

 

троекратное

 

сла-

вословіе

 

святости

 

Божіей

 

имѣетъ

 

глубокое

 

догматическое

 

значе-

ніе.

 

Богъ

 

святъ

 

трижды-трояко:

 

Богъ

 

святъ

 

по

 

существу,

 

— какъ

духъ,

 

въ

 

свойствахъ

 

Его

 

духовныхъ

 

силъ,—умѣ,

 

сердцѣ

 

и

 

волѣ.

Богъ

 

святъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

міру, —-какъ

 

Творецъ,

 

Промыслитель

 

и

Спаситель.

 

Богъ

 

святъ

 

въ

 

откровеніи

 

своей

 

тріединой

 

Личности,—

какъ

 

Отецъ,

 

Сынъ

 

и

 

Святый

 

Духъ.

 

И

 

эта

 

тройственная

 

святость

Божества

 

особенно

 

знаменательна

 

потому,

 

что

 

Исаія

 

созерцалъ

па

 

престолѣ

 

славы

 

именно

 

Сына

 

Божія,

 

Искупителя,— по

 

изъясне-

ние

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

(Іоан.

 

гл.

 

12,

 

ст.

 

38—41).

И

 

следовательно,

 

Серафимы

 

исповѣдывали

 

предъ

 

Лицомъ

Сына

 

Божія

 

и

 

въ-слухъ

 

великаго

 

Пророка

 

основной

 

догматъ

 

Хри-

стіанства,

 

Тріединство

 

Божества.

Но

 

сія

 

три-святая

 

пѣснь

 

Животворящей

 

Троицѣ

 

изъ

 

устъ

Серафимопъ

 

насколько

 

поучительна,

 

настолько

 

же

 

и

 

назицатель-

на.— Слыша

 

пу

 

пѣспь,

 

Пророкъ

 

Исаія

 

съ

 

глубокимъ

 

умиленіемъ

воскликнулъ:

 

О,

 

окаянный

 

азъ!

 

яко

 

умилѵхся,

 

яко

 

чеяовѣкъ

 

сый,

и

 

нечисты

 

устнѣ

 

имый.

 

посрсдѣ

 

людей

 

нечнетыя

 

устнѣ

 

ііщщахъ

"за

 

живу:

 

и

 

Царя

 

Господа

 

Саваооа

 

видѣ.хъ

 

очима

 

монма...

 

(Ис.

 

гл.

6.

 

сч'.

 

5).

 

Тогда

 

былч,

 

іюс.іань

 

къ

 

Пророку

 

одпиъ

 

пзъ

 

Серафи-

MOBbj

 

который

 

взялъ

 

клещами

 

угль

 

съ

 

алтаря

 

кадильнаго,

 

при-

коснулся

 

къ

 

устамъ

 

Пророка

 

и

 

содѣлалъ

 

его

 

святымъ.

 

Бее

 

это

не

 

должны

 

ли

 

себѣ

 

припоминать

 

и

 

христіане,

 

особенно,

 

когда

приступаютъ

 

къ

 

алтарю,

 

когда

 

предъ

 

ними

 

износится

 

св.

 

Чаша,
въ

 

которой

 

содержатся

 

пресуществленпыя

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Хри-

стовы,

 

и,

 

слѣдовательно,

 

когда

 

Чаша

 

дѣлается

 

престоломъ

 

Царя

Славы — Сына

 

Божія,

 

а

 

іерей—предстоятель

 

сему

 

Престолу,

 

окры-
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ленный

 

фелонью,

 

и

 

діакопъ

 

ему

 

сослужащій,

 

крестообразно

 

окуп-

ленный

 

ораремъ,

 

являются

 

какъ

 

бы

 

серафимами

 

Его.

 

Іерей,

 

пре-

подавая

 

на

 

ложнцѣ

 

часть

 

пречистого

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христа-Бога,

подаетъ

 

ее

 

къ

 

устамъ

 

вѣрующихъ.

 

какъ

 

оный

 

очистительный

угль

 

серафима...

 

Съ

 

какимъ

 

восторженнымъ

 

умиленіемъ

 

долженъ

стоять

 

или,

 

лучше,

 

поклоняться

 

до

 

лица

 

земли

 

всякій

 

вѣрующій,

пріобщающійся

 

сему

 

углю

 

богоблагодатнаго

 

огня!..

—

 

Да,

 

глубоко

 

-

 

благоразумным!,

 

и

 

сердечно-вѣрующимъ

былъ

 

тотъ,

 

кто

 

такъ

 

пачерталъ

 

здѣсь

 

эту

 

сугубо-золотую

 

над-

пись.

 

Несомнѣнно.

 

онъ

 

пачерталъ

 

ее

 

огненными

 

буквами

 

перво-

начально

 

на

 

скрижали

 

своего

 

сердца,

 

обраіценнаю

 

юрѣ,

 

а

 

по-

томъ

 

уже,—ради

 

ея

 

глубокаго

 

вѣроученія

 

и

 

иазидаыія, —сложилъ

ее

 

золотыми

 

буквами

 

и

 

поставилъ

 

на

 

подабающей

 

ей

 

выеотѣ

 

—

предъ

 

взоры

 

всѣхъ

 

нредстоящихъ,

 

молящихся,

 

исповѣдающихъ

грѣхи

 

свои

 

и

 

пріобщающихсп

 

здѣсь

 

богоблагодатной

 

святыни

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Господа

 

Славы,

 

Сына

 

Божія

 

— Искупителя.

Ш

Бпѣ

 

храма,

 

пѣсколько

 

поодаль

 

отъ

 

пего

 

(па

 

сѣверт.)

 

постав-

лена

 

колокольня,

 

въ

 

вндѣ

 

четырехграннаго

 

изящпо-стройнаго

столба,

 

съ

 

четырьмя

 

пролетами

 

наверху

 

и

 

съ

 

нирамидальнымъ,

на

 

четыре

 

ската,

 

покрытіемъ.

 

Это— подобіе

 

извѣстной

 

кампонеллы

при

 

соборѣ

 

св.

 

Марка

 

въ

 

Венеціи.

 

Крестъ

 

на

 

колокольнѣ

 

нредстав-

ляетъ

 

вѣтвь

 

съ

 

пятью

 

отдельными

 

вѣткаыи,

 

изъ

 

коихъ

 

двѣ

 

внизу

 

при

основаніи

 

и

 

три

 

вверху,

 

изъ

 

этихъ

 

каждая

 

еіце

 

раздѣляется

 

па

 

три

вѣточки

 

съ

 

шариками-плодами

 

на

 

концахъ.

 

Это

 

— ттшъ

 

креста

 

„Древа

Жизни",

 

нрототинъ

 

его— крестъ

 

на

 

соборѣ

 

св.

 

Марка

 

въ

 

Венеціи.

Въ

 

верхней

 

части

 

ея,

 

въ

 

четырехъ

 

пролетахъ—окнахъ,

 

обставлен-

пыхъ

 

каменными

 

колонками

 

и

 

баллюстрадой,

 

размѣщены

 

колокола.

Всѣхъ

 

колоколовъ

 

семь.

 

Первый

 

и

 

большід

 

колоколъ —на

средннѣ,

 

нодъ

 

піат])0мъ.

 

На

 

немъ

 

вырублена

 

углубленно

 

надпись-'

Отлить

 

сей

 

колоколъ

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

мводѣ

 

П.

 

И.

 

Финляндскаю

 

во

храмъ

 

Срѣшенія

 

Господня

 

села

 

Боіушрова

 

Тульской

 

ujoep.

 

вѣсц

юj

 

п.

 

j

 

6

 

ф.

Второй,

 

мепыпій

 

колоколъ— въ

 

вооточпомъ

 

нролетѣ.

 

По

 

сви

 

•

дѣтельству

 

надписи,

 

рубленой

 

вглубь,

 

онъ

 

въ

 

1826

 

году

 

былъ

 

пе-

релить

 

изъ

 

стараго,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

вѣсу

 

33

 

пуда

 

28

 

ф.,

 

съ

добавленіеыъ

 

и

 

еще

 

6

 

и.

 

27

 

ф.,

 

такъ

 

что

 

теперь

 

вт,

 

немъ

 

53

 

п.

15

 

фун.
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Остальные

 

пять

 

колоколовъ

 

всѣ

 

меныпіе.

Падъ

 

колоколами

 

по

 

карнизу

 

со

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

сторонъ

колокольни,

 

съ

 

внѣіпней

 

ея

 

стороны,

 

углубленными

 

буквами,

 

въ

вндіі

 

нзящнаго

 

орнамента,

 

сдѣлана

 

надпись,

 

текстъ

 

которой

 

взять

изъ

 

150-го

 

псалма,

 

съ

 

такпмъ

 

расположеніемъ:

Всякое

 

дыханіе

 

да

 

хвалить

 

Господа

Хвалите

 

Его

 

во

 

іласѣ

 

трубнѣмъ

Хвалите

 

Его

 

въ

 

кгмвалѣхъ

 

доброгласныхъ

Хвалите

 

Ею

 

въ

 

кгмвалѣхъ

 

восклиг\анія.

Вч.

 

такомъ

 

соорз'лсети

 

колокольни

 

разумно,

 

во-первыхъ,

 

то,

что

 

колокольня

 

стоить

 

отдѣльно

 

отъ

 

храма,

 

какъ

 

то

 

было

 

въ

старину

 

(въ

 

Кіевѣ,

 

Новгородѣ,

 

Москвѣ

 

п

 

пр.),

 

такъ

 

какъ

 

эта

башня

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

существеннаго

 

отношенія

 

къ

 

храму,

по

 

его

 

идеѣ,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

разумно

 

то

 

внушеніе,

 

которое

 

содер-

житч,

 

надпись.

—

 

Да,

 

должно

 

хвалить

 

Бога

 

и

 

въ

 

кѵмвалохъ

 

доброгласныхъ,

 

й

во

 

струиахъ

 

и

 

оргонѣ

 

(пс.

 

150,

 

4,

 

но

 

этимъ

 

кйМвалаыъ

 

и

 

органомъ

мѣсто

 

именно

 

внѣ

 

храма:

 

ни

 

кѵмваловъ,

 

ни

 

органовъ

 

вносить

 

въ

храмъ

 

не

 

слѣдуеть...

 

И

 

если

 

вч3

 

Ветхозавѣтпомъ храмѣ

 

при

 

богослу-

женіи

 

употреблялись

 

музыкальные

 

инструменты,

 

то

 

они

 

и

 

тогда

 

по-

мѣщались

 

собственно

 

во

 

дворѣ

 

храма:

 

тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

должно

быть

 

Такъ

 

при

 

христіанскомъ

 

храмѣ,— вѣдь

 

христіане

 

должны

покланяться

 

Богу

 

духомъ...

 

Они

 

должны

 

служить

 

Ему

 

собственнымъ

Дыханіемъ...

 

Ихъ

 

сердце

 

должно

 

быть

 

ихъ

 

арфой...

 

Ихъ

 

собствен-

ное

 

дыханіе

 

въ

 

ритмъ

 

біенія

 

ихъ

 

сердца

 

и

 

движеніе

 

ихъ

 

нервовъ

въ

 

ритмъ

 

съ

 

движеніемъ

 

ихъ

 

молитвенныхъ

 

чувствъ,

 

вотъ

 

ихъ

духовая

 

и

 

духовная

 

музыка.

 

Потому-то

 

и

 

Аностолъ

 

Павелъ,

 

по-

учая-повелѣваетъ:

 

исполняйніеся

 

духомъ,

 

ілаюлюще

 

себѣ

 

во

 

псал-

мѣхъ

 

и

 

пѣніихъ

 

и

 

пѣснехъ

 

духовныхъ,

 

воспѣвающе

 

и

 

поюіце

 

въ

сердцахъ

 

вашихъ

 

Господеви...

 

(Ефес.

 

гл.

 

5,

 

ст.

 

18— 19). —Такъ,

 

не

молотомъ

 

въ

 

глухое

 

било,

 

не

 

жестокпмъ

 

ударомъ

 

тяжкаго

 

языка

в'ь

 

мѣдныя

 

уста

 

бездушного

 

колокола,

 

а

 

кроткимъ

 

звукомъ

 

сер-

Дечнаго

 

слова

 

въ

 

дверь

 

сердца

 

должны

 

бы

 

ударять

 

истинные

аітьіри

 

Христовы,

 

чтобы

 

собрать

 

свое

 

словесное

 

стадо

 

преДъ

 

пре"

°лъ

 

Божій...

 

Вѣдь

 

Апостолы

 

и

 

Пастыри

 

вселенной

 

не

 

зву ками

пановъ

 

и

 

органовъ

 

собирали

 

свою

 

церковь

 

на

 

пламенную

 

мо-

не

 

подъ

 

звуки

 

музыки

   

ихъ

 

чада

   

шли

   

подъ

          

меч

 

й

     

и

 

на
движимые

 

ихъ

   

свято-сердечными

   

словами *' -

    

камп
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ны — колокола

 

появились,

 

какъ

 

блпговѣетпики,

 

впервые

 

при

 

хра-

мохъ

 

церкви

 

не

 

пашей: — не

 

въ

 

той

 

ли

 

церкви,

 

проіювѣдь

 

кото-

рой,

 

въ

 

устохъ

 

ея

 

„благовѣспшковъ",

 

пе

 

рѣдко

 

звучала

 

и

 

зву-

читъ

 

какъ

 

мѣдь

 

театрального

 

кѵмвала

 

или

 

какъ

 

столь

 

отравлен -

наго

 

кинжала?..

О

 

времени

 

построепія

 

этой

 

интересной

 

колокольни

 

л

 

участ-

никахъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

пмъется

 

точное

 

извѣстіс

 

въ

 

надписи

 

на

каменной

 

доскѣ,

 

помѣщениоіі

 

надъ

 

вторымъ

 

всходомъ

 

лѣстннцы,

ведущей

 

на

 

колокольню.

 

Вотъ

 

точный

 

текстъ

 

этой

 

надписи:

Лѣша

 

отъ

 

Р.

 

X.

 

1 894

 

въ

 

царствованіс

 

Государя

 

Алек-
сандра

 

Александровича

 

по

 

благословенно

 

Архіепископа

 

Гуль-

екаю

 

Никандра

 

создася

 

столпъ

 

сей

 

по

 

начертанію

 

П.

 

В.
Жуковскаго

 

и

 

Н.

 

В.

 

Султанова,

 

при

 

настоятелѣ

 

храма

А.

 

М.

 

Цвѣтковгъ,

 

подъ

 

наблюденісмъ

 

губ.

 

инженера

 

Л-

 

Е.
Гурьева,

 

тщаніемъ

 

Л-

 

А.

 

Хомякова

 

Т.

 

М.

 

Аверина

 

И

 

К.
Кувшинова,

 

на

 

средства

 

храма

 

и

 

жертвы

 

прихожанъ.

 

Ра-
ботами

 

вѣдалъ

 

десяшшікъ

 

Андрей

 

Семеновъ

IV.

Въ

 

Богучоровскомъ

 

храмѣ

 

сохранилось

 

нѣсколько

 

памятни-

ков'].,

 

имѣющихъ

 

историко-археологическое

 

значёніе.

1.

   

Икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

прекросиого

 

письмо;

 

уб-

розъ

 

низанъ

 

жемчугомъ.

 

Она

 

помѣщена

 

въ

 

икоіюстосѣ

 

сѣвернаго

алтаря,

 

посвященного

 

имени

 

св.

 

Ѳеодора

 

Тирона, —въ

 

помять

Ѳедоро

 

Степановича

 

Хомякова,

 

старшаго

 

брата

 

Алексѣя

 

Степа-

новича.

2.

  

Евангеліе

 

напрестольное.

  

1718

 

г.

3.

  

Евангеліе

 

напрестольное.

 

1763

 

г.

 

На

 

немъ

 

сдѣлана

 

над-

пись:

 

Сие

 

священное

 

Евашелие

 

куплено

 

въ

 

Московской

 

типоірафіи
в

 

Тульской

 

гръздъ

 

Нюховскоіо

 

стану

 

в

 

село

 

Стрешинское

 

Боіучарово

тожъ

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

святы

 

я

 

ея

 

гконы

 

нарицаемыя

Стрстения

 

что

 

із

 

Владимера

 

града

 

в

 

лѣшо

 

от

 

рождества

 

Господа
Бога

 

і

 

Спаса

 

нашею

 

Іисуса

 

Христа

 

тысяіи,а

 

седмь

 

согпъ

 

шездесятъ

девятого

 

году

 

Марта

 

в

 

седмый

 

надесягпъ

 

день

 

на

 

зборныя

 

церковныя

свещныя

 

і

 

от

 

вкладчиковъ

 

денш

 

дано

 

пять

 

рублевъ

 

а

 

подписалъ

 

сию

книгу

 

Ѳедоръ

 

Андрѣевъ. — Переплетъ

 

въ

 

доскахъ,

 

обложенныхъ

малиновымъ

 

бархатомъ.
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4.

   

Воздухи

 

малиноваго

 

бархата,

 

съ

 

изображеніемъ

 

положенія

Христа

 

во

 

гробъ,

 

Знаменія

 

Богородицы

 

въ

 

кругу

 

и

 

четырехъ

 

хе-

рувимовъ.

5.

   

Крестъ

 

четырехконечный,

 

съ

 

закругленными

 

концами,

 

се-

ребряный

 

вызолоченный,

 

съ

 

чернью;

 

на

 

немъ

 

съ

 

обратной

 

сто-

роны

 

сдѣлана

 

прекраснымъ

 

мелкимъ

 

полуустовомъ

 

надпись:

Мощи

 

свяпгыхъ.

 

Евангелиста

 

Луки,

 

друга

 

Божия

 

Лазаря.

Младенца

 

отъ

 

Ирода

 

избіенъныхъ

 

святою

 

Іоанна

 

претьтеча

 

святого

Апостола

 

Ѳиліппа

 

Симеона

 

Іеросалгімовскаю

 

Іоанъна

 

Дамаскггна

свяшый

 

Василія

 

Великого

 

велико'мучеііікй

 

Іакова

 

Перскаго

 

Арсениа

свяшоградскаю

 

великошученіка

 

Ареѳа

 

великомгученіка

 

Аршсмія

 

Пан-

телеймона

 

цѣлебника

 

Гргаория

 

Акрагонскаго

 

Гршоргя

 

Селунскаю
Велгікомучениг{ы

 

Христины

 

Безсребреника

 

Ломиана

 

первомученицы

Ѳеклы

 

Еезсребрешгка

 

Козмы

 

мучешгка

 

Калгнника

 

святого

 

Ігнатія

Богоносца

 

Варсоноѳіа

 

Казанъскаго

 

Паѳногпія

 

Еоровскаго

 

князя

 

Вла-

димера

 

Кіевъскаго

 

риза

 

Арсенія

 

Тверскаю

 

князя

 

Александра

 

Невъ-

скаго

 

священномі/чснйка

 

Елеѵоерна

 

велгікомучсницг>г

 

Парасковіи

 

перстъ

Савгя

 

Сшорожевъскаго

 

шросшг,

 

Аншонія

 

римлянина

 

преподобного

 

Еѳ-

рема

 

Сірина.

По

 

краю

 

креста

 

токже

 

мелкимъ

 

полуустовомъ

 

сдѣлоно

 

дру-

гая

 

надпись:

Сей

 

свяпгый

 

крестъ

 

Христовь

 

со

 

святыми

 

мощами

 

состроилъ

себгъ

 

по

 

обіыцаниго

 

столникъ

 

Григорег

 

Іоанновггчь

 

Безобразовъ

 

лгыпа

/200

 

году

 

Ноября

 

j

 

дня.

6.

   

Крестъ

 

четырехконечный,

 

съ

 

рукояткой,

 

серебряный

 

вы-

золоченный.

  

Надпись:

Лрево

 

гроба

 

Зосима

 

и

 

Савашія

 

Соловецъкихъ

 

чі]дотворгі,овъ

перстъ

 

и

 

древо

 

гроба

 

Савы

 

Сшорожевского

 

Чгудотворца

 

Феодора

 

му-

ченгіка

 

Антония

 

Персицкаго

 

святого

 

Егорея.

Обо

 

креста

 

хранятся

 

на

 

особомъ

 

небольшомъ

 

анолойчикѣ,

за

 

лѣнымъ

 

клиросомъ.—Примѣчательно,

 

что

 

въ

 

древнее

 

время,

какъ

 

очевидно,

 

подъ

 

мощами

 

разумѣли

 

не

 

только

 

нетлѣнное

тѣло

 

святого,

 

но

 

и

 

всякія

 

его

 

реликвіи:

 

часть

 

ризы,

 

трости

 

(па-

лочки),

 

древо

 

гроба

 

и

 

т.

 

и.

—

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

замѣчательна

 

и

 

та

 

ревность

 

благо-

честиваго

 

стольника,

 

который

 

могт,

 

собрать

 

столько

 

частицъ

 

св.

мощей.

 

Превосходный

 

нримѣръ

 

древне-русского

 

блогочестія

 

пра-

вославныхъ

 

русекихъ

 

людеіі.
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7.

  

Уставь.

 

1763

 

г.

 

Подпись:

 

Сия

 

книга

 

глаголемая

 

Изображе-

ние

 

чина

 

цер

 

ков

 

наго

 

яже

 

зовется

 

Уставь

 

куплена

 

в

 

Московской

 

ггггг-

пографіи

 

въ

 

Тулской

 

угъздъ

 

Нгоховскаю

 

стану

 

в

 

село

 

Стрешенское

Богучарово

 

гпожъ

 

но

 

храмъ

 

Стретения

 

Бога

 

і

 

Сггаса

 

нашего

 

Iiicijcn

Христа

 

в

 

лѣто

 

шысягца

 

седмь

 

с

 

отъ

 

шездесяшъ

 

четвертого

 

юдг}

Марта

 

в

 

восмглй

 

надесяшь

 

день

 

на

 

зборныя

 

гг,ерковнііія

 

свещныя

 

г

от

 

вкладчиковъ

 

дети

 

а

 

подпггсалъ

 

сию

 

книгу

 

Андргьевъ.

8.

   

Минея.

 

Мѣсяцъ

 

Февраль.

 

1 768

 

г.— Подпись:

 

Сия

 

кгіща

мѣсяцъ

 

Февруарій

 

куплена

 

в

 

Московской

 

тииоірафіи

 

в

 

Тульской

гръздъ

 

Нгоховскаю

 

стану

 

в

 

село

 

Стрешенское

 

Богучарово

 

тожъ

 

во

храмъ

 

Стретения

 

Господа

 

і

 

Бога

 

г

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

на

зборныя

 

г{ерковныя

 

свещныя

 

г

 

от

 

вкладчиковъ

 

денги

 

въ

 

Сентябре

мгьсяце

 

іуб)

  

году

 

а

 

подписали

 

Оедоръ

 

Андргьевъ.

9.

   

Служебникъ.

 

1770

 

г.— Подпись:

 

Книга

 

глаголемая

 

слг/жеб-

нггкъ

 

кугглена

 

в

 

Московской

 

шггпографіи

 

Тульскаю

 

уѣзду

 

Нгоховскаю

стану

 

села

 

Сшретенскаю

 

Богучарово

 

гпожъ

 

в

 

храмъ

 

Стретения

 

Го-

спода

 

Бога

 

і

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

в

 

Марига

 

мгьсяца

 

шыся-

гца

 

седмь

 

согггъ

 

семдесягпъ

 

третьяго

 

года

 

а

 

подпггсалъ

 

сггго

 

книгу

Ѳедоръ

 

Андреевъ.
10.

   

Намогильная

 

доска.— При

 

храмѣ,

 

внѣ

 

его,

 

съ

 

восточной

стороны,

 

подъ

 

портиком'],,

 

къ

 

слѣнѣ

 

приложена

 

намогильная

 

пли-

та,

 

съ

 

оброппыми

 

украшепіями

 

и

 

надписью:

Ііротиву

 

еей

 

надписи

 

ггогрсбепо

 

тело

 

леибъ

 

гвардегг

 

порутчггка

Александръ

 

Ѳсдоровича

 

Хомякова

 

супруги

 

ево

 

Насшасьі

 

Ивановой

 

л

секундъ

 

маоора

 

Ивана

 

Михаиловича

 

Грггбоедова

 

дочери

 

которая

 

въ

Москве

 

нредставися

 

ijyj

 

году

 

Ѳевраля

 

і ]

 

числа

 

по

 

полуночі

 

въ

 

и

часу

 

рождение

 

еѣ

 

было

 

въ

 

Москве

 

въ

 

ijjo

 

м

 

году

 

въ

 

день

 

тезоіиме-

нгшгсшва

 

егь

 

Октября

 

2<)

 

числа

 

по

 

полудни

 

въ

 

и

 

часу

 

ішою

 

жи-

тия

 

еѣ

 

было

 

24

 

года

 

три

 

месеца

 

і

 

ij

 

дней

 

а

 

въ

 

супружествгъ

 

ІМѢ-

лась

 

iy6S

 

года

 

іголя

 

зъ

 

у

 

числа

 

всего

 

шесті>

 

лѣтъ

 

семь

 

месецовъ

 

г

чеггіыре

 

дни.

Какъ

 

видно

 

изъ

 

надписи,

 

Настасья

 

Ивановна,

 

скончавшаяся

везено

   

въ

 

свое

   

имѣніе

   

и

   

похоронен

  

а

   

ьъ

при

 

*

  

'

    

одскомъ

 

храмѣ.

 

Здѣсь,

 

противъ

 

ея

 

могилы,

   

была

  

по

товлепо

 

(по

 

обычаю,

 

вдѣлоно

   

въ

 

стѣпу)

 

доска

 

съ

 

подписью.

 

Съ
ствомъ

 

хрома

 

эта

 

доска

   

лишалось

   

своего

   

мѣстоиохож

 

-

енія

 

и

 

была

 

иѣкоторое

 

время

 

даже

 

въ

   

пижпемъ

   

этажѣ

   

(под-

лыюмъ)

 

дома

 

Хомяковыхч,;

    

по

   

недавно,

   

въ

  

1913

 

году,

      

доек

авлена

 

къ

   

стѣнѣ

 

храма,

    

хотя

    

теперь

 

не

   

прот

 

і

    

въ
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гилы,

 

такъ

 

что

 

мѣсто

 

могилы,

 

къ

 

которой

 

та

 

доска

 

относится,

осталось

 

неизвѣстнымъ.

 

Мужъ

 

Настасьи

 

Ивановны

 

лейбъ-гвардіи

поручикъ

 

Алексондръ

 

Ѳедоровичъ

 

Хомяковъ

 

былъ

 

отцомъ

 

Сте-

пана

 

Александровича

 

и

 

дѣдомъ

 

Алексѣя

 

Степановича

 

Хомяковыхъ.

11.

 

Надмогильная

 

лѣтопись.—Бъ

 

притворѣ

 

храма,

 

съ

 

правой

стороны

 

отъ

 

входа

 

въ

 

„настоящую"

 

часть

 

его,

 

имѣется

 

надпись

черной

 

краской:

Марія

 

Алексѣевна

 

Хомякова

 

род.

 

и

 

Октября

 

іууі

 

г.

сконч.

 

24

 

Іюля

 

1857

 

г.

(Разумѣется,

 

и

 

погребена

 

здѣсь,

 

въ

 

притворѣ,

 

противъ

 

этой

надписи).

Это—мать

 

Алексѣя

 

Степановича,

 

a

 

ныиѣ

 

здравствующихъ

всѣхъ

 

дѣтей

 

его

 

бабушка.

 

Она

 

же

 

и

 

храмостроителышца

 

суще-

ствующаго

 

храма.— И

 

нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

существующая

надпись

 

надь

 

священной

 

могилой

 

этой

 

86-тилѣтнеи

 

старицы

скромна,

 

даже

 

крайне

 

скромна...

—

 

Да,

 

поисшнѣ

 

священна

 

могила

 

матери,

 

которая

  

съумѣла

спасти

 

наслѣдсгвенное

 

досчонше

 

для

 

своего

   

сына

  

и

   

его

   

дѣтеи
j

сьумѣлц

 

сохранить

 

и

 

самою

 

сына,

 

особенно

 

въ

 

молодые

 

его

 

годы

съумѣла

 

раскрыть

 

его

 

душу,

 

сюль

 

богато

 

одаренную

 

разными

способностями

 

и,—что

 

особенно

 

и

 

собственно

 

прииадлежить

 

ма-

тери,— восішчачь

 

сына

 

ьъ

 

Ajx'b

 

cjpoiaio

 

и

 

высокаго

 

православного

олагочеспя.

 

Да

 

не

 

забудется

 

же

 

могила

 

матери,

 

воспитавшей

„знаменитого

 

АлексЪя

 

Хомякова!" —Ни,

 

н'Вть:

 

если

 

Алексъи

 

Ломя-

ковъ,

 

ставили

 

пророкомъ

 

и

 

аиостоломъ

 

политической

 

свободы

 

для

всего

 

православного

 

славянства,

 

несомнѣпно

 

будетъ

 

не

 

забвеннымъ

въ

 

исторіи

 

славянской

 

вселенной;

 

то

 

не

 

будетъ

 

забыта

 

и

 

его

мать—воспитательница

 

его

 

основныхъ

 

уоѣждеши

 

въ

 

самыхъ

 

кор-

няхъ

 

ихъ:

 

ья

 

сынъ—ея

 

неразрушимый

 

историческіи

 

моыументъ!-—

V.

На

 

востокъ

 

оть

 

храма,

 

въ

 

иѣсколькихъ

 

саженяхъ

 

отъ

 

него,

Находится

   

старинный

   

барскій

   

домъ

   

Хомяковыхъ,

   

обставленны

,кмми.

   

Домъ

 

построенъ

 

въ

 

концѣ

 

ХѴШ

 

столѣтія

оящій

 

хозяинъ

 

дома

 

и

 

всего

 

Богучаровскаго

 

имѣнія

 

старші

сынъ

 

Алексѣя

 

Степановича,

 

Действительный

 

Статскій

 

Совѣтникъ

Алексѣевичъ

   

Хомяковъ,

    

обыкновенно

    

проживающі

ѣсь

 

лѣтомъ,

 

а

 

на

 

зиму

 

уѣз?кающій

 

или

 

въ

 

Москву,

 

или

 

за-гр

поправленіл

   

здоровья.

 

Здѣсь

   

гостепріимнаго

 

хоз



—

 

478

 

—

новѣщоютъ

 

многіе

 

родные,

 

знакомые,

 

даже

 

и

 

изъ-зогроницы,

 

ко-

ихъ

 

привлекоютъ

 

сюда

 

всегда

 

содержательный

 

бесѣды

 

хозяина

 

на

разгіыя

 

темы,

 

главнымъ

 

образомъ

 

поличичеекія

 

и

 

научно-рели-

гіозныя.

 

Обширная

 

образованность,

 

громадная

 

освѣдомленность

Димитрія

 

Алексеевича

 

въ

 

этихч.

 

областяхъ

 

дѣлаютъ

 

его

 

поло-

жительно

 

не

 

замѣпимымъ

 

собесѣдпикомъ

 

для

 

пностранцевъ,

 

по-

свщающихъ

 

Россію

 

съ

 

цѣлію

 

пепосредствепнаго

 

и

 

основательного

съ

 

пен

 

озпакомленія.

Въ

 

этом'],

 

старинномъ

 

домѣ

 

Хомяковыхъ

 

еще

 

многое

 

со-

хранилось

 

отъ

 

той

 

обстановки,

 

которая

 

окружала

 

и

 

Алексѣя

 

Сте-

пановича.

 

Обширное

 

помѣщепіе,

 

состоящее

 

изъ

 

четырех)-

 

боль-

шихъ

 

и

 

нѣсколькихъ

 

меньших'!,

 

комнать,

 

раздѣленныхъ

 

корри-

доромъ,

 

заставлено

 

разнообразной

 

мебелью

 

разнаго

 

времени

 

про-

изводства

 

и

 

разныхъ

 

стилей.

 

Стѣиы

 

украіпены

 

картинами,

 

порт-

ретами

 

и

 

нѣкоторымп

 

произведеніями

 

скульптуры.

 

Въ

 

этомъ

 

от-

ношеніи

 

замечательна

 

голубая

 

гостииная,

 

гдѣ

 

но

 

линіи

 

карниза,

способомъ

 

alfresco,

 

размѣщепы

 

въ

 

длиннрмъ

 

ряду

 

портреты

 

лите-

раторовъ

 

и

 

учепыхч.,

 

составлявшихъ

 

Московскій

 

кружокъ

 

такъ-

пазыпаемыхъ

 

„славяиофилофъ" .

Но

 

западной

 

стѣпѣ,

 

въ

 

средипѣ—Ал.

 

Ст.

 

Хомяковъ,

 

отъ

пего

 

вправо:

 

А.

 

Н.

 

Кошелевъ,

 

И.

 

В.

 

Кирѣевскій,

 

П.

 

В.

 

Кпрѣев-

скій,

 

В.

 

А.

 

Жуковскій,

 

В.

 

А.

 

Елаіинъ,

 

10.

 

О.

 

Саморинъ,

Н.

 

П.

 

Гиляровъ-Платоііовъ,

 

О.

 

В.

 

Чижовъ,

 

А.

 

О.

 

Гнльфердингъ,

А.

 

Н.

 

Поповъ,

 

князь

 

В.

 

А.

 

Черкасскій.

 

—

 

Влѣво:

 

К.

 

С.

 

Аксаковъ,

И.

 

С.

 

Аксаковъ,

 

С.

 

Т.

 

Аксаковъ,

 

Н.

 

В

 

Гоголь,

 

М.

 

А.

 

Максимо-

вичъ,

 

М.

 

II.

 

Языковч,,

 

К.

 

А.

 

Кассопичч,,

 

Д.

 

А.

 

Валуевъ,

 

М.

 

П.
Погодин-!,,

 

С.

 

П.

 

Шевыревъ,

 

Н.

 

В.

 

Шеніпинъ.—Портреты

 

испол-

нены

 

здвеь

 

и

 

такъ

 

по

 

мысли

 

Дим.

 

Ал.

 

Хомякова

 

и

 

всѣ

 

отлича-

ются

   

ТОЧНЬІМЪ

   

СХОДСТВОМ'!..

Но

 

особенно

 

замѣчательпа

 

наследственная

 

библіотека,

 

по-

мѣщающаяся

 

въ

 

одной

 

изъ

 

большихъ

 

комнатъ

 

и

 

двухъ

 

кабине-

тахъ

 

и

 

даже

 

въ

 

корридорѣ

 

и

 

надъ

 

корридоромъ.

 

Здѣсь

 

множе-

ство

 

изданій

 

и

 

на

 

многпхъ

 

иностранных-!,

 

языкахъ,

 

въ

 

томч.

 

числв

есть

 

мпоготомньія,

 

рѣдкія

 

и

 

весьма

 

цѣнныя

 

издапія.

 

относящіяся
къ

 

рознымъ

 

отраслнмъ

 

наук'ь

 

и

 

очень

 

миогія

 

къ

 

исторіи

 

искус-

ства.

 

Книги

 

размѣщепы

 

большею

 

частно

 

рядами

 

па

 

открытыхъ

полкахъ,

 

въ

 

пѣсколькихъ

 

шкафохъ

 

и

 

просто

 

на

 

столахъ

 

и

 

эта-

жеркахъ.

 

Это

 

богатѣйшее

 

книгохранилище

 

основано

 

Стеиономъ

Александровичем'],

 

Хомяковымъ,

 

отцом

 

т.

 

Алексѣя

  

Степановича,

 

Hi
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унаследованное

 

отъ

 

предковъ,

 

находится

 

в гь

 

постоянном!,

 

ноль-

зовапіи

 

его

 

настоящего

 

хозяина,

 

а

 

потому

 

нетолько

 

бережно

хранится,

 

но

 

и

 

постоянно

 

пополняется

 

имъ.

Домъ

 

окружеиъ

 

площадью

 

цвѣтпиковъ,

 

снабжаемыхъ

 

изъ

собственной

 

оранжереи,

 

и

 

аллеями—на

 

второмъ

 

планѣ

 

—идущими

въ

 

разныхъ

 

направленіяхъ

 

отъ

 

дома.

 

Площадь

 

эта

 

съ

 

легкимъ

паклопомъ

 

спускается

 

па

 

востокъ

 

отъ

 

дома

 

къ

 

двумъ

 

обширпымъ

п

 

і'лубокпмъ

 

прудамъ,

 

которые

 

питаются

 

источниками

 

глубокой

долины

 

оврага

 

Совры.

 

Па

 

противоположной

 

сторопѣ

 

верхняго

пруда

 

довольно

 

обширный

 

паркъ.

Пѣтъ

 

сомпѣпія,

 

такая

 

эстетическая

 

и

 

культурная

 

обстановка

барекаго

 

дома,

 

при

 

гостепріимномъ

 

хозяинѣ,

 

какимъ

 

былъ

 

Але-

ксей

 

Степаиовичъ

 

и

 

какимъ

 

есть

 

сынъ

 

его

 

Димитрій

 

Алексѣевичъ,

какъ

 

въ

 

доброе

 

старое

 

время

 

должна

 

была

 

производить,

 

такъ

 

и

теперь

 

производит'],

 

облагораживающее

 

и

 

воспитательное

 

вліяніе

на

 

общество,

 

коему

 

бывали

 

п

 

быпаютъ

 

доступны

 

гостепріимство

и

 

бесѣды

 

въ

 

Богучаровскомъ

 

домѣ

 

Хомяковыхъ,

 

столь

 

выдающихся

въ

 

окружающей

 

средѣ

 

своимъ

 

просвѣщеннымъ

 

патріотизмомъ. —

И

 

нельзя

 

не

 

пожелать

 

отъ

 

всей

 

души,

 

чтобы

 

русскія

 

помѣщичыі

усадьбы,

 

подобный

 

Богучаровской

 

-Хомяковской,

 

всегда

 

хранили

традиціи

 

своего

 

добраго

 

прошлаго

 

и

 

нетолько

 

служили

 

бы

 

цвѣ-

тущими,

 

но

 

рѣдкпми

 

оазисами

 

истинно-русской

 

культуры,

 

какъ

теперь,

 

но

 

и

 

умножались

 

бы

 

изъ

 

поколѣпія

 

въ

 

поколѣніе.

VI

Въ

 

окрестности

 

села

 

Богучарово

 

и

 

близко

 

къ

 

нему

 

распо-

ложены

 

его

 

приходскія

 

деревни.

 

Но

 

сѣверъ,

 

по

 

линіи

 

Московской

шоссейной

 

дорогѣ,

 

расположено

 

д.

 

Севрюковка.

 

Здѣсь,

 

въ

 

про-

шедшемъ

 

1913

 

году

 

ностовленъ

 

моиументъ

 

Императору

 

Алексан-

дру

 

И-му,

 

„Освободителю",

 

— въ

 

видѣ

 

статуи

 

Государя,

 

во

 

весь

ростъ.

 

На

 

востокъ—д.

 

Погромная,

 

на

 

старой

 

большой

 

грунтовой

дорогѣ

 

или

 

Московской

 

почтовой.

 

На

 

югъ—д.

 

Волоть.

 

по

 

обоимъ

берегамъ

 

рѣчки

 

Волоти;

 

при

 

этой

 

деревпѣ

 

находится

 

винокурен-

ный

 

завод-ь,

 

принадлежащей

 

къ

 

Богучаровскому

 

владѣнію.

 

Долѣе,

ноконецъ,

 

па

 

югъ— д.

 

Скобелеве,

 

близъ

 

которой

 

станція

 

Москов-

ско-Курской

 

жел.

 

дороги,

 

бывшая

 

„Скобелево",

 

теперь

 

„Хомяково".

Небезъинтересиы

 

въ

 

этногрофическомъ

 

отпошеніи

 

некото-

рый

 

свѣдѣнія

 

объ

 

окрестностях-],

 

с.

 

Богучарово,

 

содержащіяся

 

въ

„Разсказахъ"

 

о

 

своемъ

 

путешествіи

 

Одоевского

 

помѣщика

 

А.

 

Тейль-
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da,

 

проѣзжавшаго

 

здѣсь

 

в -ь

 

1830

 

году,

 

обратно

 

изъ

 

Москвы

 

в'ъ

Одоевъ

 

').

 

Л.

 

Тейльсъ,

 

между

 

прочимъ,

 

пишетъ:

„Ближе

 

къ

 

Тулѣ

 

пошли

 

кусты,

 

луга

 

и

 

болыпіе

 

лѣса. Доро-

га,

 

перерѣзая

 

почасту

 

топкіе

 

луга — несносна

 

отъ

 

дурныхъ

 

гатеіі.

Поселянки

 

носятъ

 

посверхъ

 

гіоневъ,

 

в г ь

 

родѣ

 

рубахъ

 

безъ

рукавовъ,

 

называемыхъ

 

сарафанами,

 

цвѣту

 

краспо-кирпичнаго;

дѣвушкн

 

же

 

пастоящіе

 

шерстяные

 

сарафаны

 

того

 

же

 

цвѣта.

Д.

 

Тулица,

 

отстоящая

 

отъ

 

Вошанъ

 

въ

 

18

 

вер.,

 

красится

широкою

 

улицею

 

и

 

чистыми

 

домами,

 

которые

 

гірінтнѣё

 

для

 

вида,

нежели

 

постройки,

 

обращенный

 

бокомъ

 

по

 

Московскому

 

обычаю

у

 

сельскихъ

 

жителей.

 

Въ

 

д.

 

Тулицѣ

 

уже

 

рогатый

 

кичьки. — Языкъ

Тульской

 

губерніи

 

или

 

ббразъ

 

выражать

 

слова

 

сокращенно,

 

дѣ-

лаютъ

 

его

 

какъ

 

то

 

особепнымъ.

За

 

16

 

вер.

 

показалась

 

г.

 

Тула

 

съ

 

своею

 

на

 

высотѣ

 

поста-

вленною

 

кладбищенскою

 

церковію

 

Всѣхъ

 

святыхъ. — Сторона

 

дѣ-

лается

 

возвьішеннѣе,

 

бугроватѣе

 

и

 

лѣсистѣе. — Черные

 

безрукав-

ные

 

сарафаны

 

и

 

сипія

 

поневы

 

Тульской

 

губерпіи,

 

показались.

Что

 

прикажете

 

дѣлать

 

съ

 

такими

 

разными

 

вкусами

 

у

 

сельскихъ

обывательницъ?

 

Давно

 

ли

 

мы

 

видѣли

 

подъ

 

Сериуховымт.

 

красныя

клѣтки

 

въ

 

поневахъ, — чрезъ

 

нѣсколько

 

верстъ

 

красно-коричне-

вые

 

сарафаны, —а

 

теперь

 

уже

 

имѣемъ

 

удовольствіе

 

сравнивать,

точно

 

ли

 

черный

 

цвѣтъ

 

и

 

синія

 

клѣтки

 

лучше

 

къ

 

лицу

 

модницъ

деревенскихъ.

 

Женщины,

 

знать,

 

во

 

всѣхъ

 

сословіяхъ

 

любятъ

 

по-

прихотничать,

 

и

 

собственную

 

свою

 

выдумку

 

предпочитаютъ

 

предъ

другими.

За

 

12

 

вер.

 

отъ

 

Тулы

 

д.

 

Волоти,

 

станція

 

и

 

винный

 

заводъ

Г.

 

Хомякова.

 

Поднявшись

 

въ

 

д.

 

Волоти

 

отъ

 

почтоваго

 

двора

 

на

крутую

 

гору,

 

начинаешь

 

спускаться

 

къ

 

Тулѣ,

 

и

 

за

 

7

 

верстъ

 

со-

вершенный

 

снускъ.

 

Дорога

 

пойдетъ

 

ровпѣе' -

 

2).

Николай

 

Троицкій.
Авг.

 

15.

 

1914

 

г.

 

Тула,

')

 

А.

 

Тейльсъ.

 

Разсказы

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

обителяхъ

 

Русекихъ,

 

и
о

 

внденномъ

 

на

 

пути

 

къ

 

шімъ

 

въ

 

IS30

 

году.

 

Рукопись

 

писана

 

въ

 

1838

 

г.'

въ

 

лнетъ.

 

Подлинная — въ

 

собственной

 

моеіі

 

библіотекѣ.

 

Апторъ.

-)

 

А.

 

Тейльсъ.

 

Разсказы.

 

Лнстъ

 

34-іі.
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Отказная

 

книга

 

1644

 

года.

Лѣта

 

ЗРНВ-го

 

году

 

сентебря

 

ГІ

 

де.

 

но

 

Государеве

 

цареке

 

і

великого

 

князя

 

Мнхаіло

 

Ѳедоровича

 

всеа

 

Русиі

 

грамоте

 

за

 

при-

писыо

 

дьяка

 

Ондрея

 

Кузовлева

 

и

 

по

 

наказной

 

памети

 

осаднаго

головы

 

Тимоѳѣя

 

Осиповича

 

Одоевцава

 

ведена

 

обыскать

 

Тульскому

иушкорю

 

Логвипу

 

Олексшщаву

 

в

 

тульскамъ

 

уезде

 

въ

 

Пюховскамъ

стану

 

про

 

Іваиог.ское

 

помѣстье

 

Королевское

 

про

 

пусташь

 

Тата-

ри'нбву

 

Богуча'раву

 

тожь

 

и

 

взявъ

 

съ

 

собою

 

я

 

пушкарь

 

тутош-

пихъ

 

околныхъ

 

паиовъ

 

ихъ

 

прихоженъ

 

дворянскихъ

 

прикащи-

кавъ

 

и

 

старастъ

 

и

 

крестьянъ

 

и

 

околъ

 

тое

 

пусташи

 

Тотаринавай

Бугучарава

 

тож

 

і

 

с

 

тѣми

 

околними

 

людми

 

попы

 

их

 

прихожены

обыскалъ

 

повалнымъ

 

обыскамъ

 

п

 

что

 

въ

 

обыску

 

обыскныя

 

люди

сказалі

 

про

 

тое

 

пусташь

 

Татаринову

 

Богучарава

 

тож

 

и

 

тѣ

 

рѣчи

от

 

обыскныхъ

 

людей

 

взялъ

 

что

 

та

 

пусташь

 

скозали

 

лежитъ

 

въ

порозжихъ

 

земляхъ

 

напередъ

 

сево

 

не

 

отдана

 

никому

 

и

 

по

 

Госу-

дареве

 

цареве

 

і

 

великого

 

Князя

 

Михаіло

 

Ѳедоровича

 

всеа

 

Русиі

грамате

 

и

 

по

 

сыску

 

сыскныхъ

 

людей

 

тое

 

пустоши

 

Іванавского

помѣстья

 

Королевского

 

Татарина

 

Богучарава

 

тож

 

отказалъ

 

туле-

пнну

 

Дёмиду

 

Олександраву

 

сыну

 

Хомякову

 

пятдесятъ

 

чети

 

въ

поли

 

а

 

в

 

дву

 

по

 

томуж

 

')

 

со

 

всѣми

 

угодьи

 

въ

 

его

 

окладъ

 

к

 

тул-

скому

 

ево

 

да

 

къ

 

Дѣлакскому

 

помѣстыо

 

ко

 

сту

 

к

 

сороку

 

къ

 

че-

тырмя

 

четі

 

въ

 

іюмѣстье

 

усадбу

 

землю

 

и

 

лѣсъ

 

и

 

сѣнакозъ

 

а

 

на

той

 

пусташи

 

Тотаринавай

 

Богучаравай

 

тож

 

селишъ

 

пустыхъ

 

дво-

ровыхъ

 

старыя

 

пусташи

 

да

 

перелогамъ

 

земли

 

дватцать

 

чети

 

да

лѣсамъ

 

поросло

 

старыя

 

пустоты

 

тритцать

 

четі

 

да

 

тойже

 

пустоши

сѣна

 

двѣсте

 

копенъ

 

лѣсъ

 

вопчѣ...

 

с

 

порозжими

 

пусташыи

 

с

 

Ти-

мооѣевскаю

 

землею

 

Толдакава

 

проѣхалъ

 

рѣку

 

Тулицу

 

по

 

большой

Московской

 

дороге

 

к

 

рѣчке

 

Селюме

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

а

 

на

 

отказе

были

 

Съпасікай

 

попъ

 

ПрЬхаръ

 

да

 

его

 

приходу

 

Клементьева

крестьянинъ

 

Хрущова

 

Сергѣн

 

Семеновъ

 

да

 

Онтонава

 

крестьянинъ

Бобылева

 

Іванъ

 

Павлавъ

 

Васильевъ

 

крестьянинъ

 

Мемнона

 

пер-

вого

 

Ѳомипа

 

Іванъ

 

Левинъ.

А

 

отказныя

 

книги

 

писалъ

 

Даннлка

 

Звегинцовъ

 

лѣта

 

ЗРНВ

году

 

Сентебря

 

въ

 

ГІ

 

де.

! )

 

II

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

an

 

і

 

о.

 

Ѵеть= 1 /2

 

десятины,

 

четь

   

въ

   

двухъ

   

лолялга— 1'/2

десятины,

 

копна— Ѵю

 

десятины.
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Внизу

 

на

 

1-й.

 

3-й

 

и

 

4-й

 

страницахъ

 

подписи:

К

 

семъ

 

киигамъ

 

спаской

 

поп

 

Прохоръ

 

н

 

въ

 

прихоженъ

 

сво-

ихъ

 

мѣста

 

руку

 

приложилъ

К

 

семъ

   

отказнымъ

   

книгамъ

  

вмѣста

   

отказщика

   

тульского

пушкаря

 

Логъвина

   

Васильева

 

по

 

его

 

вѣлѣпыо

 

Петръ

   

Холопавъ

руку

 

приложилъ.

__________

                

№

 

776.

финансовое

 

положекіе

 

кашей

 

Кассы

 

и

 

ея

 

обяза-
тельства

 

къ

 

1913

 

году.
Въ

 

Л»

 

9

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

номѣщены

 

двѣ

 

статьи

 

касательно

 

Зме-

рит.

 

Кассы.

 

Считаю

 

долгомъ

 

отвѣтить

 

на

 

нпхъ:

 

и

 

но

 

поводу

 

пред-

ложенія

 

дрот.

 

Введенскаго

 

и

 

па

  

замѣтку

 

свящ.

 

Гождествепскаго.

Нрілтно

 

ыпѣ

 

было

 

прочитать

 

о

 

своей

 

работѣ

 

столь

 

лестный

отзывъ

 

достоуважаемаго

 

о.

 

Протоіерея,

 

паиболѣе,

 

чѣмъ

 

кто-либо

другой,

 

компетелтнаго

 

въ

 

кассовомъ

 

дѣлѣ;

 

однако

 

и

 

я

 

доллсенъ

сказать

 

правду:

 

не

 

большая

 

заслуга

 

составить

 

таблицы

 

но

 

извѣст-

ноыу

 

шаблону,

 

при

 

готовоыъ

 

цифровомъ

 

матеріалѣ

 

—

 

необходимо

лишь

 

знаніе

 

четырехъ

 

ариометпч.

 

дѣйствій,

 

да

 

нѣкоторое

 

знаком-

ство

 

съ

 

нропорціями.

 

Другое

 

дѣло —создать

 

подобную

 

таблицу,

 

по-

строить

 

для

 

пея

 

схему:

 

для

 

этого

 

нужно

 

быть

 

Бурцевымъ

 

съ

 

его

тотальностью

 

и

 

неутомимой

 

энергіей.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

духовенство

часто

 

забываетъ,

 

что

 

вся

 

жизнь

 

пашей

 

Кассы

 

основана

 

на

 

таблич-

пыхъ

 

вычиследіяхъ

 

ея

 

автора,

 

и

 

что

 

нельзя

 

судить

 

объ

 

устойчи-

вости

 

кассы,

 

не

 

разобравшись

 

предварительно

 

въ

 

озпачепныхъ

 

хаб-
лицахъ.

 

Сущность

 

ихъ

 

въ

 

томъ

 

заключается,

 

чтобы

 

наглядно

 

по-

казать,

 

какъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

порядкѣ

 

возрастаетъ

 

кассовый

 

осповпой
капвдадъ,

 

а

 

„въ

 

пемъ-то,

 

въ

 

движопіи

 

его-то

 

суммъ

 

и

 

заключается

вся

 

валспость,

 

чтобы

 

касса

 

могла

 

быть

 

дѣйствительно

 

устойчивою"
(нослѣднее

 

слово

 

дрот.

 

Бурцева

 

въ

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1905

 

г.

 

Л»

 

20).

 

Срав-
пивая

 

таблицу

 

о.

 

Бурцева

 

п

 

Вѣдомость

 

о

 

двпженіи

 

кассовыхъ

 

суммъ

за

 

35

 

лѣтъ

 

(приложеніе

 

къ

 

№

 

43

 

Еп.

 

Вѣд.

 

за

 

1912

 

г.),

 

невольно

удивляешься

 

той

 

дослѣдователыюсти,

 

съ

 

какой

 

идетъ

 

возрастаніе
кассоваго

 

капитала

 

и

 

возрастапіе

 

расхода

 

на

 

педсіонеровъ,

 

что

иредусмотрѣно

 

авторомъ

 

за

 

десятки

 

лѣтъ.

 

Впрочемъ,

 

многіе

 

нелепо

представляютъ,

 

что

 

такое

 

„основной

 

капиталъ"

 

въ

 

пашей

 

кассѣ.

Нѣкоторые

 

даже

 

смѣшиваютъ

 

слово

 

„основной"

 

со

 

словомъ

 

„не-

прикосновенный".

 

Громадное

 

недоразумѣпіе.

 

Правда,

   

па

  

нрактикѣ



—

 

483

 

—

у

 

васъ

 

основной

 

капиталъ

 

не

 

трогается,

 

а

 

пепсія

 

уплачивается

 

те-

кущими

 

взносами,

 

но

 

по

 

назначение

 

основпого

 

капитала

 

должно

быть

 

совсѣмъ

 

наоборотъ:

 

вся

 

пенсія

 

должна

 

выдаваться

 

именно

 

изъ

опповпого

 

капитала,

 

а

 

тскущіе

 

взпосы

 

должны

 

поступать

 

туда

 

и

сберегаться

 

тамъ

 

до

 

времени

 

выдачи

 

за

 

нихъ

 

пенсіи;

 

при

 

этомъ

 

ос-

поішой

 

капиталъ

 

такъ

 

расчитанъ

 

на

 

каждый

 

годъ,

 

что

 

его

 

необхо-

димо

 

должно

 

достать

 

на

 

удовлетвореніе

 

заслулсенной

 

къ

 

этому

 

году

пенсіей

 

всѣхъ

 

участппковъ,

 

безъ

 

исключенія,

 

въ

 

норядкѣ

 

принятой

постепенности.

Правильность

 

роста

 

основпого

 

капитала

 

зависитъ

 

отъ

 

пра-

вильности

 

тѣхъ

 

устовій,

 

накія

 

предположены

 

авторомъ.

 

О.

 

Ирсд-

сѣдатель

 

настоящаго

 

Правленія

 

проіюіервй

 

М.

 

М.

 

Звѣревъ

 

въ

 

своей

статьѣ

 

(1912

 

г.

 

Ш&

 

33 —43)

 

доказываетъ,

 

что

 

условія

 

о.

 

Бурцева

невѣрны,

 

что

 

касса

 

въ

 

дѣйстиительпости

 

расходовала

 

па

 

выдачу

пеней

 

болнше

 

того,

 

что

 

отчислялъ

 

по

 

своей

 

таблиц!;

 

авторъ

 

Поло-

женія.

 

Естественно

 

иужпо

 

было-бы

 

продолжать

 

работу

 

и

 

доказать,

что

 

кассоваго

 

капитала

 

не

 

достанетъ

 

на

 

вознагражденіе

 

пеясіей

исѣхъ

 

участниковъ

 

въ

 

томъ

 

размѣрѣ

 

и

 

норядкѣ,

 

какъ

 

это

 

практи-

ковалось

 

доселѣ,

 

а

 

равпо

 

вывести

 

тотъ

 

дефицита,

 

какой

 

уже

 

обра-

зовался

 

въ

 

кассѣ

 

и

 

какой

 

пеобходимо

 

и

 

еще

 

долженъ

 

быть,

 

если

выдачу

 

пенсіи

 

продолжать

 

нопрежпему.

 

Для

 

наглядности

 

стоило

бы

 

только

 

составить

 

смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода,

 

но

 

не

 

на

 

основаніяхъ

о.

 

Бурцева,

 

а

 

на

 

тѣхъ

 

осповапіяхъ.

 

какія

 

добыты

 

изъ

 

36-лѣтняго

опыта

 

кассы;

 

объ

 

этомъ

 

я

 

подробно

 

пиеалъ

 

въ

 

Ш

 

4

 

Бйі.

 

Вѣд.

 

за

1913

 

г.

 

Такъ

 

предполагалось

 

еще

 

въ

 

1910

 

г.

 

(Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

43),

нротивъ

 

этого

 

и

 

въ

 

маѣ

 

пропілаго

 

года

 

ничего

 

пе

 

возражалъ

 

о.

■Председатель

 

Правленія,

 

когда

 

Комиссія

 

снова

 

одобрпла

 

такую

смѣту.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

продолжительный

 

неріодъ

 

кассовой

 

жизни

 

и

добропорядочное

 

кассовое

 

делопроизводство,

 

можно

 

было

 

олшдать

отъ

 

Правлепія

 

смѣты

 

довольпо

 

точный

 

и

 

выводовъ

 

довольно

 

пра-

ьильпыхъ,

 

и

 

мы

 

съ

 

нетернѣнісмъ

 

ожидали

 

этого.

 

Однако

 

почему-то

Правлѳніе

 

остановилось

 

и

 

не

 

докончило

 

своей

 

работы.

Моя

 

работа

 

равиозначуща

 

предполагавшейся

 

работѣ

 

Правле-

пія.

 

Тамъ

 

только

 

рѣшено

 

было

 

точпо

 

подсчитать

 

каждаго

 

участника

въ

 

отдѣльности,

 

кто

 

сколько

 

заслужилъ

 

пенсіи

 

къ

 

данному

 

времени

(эта

 

работа

 

почти

 

сдѣлана),

 

а

 

у

 

меня

 

высчитана

 

пенсія

 

по

 

средней

Цифрѣ

 

взносовъ,

 

на

 

основаніи

 

указапной

 

Вѣдомости.

 

И

 

вотъ

 

первая

половина

 

моей

 

работы

 

подтверждаетъ

 

выводы

 

о.

 

Звѣрева.

 

По

 

ра-

счету

 

о.

 

Бурцева

 

всей

 

ненсіп

  

съ

   

1878

 

г.

 

но

   

1912

 

годъ

   

включи-



—

 

'184

 

—

тельно

 

должно

 

быть

 

выдало

 

263

 

тыс.

 

руб.,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

какъ

 

показываетъ

 

Вѣдомость,

 

выдано

 

300

 

тыс.

 

Очевпдпо,

 

что

 

катя-

то

 

условія

 

о.

 

Бурцева

 

оказались

 

ошибочны,

 

и

 

ошибка

 

эта

 

за

 

30

лѣтъ

 

выразилась

 

въ

 

почтенной

 

суммѣ— 37

 

тыс..

 

что

 

составляете

почти

 

Н'/'кД'о

 

къ

 

хои

 

суммѣ,

 

какая

 

отчислялась

 

пвторомъ.

 

Разби-
рать,

 

какія

 

пменпо

 

пзъ

 

условій

 

автора

 

не

 

оправдались

 

въ

 

жизни

 

и

въ

 

какой

 

степени,—это

 

не

 

входило

 

въ

 

мою

 

задачу;

 

для

 

цифровой

работы

 

важно

 

лишь

 

установить,

 

что

 

перерасход*

 

выражался

 

около

1 4 І / 2 °/ 0

 

противъ

 

смѣтпаго

 

предположенія.

 

(Кстати:

 

о.

 

Бурцевъ,

 

какъ

видно

 

изъ

 

его

 

примѣчапія

 

къ

 

таблпцѣ,

 

и

 

самъ

 

допускалъ

 

увелпче-

пія

 

пепсіи

 

„влослѣдствіп

 

времени",

 

предлагали,

 

пѣкоторые

 

способы

къ

 

покрытію

 

этого

 

увелпчепія,

 

но

 

во-время

 

на

 

это

 

его

 

нримѣчаніе

не

 

обратили

 

должнаго

 

вниманія).

 

Продолжаю

 

вторую

 

половину

 

своеіі

работы,

 

т.

 

е.

 

составленіе

 

смѣты

 

пряхода

 

и

 

расхода

 

па

 

будущее

время,

 

чего

 

мы

 

ожидали

 

отъ

 

Нравлепія.

 

Нужно

 

было

 

подсчитать

годъ-за-годомъ,

 

достанета-лп

 

капитала

 

у

 

Кассы

 

расплатиться

 

со

 

сво-

ими

 

участниками

 

за

 

всѣ

 

ихъ

 

взносы,

 

поступпвшіе

 

до

 

1913

 

года,

если

 

съ

 

этого

 

года

 

больше

 

пикакпхъ

 

постуилепій,

 

кромѣ

 

°/ 0 -въ,

 

не

будетъ,

 

а

 

пепсія

 

будета

 

выплачиваться

 

въ

 

увеличенпомъ

 

размѣрѣ,

какъ

 

ноказалъ

 

36-лѣтній

 

онытъ.

 

Но

 

таблнцѣ

 

о.

 

Бурцева

 

къ

 

1913

году

 

основной

 

капиталъ

 

должен*

 

быть

 

почти

 

395

 

тыс.

 

Копечпо,

если-бы

 

въ

 

свое

 

время

 

кассовый

 

деньги

 

не

 

пропали

 

въ

 

банкахъ,

 

то

капитала

 

у

 

насъ

 

было-бы

 

не

 

395

 

тыс.,

 

a

 

minimum

 

440

 

тысячъ,

 

и

тогда

 

пикому

 

п

 

въ

 

голову

 

но

 

пришло

 

бы

 

заподозрѣть

 

кассу

 

въ

несостоятельности,

 

по

 

теперь

 

у

 

пасъ,

 

хотя

 

и

 

считается

 

къ

 

1913

 

г.

391

 

тыс.,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

должно

 

считать

 

только

 

302

 

тыс.,

 

такъ

какъ

 

29

 

тыс.,

 

кои

 

числятся

 

за

 

банками,

 

никакого

 

дохода

 

намъ

 

не

даютъ.

 

Посему

 

только

 

капиталъ,

 

прииосящій

 

доходъ,

 

можно

 

за-

нести

 

въ

 

смѣту.

 

Однако

 

наши

 

302

 

тыс.

 

приносить

 

дохода

 

больше,

чѣмъ

 

Бурцевскіе

 

394

 

тыс.,

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

иолучаемъ

 

процептои*

не

 

3'/ 5 ,

 

а

 

4 3/ 10 .

 

Зто

 

мнѣ

 

удалось

 

съ

 

несомнѣнною

 

яспостію

 

уста-

новить

 

изъ

 

разныхъ

 

оффиціалыіыхъ

 

отчетов*

 

о

 

кассѣ,

 

главнымъ

образом*

 

изъ

 

нодробпаго

 

отчета

 

1904

 

г.

 

(Ей.

 

Вѣд.

 

№

 

22).

 

Правле-

ніе-же

 

па

 

,мою

 

просьбу

 

но

 

данному

 

вопросу

 

не

 

сочло

 

даже

 

пуж-

нымъ

 

отвѣтить...

 

На

 

этихъ

 

основанілхъ

 

я

 

составляю

 

смѣту.

 

Въ

доходъ,

 

кромѣ

 

°/ 0 -въ

 

(2,1

 

°/о

 

"ъ

 

полугодіс)

 

ничего

 

по

 

поступает*,

въ

 

расход*

 

къ

 

отчисляемой

 

пепсіи

 

но

 

Бурцевскимъ

 

расчетам*

 

каж-

дое

 

нолугодіе

 

нрибанляеття

 

еще

 

14 1 /,,, 0 /,,

 

отчисленной

 

суммы.

 

Раз-
мѣръ

 

пенсіи

 

в*

 

первые

 

годы,

 

но

 

естественному

 

порядку,

 

возрастает*,



—

 

485

 

—

и

 

съ

 

24

 

тыс.

 

въ

 

1913

 

году

 

опт,

 

въ

 

1917

 

году

 

достигъ

 

25

 

'/ 2

 

тыс.,

но

 

такъ

 

какъ

 

предположено,

 

что

 

взносов*

 

съ

 

1913

 

года

 

никакихъ

не

 

поступает*

 

и

 

новых*

 

обязательств*

 

не

 

прибавляется,

 

то

 

размѣръ

пепсіп

 

вскорѣ

 

(съ

 

1918

 

года)

 

постепенно

 

начал*

 

понижаться;

 

все-

же

 

уже

 

через*

 

10

 

лѣт*

 

кассовый

 

капиталъ

 

истощился

 

на

 

110

 

тыс.,

а

 

дерев*

 

30

 

лѣтт.

 

капитала

 

оставалось

 

только

 

45

 

тыс.,

 

но

 

въ

 

этомъ

году

 

отчислена

 

пенсія

 

вновь

 

на

 

самыхъ

 

послѣднихъ

 

участников*

 

и

больше

 

уже

 

никаких*

 

новых*

 

претендентов*

 

на

 

ненсію

 

быть

 

не

могло.

 

Посему

 

размѣр*

 

пепсіи

 

съ

 

31

 

года

 

начинает*

 

сокращаться

быстро,

 

и

 

через*

 

1 1

 

лѣтъ

 

она

 

дошла

 

до

 

нуля:

 

всѣ

 

участники

 

удо-

влетворены

 

заслуженной

 

иенсіей

 

и

 

получился

 

еще

 

остаток*

 

въ

 

9200

рублей.

Я

 

желалъ-бы

 

слышать

 

возраженіе:

 

что

 

неправдоподобнаго

въ

 

моей

 

смѣтѣ?

 

Приходъ

 

высчитывался

 

согласно

 

дѣйствительнаго

поступлепія,

 

даже

 

немного

 

меньше,

 

расходъ

 

высчитывался

 

такъ,

какъ

 

показалъ

 

36-лѣтній

 

опытъ.

 

Каждый

 

годъ

 

въ

 

точности

может*

 

не

 

оправдаться,

 

по

 

въ

 

среднем*—за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

онъ

долженъ

 

быть

 

вѣреігь.

 

Что

 

расходъ

 

по

 

моей

 

смѣтѣ

 

нельзя

 

на-

звать

 

уменьшенным*,

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующаго:

 

на

 

всѣхъ

пенсіоиеровъ,

 

начиная

 

съ

 

1913

 

года,

 

у

 

меня

 

всего

 

отчислено

 

606

 

т.

(529'/ 2

 

тыс.

 

но

 

Бурцевскимъ

 

расчетам*

 

и

 

7б'/2

 

тыс. —добавленія);
на

 

лепсіонеровъ-же,

 

которые

 

состояли

 

на

 

попеченіи

 

кассы

 

въ

1911

 

—

 

12

 

г.г.,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

отчетов*,

 

был»

 

выдано

 

въ

 

то

 

время

202

 

тыс.,

 

а

 

всего

 

на

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

отчислена

 

громадная

 

сумма

въ

 

80S.315

 

руб.;

 

взносовъ-же

 

ихъ

 

всего

 

было

 

только

 

373.770

 

р.

(ст.

 

о.

 

Звѣрева

 

стр.

 

84—90

 

и

 

позднѣйш.

 

отчеты

 

о

 

кассѣ).

 

Таким*

образом*,

 

каждому

 

участнику

 

касса

 

возвращает*

 

всѣ

 

его

 

взносы

и

 

уилачиваетъ

 

еще

 

132,3°/ 0 !

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

пенсіонеры,

 

которые

уже

 

покончили

 

съ

 

кассою

 

всѣ

 

расчеты,

 

въ

 

среднемъ

 

получили

отъ

 

лея

 

на

 

свои

 

взносы

 

только

 

109"/0

 

(ст.

 

о

 

Звѣрева

 

стр.

 

90),

именно:

 

за

 

33'/ 2

 

тыс.

 

взпосовь

 

касса

 

им*

 

выдала

 

только

 

70

 

тыс.

0.

 

Звѣревъ

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

(стр.

 

91)

 

опредѣлепно

 

утверждает*,

чіо

 

при

 

3 8/ 10 "/ 0 -номъ

 

обращеніи

 

капитала

 

Касса

 

не

 

можетъ

 

уп-

лачивать

 

за

 

взносы

 

участников!,

 

больше

 

92,

 

22°,' 0 :

 

изч.

 

моей-же

'■абліщы

 

ясно

 

видно,

 

что

 

при

 

4 2 / 10 "/0 -иомъ

 

обращеніп

 

кассоваго

напитала,

 

она

 

каждому

 

участнику

 

на

 

его

 

взносы

 

можетъ

 

уплатить

'выше

 

132°/0 ,

 

да

 

еще

 

будетъ

 

имѣть

 

въ

 

остаткѣ

 

свыше

 

9

 

те.іс.

Неужели

 

так*

 

много

 

зиачатъ

 

лишніе

 

'/,„

 

°/ 0 ?

 

Естественно

 

воз-

Раженіё

 

мнѣ

 

вч>

 

том*

 

смысдѣ,

 

что

 

расчитывать

 

на

 

4,2,°/«

 

обраще-



—

 

486

  

—

ніе

 

капитала

 

и

 

притом*

 

на

 

долгое

 

время

 

мы

 

не

 

пмѣемъ

 

права.

Совершенно

 

вѣрно,

 

но

 

для

 

насъ

 

важно

 

первое

 

десятилѣтіе,

 

когда

капиталъ

 

Кассовый

 

въ

 

300

 

тысячахъ,

 

и

 

въ

 

блпжайшемъ

 

буду-

щем*

 

мы

 

не

 

имѣемч.

 

основания

 

опасаться

 

поппженія

 

процентов*:

па

 

дняхч.

 

только

 

мы

 

читали,

 

что

 

Министр*

 

Фипансогл.

 

рекомен-

дуетъ

 

Духовномѵ

 

Вѣдомству

 

пріобрѣтать

 

4'/ 2 °/ 0 -ныя

 

облигаціи

(Прих.

 

Чтеніи

 

№

 

50).

 

Возможны

 

и

 

другія

 

благопріятныя

 

обсто-

ятельства.

 

Допустите,

 

что

 

Владикавказ*

 

въ

 

скором*

 

времени

 

уп-

латить

 

нам*

 

хотя

 

10

 

тыс.

 

рублен,

 

и

 

они

 

тоже

 

будуть

 

приносить

свыше

 

4°/ 0 ;

 

тогда

 

остаток*

 

въ

 

кассѣ

 

будетъ

 

уже

 

не

 

9

 

тыспчъ,

 

а

59.

 

Представьте,

 

что,

 

благодаря

 

займу

 

па

 

постройку

 

Тульскаго

училища,

 

прибавится

 

на

 

кассовые

 

капиталы

 

только

 

'///о!

 

В '' ;ЛЬ

это

 

даетъ

 

почти

 

1000

 

руб.

 

лишияго

 

ежегодпаго

 

дохода.

Поэтому-то

 

я

 

покорнѣйше

 

прогилч,

 

33

 

Съѣздъ

 

не

 

согла-

шаться

 

па

 

предложеиіе

 

Правлепія

 

и

 

не

 

сокращать

 

пеисіи,

 

уже

заслуженной.

Другая

 

рѣчь

 

о

 

вознагражденіяхъ

 

за

 

будущіе

 

взносы.

 

Тамъ

нельзя

 

расчитывать

 

на

 

авось,

 

таМъ

 

нужны

 

точные

 

и

 

опредѣлен-

ные

 

расчёты1,

 

и,

 

если

 

они

 

доказывают!,

 

необходимость

 

сократить

пенсію

 

или

 

увеличить

 

взносы,

 

лротивъ

 

этого

 

спорить

 

никто

 

не

имѣетъ

 

права.

 

Но

 

за

 

прошедшее

 

время

 

мы

 

нравственно

 

обязаны

расплатиться

 

по

 

правиламъ

 

даже

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если-бы

 

при-

шлось

 

намъ

 

изъ

 

личныхч,

 

средствч,

 

добавлять

 

ежегодно

 

тысяч}

другую,

 

но

 

мои

 

таблицы

 

ясно

 

подтверждаюсь

 

полную

 

возмож-

ность

 

расплатиться

 

со

 

всѣмп

 

одним*

 

наличнымъ

 

капиталом*.

 

Ьа-
чѣмъ-же

 

безъ

 

нужды

 

урѣзывать

 

пепсію

 

нашу,

 

зачѣмъ

 

подрывать

довѣріе

 

къ

 

кассѣ?

 

А

 

между

 

тѣМъ

 

Правленіе

 

и

 

Съѣзды

 

послѣд-

нихч.

 

лѣтъ

 

вступили

 

именно

 

на

 

эту

 

неправильную

 

дорогу.

 

Пер-
вымъ

 

шагом*

 

Вт.

 

ЭТОМ*

 

направленіи

 

была

 

отмѣна

 

82

 

параграфа*

Я

 

въ

 

свое

 

время

 

возражал!,

 

против*

 

этого

 

(Ей.

 

В.

 

1910

 

г.

 

№

 

21),
но

 

голосч.

 

мой

 

остался

 

оДйнбкъ...

 

ГІотомч.

 

така'ячже

 

судьба

 

по-

стигла

 

певѣстинскія

 

квитанціи.

 

Формальный

 

квитаиціп

 

Правлепія

съ

 

точным

 

ь

 

обозначеиіемч.

 

суммы,

 

какая

 

должна

 

быть

 

выдана

невѣстѣ,

 

оказались

 

пустою

 

бумагою...

 

Но

 

эти

 

измѣненія

 

затраги-

вали

 

интересы

 

отдѣлышхъ

 

линь,

 

постаповлепіс-же

 

33

 

Съѣзда

коснулось

 

всѣхъ

 

безъ

 

исключенія,

 

какъ

 

штатнаго

 

духовенства,

такъ

 

и

 

пенсіоперовъ.

 

Трудно

 

попять

 

психологію

 

Съѣзда:

 

как*

он*

 

могч.

 

рѣшиться

 

па

 

такую

 

серьезную

 

операцію,

 

без*

 

доста-

точнаго

 

діагноза

   

кассовой

 

болѣзни,

 

почему

 

он*

   

не

   

потребовал*
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от!.

 

Иравлеиіл

 

подробных!,

 

расчетов!.,

 

о

 

чемъ

 

говорить

 

§

 

17

 

По-

ложенія

 

о

 

Кассѣ,

 

почему

 

онъ

 

не

 

затребовалъ

 

по

 

этому

 

вопросу

мпѣпія

 

Комиссіи?

 

Прошу

 

прощенія

 

у

 

о.о.

 

депутатовъ,

 

но

 

мнѣ

казалось,

 

что

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

давало

 

себѣ

 

яснаго

 

от-

чета

 

въ

 

предлагаемой

 

мѣрѣ.

 

Понятно

 

было

 

одно,

 

что

 

жертвуютъ

всѣ,

 

а

 

„на

 

міру

 

и

 

смерть

 

красна".

 

Да

 

съ

 

перваго

 

раза,

 

действи-

тельно,

 

трудно

 

уяснить,

 

во

 

что

 

обойдется

 

духовенству

 

такое

 

само-

ножертвованіе.

 

Я

 

понимаю

 

это

 

так*:

 

до

 

1914

 

года

 

каждый

 

из*

нас*

 

заслужил*,

 

по

 

правилам*,

 

определенную

 

ежегодную

 

пен-

ею—один*

 

в*

 

10

 

руб.,

 

другой

 

в*

 

100

 

руб.,

 

третій

 

въ

 

300

 

руб.

Проходить

 

1914-й

 

годъ;

 

всѣ

 

мы,

 

попрежнему,

 

вносимъ

 

въ

 

кассу

10—15

 

тысячъ

 

руб.

 

Прибавляется-ли

 

нам*

 

за

 

это

 

ненсія?-

 

-Нѣтъ:

по

 

постановление

 

33

 

Съѣзда

 

она

 

уменьшена — первому

 

пенсію

высчитают*

 

только

 

въ

 

7

 

руб.,

 

второму —85

 

руб.,

 

третьему- — 240

 

р.

Проходить

 

еще

 

годъ;

 

мы

 

опять

 

внесемъ

 

10— 15

 

тыс.,

 

прибавим!,

себѣ

 

этиыъ

 

нѣсколько

 

пенсіп,

 

но

 

еще

 

далеко

 

до

 

того

 

размѣра,

какой

 

былъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

концѣ

 

1913

 

года.

 

И

 

только

 

черезъ

 

пять

лѣтъ

 

наших*

 

взносовъ

 

пенсію

 

намъ

 

опредѣлятъ

 

въ

 

прежнемъ

размѣрѣ;

 

всѣ-же

 

наши

 

пятилѣтніе

 

взносы

 

пропали

 

даромъ.

 

Но

этого

 

мало:

 

мы

 

не

 

пощадили

 

ни

 

енротъ,

 

ни

 

вдовъ,

 

вопреки

 

18

параграфа

 

дѣйствующаго

 

Положенія,

 

который

 

говорить:

 

„измѣненіе

въ

 

расчетах*

 

выдачъ

 

изъ

 

кассы

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

про-

стирается

 

на

 

тѣхъ

 

бывших*

 

ея

 

участников*,

 

которые

 

вышли

 

на

попеченіе

 

кассы

 

до

 

измѣненія

 

ея

 

расчетов*

 

с*

 

участниками,

 

если

бы

 

таковое

 

случилось

 

впослѣдствіи"

 

(Оффиц.

 

часть

 

Епарх.

 

Вѣд.

1886

 

г.

 

N°

 

9,

 

стран.

 

108).

 

А

 

у

 

нас*

 

и

 

пенсионеры

 

всѣ

 

будут*

сокращены

 

въ

 

своих*

 

правах!,.

 

Получившій

 

100

 

руб.

 

будетъ

 

по-

лучать,

 

можетъ

 

быть,

 

90

 

руб.

 

Всѣ

 

пенсионеры,

 

получавшіе

 

24

 

т.

руб.,

 

по

 

новому

 

расчету

 

будутъ

 

получать,

 

вѣроятно,

 

тысячъ

 

20.

Таким*

 

образомъ,

 

по

 

моеіі

 

самой

 

скромноіі

 

расцѣнкѣ,

 

33

 

Съѣздъ

сдѣлалъ

 

пожертвованіѳ

 

въ

 

100

 

тыс.

 

рублей.

 

Пололсимъ,

 

цѣль--

почтенная:

 

усплпсь

 

состояніе

 

кассы,

 

но

 

вѣдь

 

необходимо

 

со-

обралсаться

 

съ

 

нашими

 

средствами,

 

съ

 

нашей

 

возможностью.

Бывали

 

проекты

 

н

 

еще

 

рѣшптельнѣе.

 

Въ

 

1905

 

году

 

(Епарх.

Вѣд.

 

N°

 

2)

 

свищ.

 

А.

 

Соколов*

 

предлагал*

 

сбросить

 

со

 

сче-

тов*

 

весь

 

капиталъ

 

кассовый,

 

какъ

 

не

 

существующій

 

въ

 

на-

личности,

 

но

 

тамъ

 

ясно

 

была

 

выражена

 

цѣль—развязаться

 

съ

долгами,

 

какіе

 

тяготѣютъ

 

на

 

пасъ

 

и

 

на

 

дѣтяхъ

 

наших*.

 

А

 

въ

данном*

 

случаѣ

 

мы

 

далее

 

не

 

зпаемъ,

 

одѣнятъ-ли

 

преемники

 

наши

*
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такое

 

самоотрѳчепіе

 

паше,

 

будутъ-ли

 

они

 

нуждаться

 

вънемъ.

 

бу-

бутъ-лн

 

они

 

родственны

 

намъ

 

но

 

роду

 

и

 

но

 

духу.

 

Раздаются

 

уже

голоса,

 

что

 

дѣти

 

наши

 

в*

 

недалеком*

 

будущем*

 

оттѣсиены

 

бу-

дут*

 

иносословнымп,

 

нельзя

 

сомнѣваться,

 

что

 

пазрѣвшій

 

вопросъ

об*

 

обезиеченіи

 

духовенства

 

получит*

 

благонріятиоо

 

])азрѣшеніе,

что

 

преемники

 

наши

 

будут*

 

обезпечеиы

 

несравиенпо

 

удобнѣе

нас*.

 

II

 

для

 

них*-то

 

мы,

 

пѳрѳживажштДе

 

страишо

 

тяжелое

 

пере-

ходное

 

время,

 

отказываемся

 

отъ

 

части

 

своей

 

пенсіи

 

и

 

вынужда-

емъ

 

далее

 

къ

 

тому

 

нищих*

 

Своих*

 

спротъ

 

и

 

вдов*.

 

Я

 

съ

 

табли-

цами

 

въ

 

рукахъ

 

доказывалъ

 

Съѣзду,

 

что

 

въ

 

такомъ

 

самополеертво-

ванін

 

нужды

 

нѣть.

 

что

 

настоящаго

 

капитала

 

съ

 

избытком!,

 

доста-

нетъ

 

расплатиться

 

со

 

всѣмн.

 

Меня

 

не

 

послушали,

 

не

 

нашлось

 

да-

же

 

людей,

 

которые

 

полселали-бы

 

разобраться

 

въ

 

монхъ

 

таблицах*.

И

 

я

 

вышелъ

 

изъ

 

состава

 

Компссін

 

съ

 

горечью

 

и

 

обидою:

 

горько

сознавать,

 

что

 

долголѣтнее

 

изученіе

 

мною

 

кассоваго

 

дѣла

 

не

 

при-

несло

 

никакой

 

пользы,

 

обидно — что

 

предлагали

 

работать,

 

а

 

рабо-

ты

 

не

 

полселалп

 

далее

 

просмотреть.

 

Теперь

 

дрот.

 

Б.

 

О.

 

Бведен-

скій

 

предлагает!,

 

миѣ

 

напечатать

 

свои

 

таблицы

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе.

 

Но

 

какая

 

цѣль?

 

Дѣло

 

сдѣлано.

 

Духовенство

 

отказалось

 

отъ

своихъ

 

правъ

 

и

 

расписалось

 

въ

 

своемъ

 

банкротств!;.

 

Гордіѳвъ

узелъ

 

разрубили.

 

Теперь

 

пе

 

нужны

 

нп

 

таблицы,

 

ни

 

компссіп.

 

Если

многострадальная

 

Касса

 

наша

 

перенесет*

 

благополучно

 

эту

 

опе-

рацію,

 

то

 

капитал*

 

ея

 

будет*

 

быстро

 

возрастать,

 

и

 

не

 

пройдет*

10

 

лѣтъ,

 

когда

 

окажется

 

очевидная

 

возможность

 

увеличить

 

пен-

ено.

 

Для

 

большинства

 

пз*

 

нас*

 

это

 

будет*

 

выгодно,

 

но

 

для

 

тѣхъ,

кои

 

теперь

 

или

 

въ

 

ближайшем*

 

будущемъ

 

въшуждепы

 

будут*

 

по-

лучать

 

урѣзанную

 

пенсію,

 

такоіі

 

порядок*

 

будет*

 

вопіющей

 

не-

справедливости

 

Но

 

это

 

еще

 

в*

 

лучшем*

 

случаѣ,

 

а

 

скорѣе

 

бу-
дущее

 

кассы

 

нашей

 

рисуется

 

такъ:

 

у

 

духовенства,

 

обманутаго

 

въ

своихъ

 

правахъ

 

и

 

надеждах*;

 

не

 

скоро

 

упрочится

 

довѣріе

 

къ

кассѣ,

 

и

 

будет*

 

она

 

„прозябать,

 

влачить

 

свое

 

существованіе";

 

по-

прежнему

 

болѣе

 

расчетливые

 

и

 

осторожные

 

будут*

 

уклоняться

отъ

 

взносов*,

 

или

 

ограничиваться

 

жалкими

 

3*/ 2

 

рублями.

 

Так*
возможно

 

постепенное

 

зампраніе

 

нашей

 

кассы,

 

которая

 

такъ

 

ши-

роко

 

была

 

задумана

 

приснопамятным*

 

ея

 

автором*,

 

которая

 

так*

много

 

благодѣтельствовала

 

несчастному

 

духовенству.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Изъ

 

школьной

 

хроники.

Зо-го

 

іюля

 

с.

 

г.

 

въ

 

день

 

рождепія

 

Его

 

Императорскаго

 

Вы-

сочества

 

Государя

 

Паслѣдипка

 

Алексия

 

Николаевича,

 

съ

 

благо-

словеиія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

дѣтн

 

церковныхъ

 

школь

 

г.

Тулы

 

были

 

собраны

 

въ

 

обширный

 

храм*

 

Покровскаго

 

подворья.

Въ

 

настоящем*

 

с.чучаѣ

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

ознакомить

 

дѣтей

 

съ

переживаемым!,

 

нашимъ

 

отечеством!,

 

событіемъ —начавшеюся

 

вой-

ною

 

и

 

расположить

 

ихъ

 

къ

 

молитвѣ

 

за

 

Царя,

 

святую

 

Русь

 

и

воинов!,.

 

Лнтургію

 

совсршалъ

 

Преосвященный

 

Предсѣдатель

 

Туль-

скаго

 

Епархіальиаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

Еппскопъ

 

Евдокимъ,

 

въ

сослуженін

 

Епархіальиаго

 

Наблюдателя

 

свящ.

 

А.

 

Князева,

 

завѣ-

дующаго

 

второклассного

 

школою

 

свящ.

 

Раевскаго,

 

монашествую-

щей

 

братіи

 

подворья

 

и

 

протодіакона

 

Каоедральнаго

 

Собора.

Вмѣсто

 

причастнаго

 

стиха

 

свящ.

 

Князевымъ

 

было

 

произнесено

слово,

 

приличное

 

дню

 

и

 

переживаемому

 

Россіей

 

событію.

 

Послѣ

литургіи

 

былч,

 

совершенъ

 

молебенъ

 

о

 

здравіи

 

Государя

 

Наслѣд-

ника

 

и

 

дарованіи

 

побѣды

 

русскому

 

воинству.

 

Все

 

послѣдованіе

молебна

 

пѣли

 

дѣти— школьники.

 

Во

 

время

 

молебна

 

между

 

дѣтьмп

былъ

 

сдѣланъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

воиновъ

 

и

 

ихъ

 

се-

мепствъ.

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

храма,

 

дѣти

 

были

 

разставлеиы

 

рядами

въ

 

оградѣ

 

подворья;

 

всѣ

 

они

 

держали

 

въ

 

рукахъ

 

разпоцвѣтные

флаги

 

и

 

ожидали

 

выхода

 

Владыки.

 

При

 

появленіи

 

Владыки

 

на

паперти

 

храма,

 

дѣти

 

запѣли

 

„Спаси

 

Господи

 

люди

 

Твоя"...

 

затѣмъ,

по

 

предложенію

 

Владыки,

 

они

 

многократно

 

пѣлп

 

народный

 

гимнъ,

многолѣтіе

 

Царствующему

 

Дому,

 

Государю

 

Наслѣднику

 

и

 

русскимъ

воипамі .

 

Дѣти

 

пѣли

 

съ

 

необычайным*,

 

воодушевленіемь;

 

много-

лѣтіе

 

и

 

русское

 

„ура"

 

раздавалось

 

всюду.

 

Отправляясь

 

по

 

сво-

им!,

 

школам!,

 

и

 

домамъ,

 

дѣти

 

продолжали

 

пѣть

 

„Спаси

 

Господи"...

Ясная

 

и

 

теплая

 

погода

 

благопріятствовала

 

торжеству,

 

общему

 

на-

строенно

 

дѣтей

 

и

 

прпбывшихъ

 

въ

 

храмъ

 

къ

 

литургіи

 

и

 

молебну.

Владыка

 

вышелъ

 

изъ

 

ворртъ

 

обители

 

и,

 

окруженный

 

народомъ,

Долго

 

ласковымъ

 

взоромъ

 

провожалъ

 

дорогихъ

 

дѣтей,

 

группами

Удалявшихся

 

отъ

 

подворья;

 

всюду

 

пестрѣли

 

флаги,

 

которые

 

дер-

жали

 

дѣти

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ.

 

Это

 

было

 

какъ

 

бы

 

послѣднимъ

прощаиіемъ

 

Владыки

 

съ

 

дѣтьмн

 

Тульскихъ

 

церковныхъ

 

школь,

привыкшихъ

 

съ

 

нимь

 

молиться

 

и

 

проводить

 

минуты

 

дѣтскихъ

празднествъ

 

и

 

школьных!,

 

торжествъ.

 

Не

 

позже

 

какъ

 

на

 

слѣду-

ющіп

 

день

 

стало

 

извѣстно,

 

что

 

Владыка

 

получилъ

 

новое

 

назначе-

'
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ніе

 

и

 

навсегда

 

долженъ

 

оставить

 

службу

 

въ

 

Учплпщіюмт,

 

Сопѣтѣ.

Такъ

 

закончился

 

памятный

 

день

 

для

 

дѣтеіі — школьниковъ.

Собранный

 

дѣтьми

 

суммы

 

въ

 

пользу

 

воиновъ

 

были

 

немед-

ленно

 

доставлены

 

г.

 

Начальнику

 

губерніи,

О

 

состоявшемся

 

богослуженіи

 

и

 

молитвахъ

 

дѣтей

 

Преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Владыкою,

 

на

 

имя

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Свят.

 

Си-

пода,

 

была

 

послана

 

Государю

 

Императору

 

всеподданнѣйшая

 

теле-

грамма

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Ваше

 

Императорское

 

Величество!

 

Дѣти

 

Тульскпхъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ,

 

пачальствующіе

 

и

 

учащіе

 

въ

 

день

 

рождсиін

 

Госу-

даря

 

Наслѣдника

 

горячо

 

молятъ

 

Бога,

 

да

 

подастъ

 

Онъ

 

Ему

 

и

Тебѣ

 

нынѣ,

 

Великій

 

Государь,

 

здравіе;

 

въ

 

тяжелое

 

постигшее

Россію

 

испытание

 

да

 

укрѣпитъ

 

Онъ

 

и

 

утѣшитъ

 

Тебя,

 

Дорогого

Отца

 

нашей

 

Родины,

 

дарованіемъ

 

побѣды;

 

да

 

будетъ

 

многомил-

ліонная

 

Русь

 

и

 

впредь

 

такою

 

же

 

крѣпкою,

 

искони

 

единою

 

съ

своими

 

Вѣнценоспыми

 

Вождями,

 

какою

 

она

 

стоить

 

теперь

 

подъ

рукою

 

Твоею

 

Державною. — Господину

 

Губернатору

 

передаются

лепты,

 

собранный

 

дѣтьми

 

въ

 

пользу

 

воиновъ.

Е.

 

Е.

 

и

 

дѣти

 

церковныхъ

 

школъ

 

г.

 

Тулы".

На

 

эту

 

телеграмму

 

былъ

 

полученъ

 

отъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

отвѣтъ

 

въ

 

такихъ

 

выражепіяхъ:

„Государь

 

Императоръ

 

всемилостивѣйше

 

благодаритъ

 

Васъ,

Начальствующихъ

 

и

 

учащихся

 

Тульскихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

выраженный

 

вѣрноподдашіическія

 

чувства

 

и

 

благія

 

пожеланія".

Да

 

услышитъ

 

Господь

 

молитвы

 

дѣтей,

 

и

 

да

 

пошлеть

 

Онъ
радость

 

побѣды

 

Царю

 

Нашему

 

и

 

утѣшеніе

 

воинамъ —героямъ!

Епарх.

 

Набл.

 

свящ.

 

А.

 

Кнлзсвъ.

€пархіальная

 

хроника.

17

 

Марта —въ

 

12-ю

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятнпцѣ— въ

 

Благовѣ-

щенсвой

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

отпѣвали

 

тѣло

 

скончавшагося

 

Предсѣда-

теля

 

Дворянской

 

Кассы

 

Взаимопомощи,

 

д.

 

с.

 

с.

 

И.

 

Л.

 

Воронцова-
Вельяліинова.

 

Владыка

 

пожелалъ

 

воздать

 

послѣдпюю

 

дапь

 

уваженія
утому

 

почтенпоиу

 

дворяпипу,

 

бывшему

 

Члепомъ

 

Г.

 

Думы

 

второго
созыва,

 

и,

 

пе

 

дожидаясь

 

приглашенія

 

со

 

стороны

 

родпыхъ

 

почин-

шаго,

 

распорядился

 

о

 

своемъ

 

заупокойномъ

 

служеніп

 

по

 

скончав-
шемся.

 

За

 

литургіей

 

мѣстный

 

настоятель

 

о.

 

II.

 

II.

 

Крупицкій

 

ска-
залъ

 

слово,

 

въ

 

котором*

  

охарактеризовав

  

иокойнаго.

   

какъ

 

чело-

і
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вѣка

 

и

 

христианина.

 

За

 

богослуженіемъ

 

присутствовалъ

 

г.

 

Началь-
ипкъ

 

губ.,

 

Губерпскій

 

Предводитель

 

Дворянства,

 

Городской

 

Голова,
Унравляющій

 

Т.

 

О.

 

Г.

 

Банка

 

и

 

много

 

дворянъ.

 

Владыка

 

самъ

 

про-

читалъ

 

разрѣшительпую

 

молитву

 

и

 

проводилъ

 

тѣло

 

иокойнаго

 

до

ворот*

 

ц.

 

ограды.

18

 

Августа,

 

въ

 

11

 

ч.

 

дня,

 

на

 

Кремлевской

 

площади

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященством*

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

о

 

дарованіп

 

по-

беды

 

русскому

 

воинству,

 

по

 

нросьбѣ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній.

 

Собралось

 

болѣе

 

3000

 

молодежи

 

со

 

своими

начальниками,

 

законоучителями

 

и

 

преподавателями.

 

Прибылъ

 

на

молебенъ

 

г.

 

Губернатор*.

 

Послѣ

 

молебна

 

всѣми

 

присутствовавшими

былъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

исполненъ

 

національнын

 

гимнъ,

 

послѣ

 

кото-

раго

 

раздались

 

громкіе

 

дѣтскіе

 

крики

 

,,ура".

 

Нужно

 

было

 

поглядѣть

на

 

эти

 

воодушевлепныя

 

лица,

 

послушать

 

ихъ

 

звонкіе

 

голоса,

 

чтобы
почувствовать,

 

какъ

 

горитъ

 

сердце

 

молодежи

 

любовью

 

къ

 

своему

Царю

 

и

 

отечеству,

 

переживающему

 

великій

 

историческій

   

моментъ.

Послѣ

 

молебна,

 

въ

 

нокояхъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Вы-
сокопреосвящ.

 

Предсѣдателя

 

Еиархіальпаго

 

Комитета

 

помощи

 

ра-

пепымъ

 

воинамъ,

 

состоялось

 

очередное

 

засѣданіе.

 

Было

 

заслушано

пѣсколько

 

сообщепій:

 

объ

 

устройствѣ

 

лазарета

 

для

 

раненыхъ

 

на

12

 

кроватей

 

при

 

Бѣлевскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ, — объ

 

открытіи
нріюта

 

для

 

бѣдныхъ

 

дѣтей

 

и

 

сиротъ

 

призванныхъ

 

на

 

службу

 

во-

пновъ

 

при

 

хуторѣ

 

Тульскаго

 

женскаго

 

монастыря,— о

 

ежемѣсячномъ

отчислепіи

 

духовенством*

 

изъ

 

своихъ

 

доходовъ

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

воиновъ

 

2-го

 

благочпшшческаго

 

округа

 

Тульскаго

 

у.,

 

1

 

-го

 

Чернскаго
округа,

 

5-го

 

Тульскаго

 

округа.

 

Кромѣ

 

того,

 

Комитет*,

 

озабочиваясь
нравильнымъ

 

веденіем*

 

денежных*

 

сумм*

 

но

 

приходу

 

и

 

расходу,

поручил*

 

казначейскую

 

часть

 

старостѣ

 

Троицкой

 

г.

 

Тулы

 

церкви

К.

 

II.

 

Попову,

 

а

 

бухгалтерскую— ключарю

 

Каѳедральнаго

 

Собора.
Въ

 

недѣлю

 

13-ю

 

по

 

нятидесятницѣ,

 

Высокопреосвященнѣйшій

Владыка

 

Парѳеній

 

служплъ

 

литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ,

 

а

но

 

окопчапіи

 

литургіи

 

былъ

 

отслуженъ

 

благодарственный

 

молебенъ,
по

 

случаю

 

взятія

 

русскпмии

 

войсками

 

старипныхъ

 

русскихъ

 

горо-

довъ

 

Галича

 

и

 

Львова,

 

находившихся

 

подъ

 

владычествомъ

 

австрій-
цевъ.

 

Къ

 

молебну

 

собралось

 

много

 

городского

 

духовенства,

 

прибылъ
Губерпаторъ,

 

Жандармскій

 

гепералъ,

 

Городской

 

Голова,

 

Предсѣда-

тель

 

Окруж.

 

Суда

 

и

 

др.

 

Владыка,

 

выйдя

 

на

 

солею

 

и

 

обратившись
къ

 

пароду,

 

съ

 

болынпмъ

 

подъемом*

 

духа

 

сказал*

 

приблизительно
такую

 

рѣчь:

,. Господь

 

благословплъ

 

наше

 

войско

 

блестящей

 

нобѣдой:

 

два

дпя

 

тому

 

назадъ

 

штурмомъ

 

взяты

 

два

 

австріііскихъ

 

города— Галичъ
и

 

Львовъ.

 

Галичъ— ото

 

бывшая

 

столица

 

Галицкаго

 

княжества,

Львовъ —теперешняя

 

столица

 

Галпціи.

 

Громадный

 

по

 

количеству

иародопаселенія,

 

Львовъ

 

но

 

справедливости

 

считается

 

сердпемъ

Галиціи:

 

въ

 

нем*

 

сосредоточены

 

всѣ

 

высшія

 

административный

учрежденіи,

 

въ

 

немъ

 

находятся

 

высшія

 

учебныя

 

заведепія, — уни-

верситетъ,

 

академіи

 

и

 

пр.;

 

Львовъ

 

является

   

центром*

   

торговли

 

и
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промышленности.

 

Но

 

не

 

это

 

важпо,

 

важно

 

то,

 

что

 

города

 

эти—пскоп-

пые

 

руескіе

 

города,

 

прппадлежавшіе

 

нам*

 

со

 

времен*

 

Св.

 

Влади-
міра.

 

Населеніе

 

этих*

 

городов*

 

чисто-славянское,

 

родное

 

нам*

 

по

крови,

 

исповѣдующее

 

одну

 

с*

 

нами

 

вѣру

 

православную

 

п.

 

как*

живущее

 

близ*

 

гор*

 

Карпатских*,

 

извѣстно

 

въ

 

исторіи

 

под*

 

па-

звапіемъ

 

Прикарпатской

 

Гуси.

 

Эта

 

Прикарпатская

 

Гусь

 

въ

 

древно-

сти

 

входила

 

въ

 

состав*

 

пашсіі

 

Малброссій,

 

въ

 

ноздпѣйшее

 

время,

по

 

первому

 

раздѣлу

 

Польши,

 

досталась

 

Австріи.

 

Австрійцы

 

грубо
обращались

 

съ

 

русинами:

 

принуждали

 

их*

 

принимать

 

упію,

 

отка-

зываться

 

от*

 

вѣры

 

православной,— за

 

одно

 

обращеніе

 

къ

 

право-

славному

 

священнику

 

с*

 

просьбой

 

окрестить

 

младенца,

 

отслужить

молебенъ,

 

сажали

 

в*

 

казематы,

 

томили

 

голодом*

 

и

 

вообще

 

всячески

издѣвались.

 

При

 

таком*

 

положоніи

 

ихъ

 

взоры,

 

нолпые

 

падеждъ

 

на

лучшее

 

будущее,

 

были

 

устремлены

 

к*

 

Сѣверу,

 

къ

 

великому

 

рус-

скому

 

Царю:

 

от*

 

пего

 

они

 

ждали

 

своего

 

оевобожденія,

 

своего

 

спа-

сения.

 

Какъ

 

видите,

 

надежда

 

ихъ

 

не

 

обманула— отнынѣ

 

Галичане
войдут*

 

въ

 

Состав*

 

нашего

 

обширнаго

 

отечества,-

 

-

 

теперь

 

они,

под*

 

скииетромъ

 

русскаго,

 

родного

 

югь,

 

Царя,

 

будут*

 

жить

свободно,—теперь

 

для

 

Галичан*

 

настала

 

новая

 

эра,

 

загорѣласъ

 

заря

повой,

 

спокойной

 

жизни.

Помолимся,

 

бр.,

 

Господу

 

и

 

возблагодаримъ

 

Его

 

от*

 

всего

сердца;

 

что

 

помог*

 

Онъ

 

нашему

 

Царю

 

И

 

воинству

 

свершить

 

вели-

кое

 

дѣло

 

освобождепія

 

из*-подъ

 

гнета

 

пѣмецкаго

 

родных*

 

памъ

 

и

по

 

духу,

 

и

 

по

 

крови,

 

и

 

но

 

вѣрѣ

 

братьев*-Галичапъ".
Сказавши

 

эту

 

рѣчь

 

и

 

ставши

 

па

 

свое

 

святительское

 

мѣсто

Владыка

 

съ

 

особым*

 

чувством*

 

произнес*

 

возглас*:

 

„Благословен*
Бог*

 

паш*"....

 

Началось

 

служепіе

 

молебна

 

но

 

чину

 

благодарепія.
У

 

всѣх*

 

присутствовавших*

 

чувствовалось

 

приподнятое

 

настроёніё,
которое

 

достигло

 

свего

 

апогея,

 

когда

 

о.

 

нротодіакоп*

 

громким*

 

го-

лосом*

 

произнес*

 

мпоголѣтіе

 

,,исероссійсі;ому,

 

христолюбивому,

 

ио-

бѣдопоспому

 

воинству".

 

Но

 

вслѣд*

 

за

 

тѣмъ

 

приноднятпе,

 

торже-

ственное

 

пастроепіе

 

быстро

 

смѣняетея

 

грустным*

 

чувством*:

 

о.

 

про-

тодіакоп*

 

тихим*

 

голосом*,

 

на

 

низких*

 

нотах*,

 

провозглашает*

нѣчную

 

намять

 

павшим*

 

героям*.

 

Замерло

 

сердце....

 

Мрачпыя

 

думы

длинной

 

вереницей

 

пронеслись

 

в*

 

головѣ.

 

Сколько

 

погибло

 

жизней!
Сколько

 

пролито

 

крови!

 

Ни

 

смѣрпть

 

того

 

и

 

не

 

счесть.

 

Тѣмъ

 

вре-

менем';,

 

несется

 

стройное,

 

трогающее

 

душу,

 

будящее

 

самый

 

лучшія
чувства,

 

pianissimo

 

„вѣчной

 

памяти".

 

Народ*

 

стал*

 

на

 

колѣнн.

Лица

 

у

 

всѣхъ

 

сосредоточенныя.

 

Женщины

 

утирают*

 

платками

 

за-

плаканиые

 

і'лаза.

 

Видны

 

былп

 

капли

 

крупных*

 

слез*

 

и

 

На

 

лицах*

мижчин*.....

 

,,ВѢ-чная

 

иа-мять",

 

допѣваетъ

   

уже

   

громко

   

хор*

   

в*

третій

 

раз*.

Владыка

 

обернулся

 

лицом*

 

к*

 

пароду

 

с*

 

крестом*

 

в*

 

рукѣ,

о.

 

нротодіакон*

 

провозгласил*

 

мпоголѣтіе

 

Державѣ

 

Россійской,
пѣвчіе

 

запѣли

 

патріаршее

 

многолѣтіе

 

с*

 

нрпбавлепіемъ

 

ррёчёскаго
текста:

 

даруй

 

ей,

 

Господи,

 

многая

 

лѣта,—сохрани

 

ее,

 

Господи,

 

на

многая

 

лѣта.

 

Снова

   

вернулось

  

бодрое,

   

торжественное

   

настроеніе.

•
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Окончился

 

молебен*,

 

и

 

народ*

 

стал*

 

расходиться

 

ио

 

домам*

 

съ

чувством*

 

полиаго

 

удовлетворенія.
2(і-го

 

Августа

 

г.

 

Тулу

 

покинул*

 

бывшій

 

Викарій

 

Тульскій,
теперь

 

Архіеиископъ

 

Алеутскій,

 

Высокопреосвящ.

 

Евдоким*.

 

Вла-
дыка

 

Евдоким*

 

поѣхалъ

 

въ

 

Петроград*,

 

гдѣ

 

будет*

 

присутствовать

въ

 

засѣданіихъ

 

Св.

 

Синода.

 

Проводить

 

Владыку

 

Евдокима

 

пріѣхалъ

па

 

вокзал*

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокоиреосвященнѣйшій

Пароеній

 

и

 

много

 

публики.
28-го

 

всенощную

 

и

 

29-го

 

литургію

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство,

 

Владыка

 

Парѳенін

 

служил*,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника,

в*

 

своей

 

Крестовой

 

церкви.

 

Архіерейскій

 

двор*,

 

который,

 

обыкно-
венно,

 

носѣщается

 

духовенством*

 

и

 

просителями

 

съ

 

разными

 

дѣ-

лами,

 

в*

 

эти

 

дни

 

былъ

 

паводпенъ

 

простым*

 

народом*

 

пзъ

 

Чулко-
ва,

 

из*

 

сосѣднпхъ

 

с*

 

Тулой

 

сел*

 

п

 

деревень.

 

Очевидно,

 

народ*

идет*

 

сюда,

 

как*

 

па

 

пѣкоторое

 

паломничество.

 

Этот*

 

обычай

 

пу-

тешествія

 

на

 

богомолье

 

въ

 

Архіерейскую

 

церковь

 

очень

 

древній

 

и

ведет*

 

свое

 

начало

 

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

па

 

мѣстѣ

 

теперешняго

Архіерейскаго

 

двора

 

былъ

 

монастырь,

 

куда

 

и

 

тянулся

 

пародъ

 

ото-

всюду

 

для

 

религіознаго

 

удовлетворенія.

 

И

 

доселѣ

 

это

 

мѣсто

 

слу-

жит*

 

псточникомъ

 

утѣшепія

 

мпогих*

 

вѣрующих*

 

душъ

 

и,

 

по

 

сло-

вам*

 

очевидцев*,

 

число

 

богомольцев*

 

съ

 

каждым*

 

годом*

 

увели-

чивается.

 

За

 

лптургіей

 

говорил*

 

поучепіе

 

пароду

 

свящепникъ

Николо-Зарѣцкой

 

церкви

 

С.

 

М.

 

Архапгельскій

 

о

 

трезвости.

Въ

 

этот*

 

же

 

день,

 

вечером*

 

въ

 

5

 

ч.,

 

Высокопреосвящ.

 

Вла-
дыка

 

Парѳѳній

 

отбыл*

 

в*

 

село

 

Шаховское,

 

Вогородицкаго

 

у.,

 

гдѣ

служил*

 

всенощную,

 

а

 

на

 

утро— 30—-совершил*

 

освященіе

 

вновь

выстроеннаго

 

храма

 

и

 

отслужил*

 

в*

 

нем*

 

первую

 

лнтургію.

 

В*
Тулѣ

 

же

 

въ

 

этотъ

 

день

 

былъ

 

совершен*

 

из*

 

Каоедральнаго

 

Со-
бора

 

къ

 

Алоксандро-Невскоіі

 

церкви

 

Крестный

 

ходъ,

 

который
вел*

 

о.

 

Благочинный,

 

ирот.

 

П.

 

I.

 

Виноградов*.

 

Александро-Нев-
ская

 

церковь—историческая

 

в*

 

своем*

 

родѣ,

 

хотя

 

и

 

молодая:

она

 

выстроена

 

па

 

средства

 

одного

 

крестьянина

 

въ

 

память

 

осво-

божденія

 

крестьян*

 

от*

 

крѣпбстной

 

зависимости.

 

II

 

вот*,

 

в*

 

то

время,

 

когда,

 

наши

 

столицы

 

только

 

собираются

 

выстроить

 

храмъ-

иамятник*

 

этого

 

велнчаіішаго

 

нсторическаго

 

акта,

 

Тула

 

уже

имѣет*

 

его.

 

Построенный

 

на

 

прекрасном*

 

мѣстѣ,

 

окаймленный
аллеями

 

душистых*

 

тополеіі

 

п

 

зеленью,

 

храм*

 

въ

 

ряду

 

других*

Тульских*

 

храмов*,

 

построенных*

 

в*

 

линіях*

 

улиц*,—произво-

дит*

 

впечатлѣніе

 

именно

 

какого-то

 

памятника

 

и

 

как*

 

нельзя

лучше

 

соотвѣтствуетъ

 

своему

 

высокому

 

назначеиію.
Къ

 

богослуженію

 

собралась

 

масса

 

народа,

 

и

 

храм*

 

был*
переполнен*

 

молящимися.

 

За

 

литуріей

 

мѣстныіі

 

настоятель

 

о.

К.

 

А

 

Виноградов*

 

произпесъ

 

импровнзаціеп

 

очень

 

содержатель-

ное,

 

вполнѣ

 

современное

 

поученіе,
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своей

 

современности

 

и

 

живости,

 

поученіе
о.

 

настоятеля
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