
ТУЛЬСКШ

llljllll
1
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L1

   

года.

Подписная

 

цѣна

                                      

Подписка

 

принимается

аъ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перрсыл-

     

у

  

редактора

 

тзоффпціальн.

 

части

кой — о

 

руб.

 

Выходятъ

 

Епархіальн.

 

.'

 

Енархіальн.

  

Вт.домост.

 

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣеяцъ.

                      

Духовная

 

Семішарія).

ЧАСТЬ

   

ОФФТІЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Ииіператоръ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемз

 

Ко-

митета

 

о

 

службѣ

 

шіновъ

 

гражданскаго

 

вѣдомства

 

и

 

о

 

на-

градагь;

 

по

 

представленію

 

Оберъ-Прбкурѳра

 

Си.

 

Синода.

Всеэдилостивѣйше

 

еойзвблшгь,

 

къ

 

Гб

 

атгрѣля

 

сего

 

года—

дню

 

Св.

 

Пасхи,

 

пожаловать

 

нижеслѣдугощихъ

 

лпцъ,

 

за

неслужебный

 

отличія

 

по

 

вѣдомству

 

Православна

 

г»

 

ІГспо-

вѣданія.

 

знаками

 

отличііі:

 

орденомъ

 

Станислава

 

3

 

сте-

пени

 

фельдшера

 

при

 

Бѣлевскомъ

 

Спасо-ГІреображенсЕОіиъ

мужскомъ

 

монастйрѣ,

 

отставного

 

геоллёЖскаго

 

регистра-

тора

 

В.іадиміра

 

Туте.іева;

 

и

 

серебряной

 

нагрудной

на

 

Александровской

 

лентѣ

 

медалью

 

—

 

учители

 

цер-

К.ОВН0- приходской

 

школы

 

сельца

 

Жпвотова,

 

Одоевскаго

уѣзда.

 

Василія

 

Демидова.

DflDlJ
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Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Указомъ

 

Святѣіішаго

 

Синода

 

дано

 

знать

 

Епархіальному

Начальству,

 

что

 

опредѣленіемъ

 

Святѣіішаго

 

Синода,

 

отъ

2

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

41,

 

постановлено:

 

освободить

іеромонаха

 

Иліодора

 

отъ

 

должности

 

настоятеля

 

Ново-

сильскаго

 

Свято-Духова

 

монастыря.

 

Тульской

 

епархіп,

 

за

нереводомъ

 

его

 

въ

 

распоряженіе

 

Преосвященнаго

 

Сара-

товскаго:

                              

______

Опредѣленія

 

Свлтѣйшаго

 

Синода:
I.

 

Отъ

 

19 — 22

 

марта

  

1911

  

года

 

за

 

Лі

 

2134,

 

по

 

вопросу

 

о

 

замгьиѣ

тарелочнаіо

 

сбора

   

ев

   

пользу

   

слѣпыхь

 

въ

 

педѣлю

 

6-ю

 

по

 

Пасхѣ

обиошеиіемо

 

запечатаииыхъ

 

кружекъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Святѣйшін

 

Прави-

тельствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложенное

 

Г.

 

Сѵнодальнымъ

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

19

 

марта

 

1911

 

года

 

за

 

Л»

 

3031,

 

письмо

къ

 

нему

 

Председателя

 

Совѣта

 

состоящаго

 

нодъ

 

Августѣйшимъ

покров ительствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

Попечительства

 

Императрицы

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ,

 

отъ

 

16

 

сего

 

марта

 

за

 

Л"?

 

1539,

съ

 

ходатайством!

 

о

 

разъяспеніи

 

духовенству

 

черезъ

 

посредство

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей",

 

что

 

тарелочный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

слѣныхъ

 

въ

 

иедѣлю

 

G-io

 

по

 

Пасхѣ

 

не

 

возбраняется

 

замѣпить

обношеніемъ

 

запечатанныхъ

 

кружекъ.

 

Приказали:

 

Высочайше

утвержденнымъ

 

22

 

сентября

 

1910

 

года

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

отъ

 

28 — 29

 

того

 

же

 

сентября

 

за

 

A;j

 

7962,

 

объ

 

урегули-

рованіи

 

церковныхъ

 

сборовъ

 

и

 

отчислений

 

Святѣншій

 

Сѵнодъ

постановил!,

 

за

 

сдѣланными

 

измѣненіями

 

въ

 

существующих!

нынѣ

 

сборахъ,

 

сохранить

 

на

 

будущее

 

время

 

въ

 

силѣ,

 

въ

 

числѣ

другихъ

 

іюстоянныхъ

 

сборовъ,

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

Попечительства

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

въ

 

6-ю

 

недѣлю

но

 

Пасхѣ,

 

при

 

чемъ

 

сборъ

 

этотъ

 

Святѣншимъ

 

Сгнодомъ

 

отнесенъ

къ

 

числу

 

тарелочныхъ.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

1881

 

году,

 

но

 

хода-

тайству

 

Совѣта

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александ-

ровны

 

о'

 

с.іѣиыхъ.

 

Святѣйщим.ъ

 

Стнодомъ

 

разрѣшено

 

было

 

Попе-



чптельству

 

ежегодно

 

производить

 

въ

 

церквахъ

 

кружечный

 

сборъ

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

въ

 

теченіе

 

„недѣли

 

о

 

слѣномъ",

Предсѣдатель

 

Совѣта

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Марін

 

Алек-

сандровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

ходатайствуетъ

 

о

 

разъясненіи

 

духовенству

чрезъ

 

посредство

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей",

 

что

 

повсемѣстный

въ

 

церквахъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

въ

 

недѣлю

 

6-ю

но

 

Пасхѣ

 

не

 

возбраняется

 

замѣнить

 

обношеніемъ

 

запечатанныхъ

кружекъ,

 

если

 

по

 

какимъ-либо

 

причинамъ

 

уполномоченный

 

Попе-

чительства,

 

на

 

котораго

 

возложено

 

руководство

 

сборомъ

 

но

 

епар-

хіи

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ,

 

признаетъ

 

нужнымъ

 

остаться

 

при

 

преж-

нем!

 

норядкѣ

 

сбора

 

посредствомъ

 

кружекъ.

 

Въ

 

удовлетвореніе

пзложеннаго

 

ходатайства,

 

Святѣйшій

 

Сѵиодъ

 

опредѣляетъ:

 

разъ-

яснить

 

духовенству

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ",

 

что

 

повсемѣстный

 

въ

 

церквахъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

въ

пользу

 

слѣныхъ

 

въ

 

недѣлю

 

6-ю

 

но

 

Пасхѣ

 

не

 

возбраняется

 

замѣ-

нить

 

обношеніемъ

 

запечатанныхъ

 

кружекъ,

 

если

 

но

 

какимъ-либо

причинам!

 

уполномоченный

 

Попечительства,

 

па

 

котораго

 

возло-

жено

 

руководство

 

сборомъ

 

по

 

епархіи

 

въ

 

пользу

 

елѣпыхъ,

 

приз-

пае

 

іъ

 

нужным!

 

остаться

 

при

 

нрежнемъ

 

порядкѣ

 

сбора

 

посред-

ством!,

 

кружекъ.

II.

 

Отъ

 

IS — 22

 

марта

 

1911

 

года

 

за

 

Лі

 

2138,

 

по

 

вопросу

 

о

 

соору-

жеиги

   

по

   

деревиямъ,

   

въ

   

которыхъ

   

строятся

   

школы,

   

а

   

іпьтъ

церкве и ,

 

храм овъ ■

 

ш кол ъ .

Отставной

 

генералъ-лейтенантъ

 

О.

 

А.

 

Савеиковъ

 

возбудиілъ

ходатайство

 

о

 

сооруженіи

 

по

 

деревиямъ,

 

въ

 

которых!

 

устрояючся

школы,

 

а

 

нѣтъ

 

церквей,

 

храмовъ-школъ,

 

въ

 

ознаменованіе

 

пяти-

десятнлѣтія

 

оспобожденія

 

крестьяпъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

съ

 

наименованіемъ

 

этих!

 

храмовъ-школъ

 

храмами-школами

 

въ

память

 

Царя-Освободителя.

 

Обсуди въ

 

означенное

 

ходатайство,

Святѣйшіп

 

Са'нодъ

 

находіпъ.

 

что

 

мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

въ

 

отда-

ленных!

 

отъ

 

приходских!

 

храмовъ

 

селеніяхъ

 

церквей- школ!

 

но

повал.

 

Во

 

2-й

 

иоловинѣ

 

нрошлаго

 

столѣтія

 

эта

 

мысль

 

находила

многихъ

 

сторонников!.

 

Подобныя

 

церкви-школы

 

стали

 

устраивать

тогда

 

даже

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

такихъ

 

ДаіяекйХ!

 

ра'з-

стояиій

 

отъ

 

селъ,

 

какія

 

есть,

 

напр.,

 

въ

 

Сибири:

 

въ

 

этой

 

же

 

пос-

лі.дней

 

церкви-школы

 

созидались

 

но

 

всѣмъ

 

стапціямъ

 

желѣзнпй

дороги

 

п

 

въ

 

других!

   

выдающихся

   

пунктахъ.

   

Сочувствіе

  

къ

 

«і-
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кимъ

 

учрежденіямъ

 

объясняется

 

внѣшними

 

удобствами

 

ихъ

 

соору-

женія:

 

въ

 

школѣ

 

готовая

  

зала

  

для

 

помѣщенія

 

молящихся,

 

гото-

вые

 

чтецы

 

и

  

пѣвцы;

   

требовался

   

только

  

небольшой

  

расходъ

  

на

пристройку

  

алтаря.

   

Однако,

 

уже

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

по

 

устрой-

ствѣ

 

церквей-школъ,

   

стали

   

обнаруживаться

   

отрицательныя

  

сто-

роны

 

иодобнаго

 

соединенія

 

въ

 

одномъ

 

помѣіценін

 

церкви

 

и

 

школы.

Издревле

 

при

 

храмахъ

 

устроялись

 

школы

 

для

 

начальнаго

 

обуче-

.нія

 

отроковъ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

всегда

 

строго

 

разграничивалось

 

зна-

.ченіе

 

начальной

   

школы

   

и

   

церкви,

   

и

   

первая

   

всегда

   

стояла

 

въ

подчиненномъ

 

отиошеніи

 

ко

 

второй.

 

Церковь

 

—

 

мать,

 

школа — ел

дщерь.

 

Школа

 

—

 

училище

  

дѣтей

   

и

   

отроковъ,

 

церковь

 

—

 

высшая

.наставница

 

и

 

руководительница

 

къ

 

спасенію

 

какъ

 

дѣтей,

 

такъ

 

и

.всѣхъ

 

взрослых!.

 

Въ

 

церкви

 

сокрыты

 

высшія

 

бдагодатныя

 

силы;

она

 

простирает!

   

свое

  

благодѣтельное

   

вліяніе

  

и

   

на

 

школу,

 

при

ней

 

состоящую,

 

а

 

сія

 

послѣдняя

 

отъ

 

нея

 

заимствуется

 

и

 

свѣтомъ

истины,

 

и

 

другими

   

благодатными

   

средствами

   

къ

   

воспитанно

  

и

.

 

укрѣпленію

 

дѣтей

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи.

 

Школа

 

прииоситъ

 

свою

долю

 

пользы

 

церкви,

 

воспитывая

 

юныхъ

   

чадъ

 

ея;

 

но,

  

обязанная

.своими

 

духовными

 

дарами

 

церкви,

 

она

 

есть

 

одно'

 

изъ

 

орудій,

 

ко-

торыми

 

дѣйствуетъ

   

церковъ

   

при

   

исполненіи

  

лежащихъ

   

на

 

ней

обязанностей.

 

При

  

учрежденіи

   

церкви-школы

 

значительно

 

измѣ-

ияются

   

внѣшпія

   

услопія,

 

въ

   

какихъ

  

стоитъ

 

церковь

 

къ

 

школѣ.

Храмъ

 

Божій

   

не

   

высится

  

такъ

   

въ

   

глазахъ

  

дѣтей

   

и

 

взрослаго

населенія,

   

какъ

   

храмъ,

   

существующій

   

отдѣлыю

   

въ

   

городѣ

 

и

селѣ,

 

а,

 

наоборотъ,

 

является

   

въ

 

нѣсколько

 

какъ

   

бы

 

зависимом!

«т.!

 

школы

 

положеиіи;

   

между

   

тѣмъ

   

и

   

дѣти,

 

и

 

многіе

   

взрослые

обыкновенно

 

способны

  

поддаваться

   

впечатлѣніямъ

   

внѣшности

 

и

отсюда

 

заключать

   

къ

   

существу

   

вещей.

 

Самое

 

названіе

 

церковь-

школа

 

можетъ

 

подавать

 

поводъ

  

къ

 

недоразумѣнію:

 

церковь

 

какъ

бы

 

приравнивается

   

къ

 

школѣ,

   

стоитъ

 

па

 

одной

 

съ

 

нею

 

степени

достоинства;

 

челопѣку

  

стороннему

   

можетъ

 

представляться

 

даже,

что

 

церковь

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

школа.

 

Не

 

совсѣмъ

 

удобно

 

и

 

то,

 

что

церковь

 

въ

 

этомъ

 

учрежденіи

 

является

 

какъ

 

бы

 

обязанною

 

своимъ

бытіемъ

 

іііколі,:

 

еслн-бы

 

не

 

было

 

школы,

 

не

 

было

 

бы

 

и

 

храма

 

въ

той

 

или

 

другой

 

мѣстности;

 

школа

 

и

 

обширнѣе,

 

и

 

свѣтлѣе

 

храма:

церковь — что-то

  

не

   

нмѣющее

  

самостоятельна™

   

положенія,

 

при-

строенное

 

къ

 

школѣ.

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

наблюденіе

 

показало,

что

 

дѣтн,

   

учащіяся

   

въ

   

школѣ,

   

объединенной

   

помѣщеніемъ

 

съ

храмом!,

 

не

 

могутъ,

 

по

 

свойственной

 

ихъ

 

возрасту

 

живости

 

нрава,
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сохранят!

 

всегда

 

серьезное,

 

строго

 

благоговѣйное

 

отношеніе

 

къ

зііісту,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

находятся,

 

особенно

 

во

 

время

 

классныхъ

иеремѣиъ.

 

Притом!

 

самый

 

характеръ

 

классной

 

обстановки,

 

съ

ея

 

наглядными

 

пособіями

 

и

 

картинами,

 

а

 

равно

 

и

 

школыіыя

 

за-

пятія

 

учащихся

 

по

 

таким!

 

предметам!,

 

как!

 

свѣтское

 

иѣніе,

чтепіе

 

басенъ

 

и

 

другихъ

 

разсказовъ

 

—

 

все

 

это

 

также

 

не

 

соотвѣт-

ствуетъ

 

святынѣ

 

храма

 

и

 

несомнѣнно

 

подрываем!

 

въ

 

дѣтяхъ

чувство

 

благоговѣнія

 

къ

 

нему,

 

а

 

равно

 

служить

 

соблазномъ

 

и

 

для

взрослаго

 

населенія.

 

По

 

симъ

 

соображеніямъ,

 

признавая

 

неподле-

жащимі

 

удовлетворенію

 

вышеизъясненное

 

ходатайство

 

генералъ-

.іейтенанта

 

Савенкова

 

о

 

повсемѣстном!

 

устройствѣ

 

по

 

деревиямъ,

нъ

 

которыхъ

 

устраиваются

 

школы,

 

а

 

нѣтъ

 

церкви,

 

храмовъ-школъ,

Святѣйіпій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

 

съ

 

заКлюченіемъ

 

Училнщнаго

 

при

ономъ

 

Совѣта,

 

онредѣляетъ:

 

преподать

 

Епархіальнымъ

 

Началь-

стиамъ

 

къ

 

руководству,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ",

 

нижеслѣдующія

 

указапія:

 

—

 

Допускать

 

на

 

будущее

время

 

устройство

 

въ

 

одномъ

 

помѣщеніи

 

церкви

 

и

 

школы

 

въ

 

са-

лыхъ

 

рѣдкихъ,

 

исключителыіыхъ

 

случаяхъ,

 

при

 

совершенной

невозможности

 

устройства

 

отдѣльнон

 

церкви

 

въ

 

какомъ-нибудь

отдаленном!

 

отъ

 

приходскаго

 

храма

 

селеніи.

 

При

 

этомъ

 

устано-

вить

 

правиломъ,

 

чтобы

 

при

 

составленіи

 

плановъ

 

такнхъ

 

учреж-

деній

 

рѣзко

 

выдѣлялась

 

въ

 

зданіи

 

церковь

 

какъ

 

съ

 

внешней

 

сто-

роны,

 

такъ

 

и

 

съ

 

внутренней,

 

дабы

 

въ

 

глазахъ

 

взрослаго

 

населе-

нія

 

и

 

дѣтей

 

храмъ

 

представлялся

 

главенствующим!

 

въ

 

школѣ.

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

слѣдуетъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

и

 

внутри

 

зда-

ііія

 

церковь

 

занимала

 

выдающееся

 

положеніе:

 

не

 

ютилась

 

бы

сбоку,

 

как!

 

нѣчто

 

придѣланное

 

к!

 

школѣ,

 

не

 

была

 

бы

 

слишком!

мала

 

и

 

тѣсна

 

въ

 

сравненіи

 

со

 

школою.

 

Въ

 

настоящее

 

время

большею

 

частію

 

церковь

 

при

 

школѣ

 

устрояется

 

такъ,

 

что

 

соб-

ственно

 

церкви

 

ирннадлежитъ

 

одинъ

 

алтарь,

 

а

 

затѣмъ

 

ставится

перегородка,

 

которая

 

раздвигается

 

нредъ

 

совершепіемъ

 

богослу-

женія.

 

Слѣдует!

 

отдѣлять,

 

хотя

 

небольшое,

 

пространство

 

для

вредней

 

части

 

храма,

 

въ

 

эту

 

часть

 

храма

 

пролагать

 

огіобый

 

ходъ

сбоку.

 

Тогда

 

помѣщеніе

 

храма

 

было

 

бы,

 

но

 

возможности,

 

обособ-

лено,

 

и

 

школьное

 

помѣщеніе

 

открывалось

 

бы

 

только

 

для

 

удобства

размѣщенія

 

предстоящих'!

 

въ

 

храмѣ,

 

какъ

 

это

 

практикуется

 

и

ни

 

многихъ

 

домовыхъ

 

церквахъ.

 

Собственно,

 

храмъ

 

въ

 

школѣ

слѣдовало

 

бы

 

отличать

 

чѣмъ-либо

 

и

 

снаружи,

 

напр.,

 

какою-либо

оградою,

 

устройствомъ

  

нредъ

   

нимъ

 

чего-либо

 

въ

 

родѣ

 

палисад-



пика,

 

вообще

 

слѣдова.ю

 

бы

 

такъ

 

или

 

иначе

 

обозначать,

 

что

 

это

мѣсто

 

особо-чтимое,

 

священное.

 

Перегородка,

 

которая

 

отдѣляетъ

храмъ

 

отъ

 

школы,

 

должна

 

быть,

 

по

 

возможности,

 

отлична

 

отъ

других!

 

подобныхъ

 

перегородокъ:

 

напр.,

 

сдѣлапа

 

изъ

 

лучшаго

дерева,

 

ознаменована,

 

изображеніе.мъ

 

креста,

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

ведетъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

т.

 

н.

 

Іѵь

 

этой

 

перегородкѣ

 

должна

быть

 

приставлена

 

въ

 

при.іичномъ

 

кіотѣ

 

классная

 

икона,

 

нредъ

которою

 

возжигается

 

лампада.

 

Сюда

 

обращаются

 

учащіяся

 

дѣти,

становясь

 

на

 

молитву.

 

Въ

 

классной

 

залѣ,

 

сосѣдней

 

съ

 

храмомъ,

по

 

возможности,

 

не

 

допускается

 

шумныхъ

 

игръ,

 

нѣпія

 

мірскихъ

йѣсенъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Учитель

 

школы

 

словом!

 

и

 

дѣломъ

 

должен!

 

являть

ученикамъ

 

примѣръ

 

уваженія

 

къ

 

храму

 

и

 

пользоваться

 

каждымъ

случаемъ,

 

чтобы

 

внушать

 

учащимся

 

дѣтямъ

 

о

 

близости

 

великой

святыни

 

храма.

 

Самымъ

 

учрежденінмъ

 

таким!

 

надлежитъ

 

при-

сваивать

 

назнаніе

 

не

 

церковь-школа,

 

а

 

церковь

 

со

 

школою.

 

Для
большей

 

ясности

 

надлежитъ

 

обозначать

 

и

 

то,

 

чьему

 

имени

 

носня-

шенъ

 

храмъ,

 

напр.,

 

Спасо-Преображенская.

 

Петропавловская

 

пли

Николаевская

 

церковь,

 

въ

 

тако.мъ-то

 

селеиіи,

 

со

 

школою,

 

—

 

что

будетъ

 

выдѣлять

 

церковь

 

отъ

 

школы

 

и

 

давать

 

ей

 

точно

 

опреде-

ленное

 

имя

 

и

 

значеніе.

      

__________

Епар^іальная

 

награда.

По

 

резолгоціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

7

 

апрѣля

 

сего

года

 

за

 

Л°

 

142-4,

 

священ нпкъ

 

церкви

 

Нпколаевскаго

 

въ

городѣ

 

Тулѣ

 

дѣтскаго

 

пріюта

 

Александра

 

Ивановскій

награжденъ

 

скуѳьею

 

за

 

заслуги

 

по

 

военному

 

вѣдомству.

Раодришія

 

Еіііішмро

 

Начальства.
Рукоположены:

 

надзиратель

 

Бѣлевскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Алексѣй

 

Илышскій

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Апух-

тине,

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

—

 

9

 

апрѣля

 

и

 

іеродіаконъ

 

Тульскаго

архіерейскаго

 

дома

 

Исаія

 

во

 

іеромонаха

 

— 12

 

анрѣля.

Первмѣщены:

 

священ

 

нпкъ

 

Казанской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

Владимірь

   

Успенскій

   

къ

   

Тихвинской

   

церкви

 

Трухпн-



—

   

177

  

—

скаго

 

иріюта

 

г.

 

Тулы —-17

 

апрѣля

 

и

 

діаконъ

 

Соборной

г.

 

Венева

 

церкви

 

Иванъ

 

Тягуновъ

 

къ

 

Тихвинской

 

церкви

Трухинскаго

 

пріюта

 

г.

 

Тулы — 17

 

апрѣля

 

на

 

псаломщи-

ческое

 

мѣсто.

Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

псалошциковъ:

 

въ

 

с.

 

Спасъ-Ко-

ннно,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

священника

 

Петръ

 

Мер-

цаловъ

 

—

 

5

 

анрѣля;

 

въ

 

село

 

Петрушино,

 

Епифанскаго

уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Петръ

 

Полетаевъ

 

—

 

5

 

апрѣля;

въ

 

село

 

Хрущево,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

села

 

Богородицкаго-Локотцы,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

Пантелеіімонъ

 

Лебедевъ

 

—

 

21

 

апрѣля.

Исключены

 

пзъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

заштатная

 

мона-

хиня

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря

 

Евѳи-

МІЯ

 

(Овсянникова) — 7

 

апрѣля

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

 

Судбпщъ,

Новоснльскаго

 

уѣзда,

 

Сергій

 

Алферъевъ

 

—

 

8

 

апрѣля.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

по

 

Алексинскому

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Даспищъ

 

крестьянинъ

 

Александрь
Черновъ;

 

по

 

Бѣлевскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Пронина

дворянпнъ

 

Александрь

 

Бортфельдъ,

 

къ

 

церкви

 

села

Сныхова

 

крестьянинъ

 

Захаръ

 

Кондратьевъ

 

и

 

къ

 

церкви

села

 

Хочева

 

оберъ-офицерскій

 

сынъ

 

Павелъ

 

Баталинъ

и

 

по

 

Ефремовскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Спасскаго

Семенька

 

крестьянинъ

 

Алексѣіі

 

Алексѣевъ.

Отъ

 

Тульскаго

 

Епарльнаго

 

У

 

чинш

 

Совѣта.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

26

 

марта

 

с.

 

г.

 

за

Л'»

 

4214.

 

Тульскій

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

школъ,

 

священникъ

 

Васалііі

 

Марковъ,

 

уволенъ

 

отъ

 

озна-

ченной

 

должности

 

съ

 

11

 

января

 

сего-же

 

года,

 

за

 

назна-

ченіемъ

 

его

 

на

 

службу

 

по

 

Министерству

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія.



—

   

J

 

ТУ

 

—

Отъ

 

Правленія

 

Ефремовскаго

 

духовнаго

 

училища,

/і'о

 

свѣдѣиію

 

окружною

 

духовеистаа.

Въ

 

текущемъ

 

19 1и п

 

учебномъ

 

году

 

пріемныя

 

испы-

танія

 

для

 

ноступленія

 

въ

 

I

 

классъ

 

удилища

 

предъ

 

лѣт-

ними

 

каникулами

 

и.чѣютъ

 

быть

 

7

 

и

 

У

 

іюня.

Съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченных-!:.

 

Ефремовскаго

 

учплищ-

наго

 

округа

 

пмѣетъ

 

быть

 

съ

 

среды

 

первой

 

седмицы

 

Пе-

тровскаго

 

поста,

 

т.

 

е..

  

8

  

іюня.

Отъ

 

Правленія

 

Тульскаго

 

духовнаго

 

училища.

Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

I

 

классъ

 

училища

 

до

 

кани-

кулъ

 

пмѣютъ

 

быть

 

произведены

 

16.

 

17

 

и

 

18

 

мая.

 

Начало

диктанта

 

по

 

русскому

 

языку

 

въ

 

9

 

час.

 

утра

 

16-го

 

мая.

Нужный

 

свѣдѣнія

 

о

 

программѣ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

1

 

кл..

о

 

возрастѣ

 

учениковъ

 

и

 

проч.

 

напечатаны

 

въ

 

М

 

24

 

Т.

 

Е.

Вѣдомостей

 

за

 

1909

 

годъ.

 

Плата

 

за

 

содерлтніе

 

въ

 

учи-

лнщѣ

 

взимается:

 

съ

 

дѣтей

 

духовенства

 

Тульскаго

 

округа

75

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

съ

 

дѣтей

 

иноокружнаго

 

духовенства

 

къ

этой

 

суммѣ

 

прибавляется

 

25

 

руб.

 

за

 

обученіе, —

 

съ

 

ино-

сословныхъ

 

учениковъ

 

взимается

 

— 125

 

руб.

 

за

 

содержа-

ніе

 

и

 

50

 

руб.

 

за

 

право

 

обученія

 

и

 

съ

 

дѣтей

 

духовенства

г.

 

Тулы

 

взимается:

 

священническихъ

 

20

 

руб

 

.

 

діаконскихъ

15

 

руб.

 

и

 

псаломщнческнхъ

 

5

 

руб..

 

съ

 

приходящих'!,

 

дѣ-

тей

 

чиновникобъ

 

консисторіп

 

и

 

преподавателей

 

—

 

20

 

руб.

Правленіе

 

просить

 

подавать

 

прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

дѣтей

 

до

мапскнхъ

 

иріемныхъ

 

испытаній.

 

хотя -бы

 

въ

 

прошеніяхъ

ходатайствовалось

 

о

 

допущеніи

 

до

 

испытаніи

 

въ

 

август!;.—

такъ

 

какъ

 

Правлеиію

 

необходимо

 

знать

 

общее

 

число

 

же-

лающихъ

 

поступить

 

въ

 

Г

 

классъ

 

до

 

Окруягііаго

 

Съѣзда,

пмѣющаго

 

быть

  

8

  

іюня

 

сего

 

года.



—

   

179

  

—

Списокъ

 

пожертвованій.

Поступили

 

ножертвовавія;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Поваго-Павшина,

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

скитоначальника

 

Глинской

 

Рождества

Богородичной

 

Пустыни,

 

Курской

 

едархіи,

 

іеролонаха

 

Лсаіи

 

кіш-

танція

 

Тульскаго

 

Отдѣленія

 

Государственнаго

 

Банка

 

за

 

Л»

 

52

 

на

300

 

руб.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

номиііоненіе

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

Флоровскаго,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

купца

 

Ивана

 

Ковалева

 

двухъ

ярусное

 

попнкадило

 

въ

  

18

 

свѣчей,

 

стоимостью

  

1 00

 

руб.

Братоіво

 

Ьирісиіі

 

Ірнсюва

 

ш

 

litut.
Въ

 

виду

 

открытія

 

для

 

русскихъ

 

переселенцевъ

 

Заураль-

скихъ

 

енархій

 

въ

 

1910

 

году

 

—

 

106

 

новыхъ

 

прнходовъ.

 

въ

1911

 

году — 160

 

ириходовъ

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

1912

 

году

 

—

120

 

новыхъ

 

приходов'!..

 

Братство

 

Воскресенія

 

Христова,

въ

 

Москвѣ,

 

усердно

 

просить

 

прпчты.

 

монастыри,

 

частныхъ

лнцъ,

 

сыновъ

 

вѣры

 

п

 

Церкви,

 

по

 

всей

 

Россіп

 

оказать

помощь

 

Братству

 

въ

 

дѣлѣ

 

построения

 

церквей

 

и

 

снабже-

нія

 

пхъ

 

всѣмъ

 

необходимыми

 

Принимаются

 

ножертвованія

деньгами,

 

иконами,

 

ризницею,

 

церковной

 

утварью

 

(подер-

жанными,

 

но

 

годными

 

къ

 

употребленію ),

 

богослужебными

и

 

иными

 

книгами,

 

матеріей

 

для

 

рнзъ.

 

завѣсъ,

 

аналоевъ

и

 

т.

 

п.

 

(хотя

 

бы

 

самой

 

дешевой).

 

Во

 

многихъ

 

епархіяхъ

даны

 

епархіальнымп

 

начальствами

 

снеціальныя

 

разрѣ-

шенія

 

причтамъ

 

исключать

 

изъ

 

церковныхъ

 

описей

 

пред-

меты

 

ризницы

 

и

 

церковной

 

утвари,

 

излпшніе

 

въ

 

церквахъ

енархіи.

 

но

 

крайне

 

нужные

 

для

 

переселенческихъ

 

цер-

квей.

 

Общее

 

лее

 

таковое

 

разрѣшеніе

 

по

 

всей

 

Россіи

дано

 

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

указѣ

 

отъ

 

10

 

—

 

29

 

декабря

 

1909

 

г.

за

 

Х«

 

9993.

На

 

всякое

 

пожертвованіе

 

выдается

 

квптанція.

 

Въ

1910

 

году

 

Братствомъ

 

собрано

 

и

 

разослано

   

по

   

церквамт*



—

  

180

 

—

различныхъ

 

предметовъ

 

для

 

церквей

 

на

 

сумму

 

100.000

 

р.

Старый

 

церковный

 

облаченія

 

перешиваются

 

въ

 

Ыосквѣ

 

и

отправляются

 

на

 

мѣста

 

въ

 

годномъ

 

впдѣ.

Всякія

 

пожертвованія

 

просятъ

 

направлять

 

по

 

адресу:

Москва,

 

Лиховъ

 

пер.,

 

Епархіальный

 

Домъ,

 

Братству

Воскресенія

 

Христова.

Товарнщъ

 

Председателя

  

Братства

Протоіерей

 

Восторговъ.

а)

 

СвященническІЯ

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

  

Спасо-Казачской

 

женской

 

обіцинѣ,

 

съ

 

о

 

декабря.

2)

  

G.

 

Лихопищп,

 

Бѣленскаго

 

т..

 

съ

  

10

 

іюня.

3)

  

С.

 

Be.ne.ea

 

Монастыря,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

іюня

 

1910

 

г.

4)

  

С.

  

Успепскаю-Кобы.чипки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

ноября.

">)

 

С.

 

Каменскаю,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

декабря.

6)

 

Орловки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

января

 

1911

  

г.

71

 

С.

 

Вязова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

яиваря

 

1911

 

г.

8)

  

С.

 

Злобииа,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

9)

   

Старыхо

 

Луъскооъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

10)

  

С.

 

Кузнецова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2S

 

января

 

1911

 

г.

11)

  

С.

 

Толстыхо,

 

Беневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

марта

 

1911

 

г.

12)

  

С.

 

Вышито

 

Костомарова,

 

Крапнвенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

марта.

13)

  

С.

 

Kowuiid- Дудылова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

18

 

февраля.

14)

   

При

    

Тихоновской

   

Едииовѣрческой

   

гор.

   

Тулы

   

церкви,

   

съ

2S

 

января.

15)

  

С.

 

Тараскова,

  

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

февраля

   

1911

   

г.

16)

  

С.

 

Отпою,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

марта

 

1911

  

г.

17)

  

С.

 

Воіучарова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

марта

 

1911

  

г.

18)

  

При

   

Трехсвятительской

   

церкви,

 

что

   

при

 

Тульскомъ

 

Духов-

номъ

 

Училищѣ

 

съ

 

19

 

марта.

19)

  

При

 

Николаевской

 

г.

 

Новоснля

 

церкви,

 

съ

 

29

 

марта

 

1911

  

г.



б)

 

ДіаконскІЯ

 

при

 

церквахъ:

1)

   

С.

 

Никольскаю-Вуйцъ,

 

Енифанскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

мая.

Л

 

С.

 

Воюродіщкаю- Бабурина,

 

Черпскаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

августа.

3)

  

С.

 

Архаюелъекаю,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

декабря.

4)

   

С.

 

Кариикъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

  

29

  

марта.

5)

   

С.

  

Че.рняевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

марта.

іі)

 

0.

 

Себина,

 

Енифанскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

апрѣля.

7)

  

С.

 

Полтава,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

съ

 

26

 

апрѣля

   

1910

   

года.

8)

   

С.

 

Воскресенского

    

па

    

Холохольиѣ,

   

Одоевскаго

    

уѣзда,

   

съ

12

 

марта.

9)

   

С.

 

Новозаюличиаю,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

   

23

 

іюня

   

1910

 

г.

Ю)

 

При

 

Михаило-Архангельской,

 

церкви

 

села

 

Дѣдилова,

 

Богоро-

дицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

іюня.

1 1 )

  

С.

 

Ваткополья,

   

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

31

  

августа

 

1910

 

г.

12)

  

С.

 

Барятииа,

  

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

  

23

 

сентября

  

1910

 

г.

13)

   

0.

 

Вяжей,

 

Новоснльскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

октября.

14)

   

С-

 

ІІокровскаіо

 

на

 

Ракотсѣ,

 

Новоснльскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

ноября

1910

 

г.

15)

  

Кочаковь,

 

Крапивенскаго

 

уѣэда,

 

съ

 

24

 

ноября.

16)

   

С.

 

Поляиокп,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

анрѣля

 

1910

 

г.

17)

  

С.

 

Дряплово,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

18)

   

С.

  

Суходолг,- Ііишкииа,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января.

19)

  

С.

 

Красиыхп

    

Буйць,

   

Енифанскаго

   

уѣзда,

   

съ

    

22

   

декабря

1 9 1 0

 

г.

20)

  

С.

 

Дамскою,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

марта

 

1911

 

г.

21)

  

С.

 

Товаркова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

марта

 

1911

  

г.

22)

  

С.

 

Спасп-Нонина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

19

 

января

  

1911

 

г.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

11

 

При

 

Трехсвятительской,

 

что

 

при

 

Тульскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищ!;,

 

церкви

 

съ

  

1-го

 

января

  

1911

  

г.

2)

   

При

 

Святодуховской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

14

 

марта

  

1911

  

г.

3)

   

С.

 

Кузовки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

марта.

Свѣдѣнія

  

обо

 

означениыхп

 

мѣстахп

 

помѣщены

  

въ

 

поеоыар-

гшіхъ

 

ММ

 

Епархіалъныхг>

 

Втъдомостей.



—

   

182

  

—

Кромѣ

  

того

   

вновь

 

открылись.

Священническое

 

при

 

церкви:

1)

 

При

 

Казанской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

 

17

 

аирѣля.

 

Земли

 

уса-

дебной

 

640

 

кв.

 

саж.

 

Прихожапъ

 

м.

 

п.

 

129.

 

Причта

 

положено

быть:

 

3

 

спяіценникамъ.

 

1

 

діакону

 

и

 

3

 

псаломіцикамъ.

 

Прпчтъ

 

полу-

чаетъ

 

%%

 

съ

 

24667

 

р.

 

61

 

к.

 

Для

 

священника

 

ішѣетея

 

помѣіценіе

Діаконское

 

при

 

церкви:

1)

 

При

 

Соборной

 

г.

 

Венева

 

церкви,

 

съ

 

17

 

апрѣля.

 

Земли

 

цер-

ковной

 

83

 

дес.

 

600

 

кв.

 

саж.

 

Прихожапъ

 

м.

 

п.

 

835.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

1

 

протоіерею,

 

1

 

священниками,

 

1

 

діаконт

 

и

 

2

 

пса-

ломщика.

 

Прнчтъ

 

получаетъ

 

жалованья

 

164

 

руб.

 

64

 

к.

 

въ

 

годъ

и

 

°/<Ло

 

съ

  

167

 

р.

 

6

 

к.

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

При

 

Николаевской

 

на

 

Посадѣ

 

церкви

 

г.

 

Бѣлева,

 

съ

 

6

 

апрѣля

1911

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

109

 

д.

 

1906

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

236.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

получаетъ

 

238

 

руб.

 

%%

  

ІІЪ

 

і'ОДЗ>.

2)

  

С.

 

Судбиіцъ,

 

Новоснльскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

аирѣля.

 

Земли

 

цер-

ковной

 

54

 

дес.

 

677

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1919.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

2

 

евященникамъ,

 

1

 

діакопу

 

и

 

2

 

псаломщиканъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

° 0 0 , „

 

съ

 

капитала

 

въ

 

2968

 

руб.

 

въ

 

годъ.

^Щ

Редакторъ

 

оффииіальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.
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1

   

мая.

                             

Jsfo

 

17.

                   

J

 

911

 

года,

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

І>

   

II

 

Е

 

О

 

Ф

 

ФПЦІ

 

А

 

Л

 

I»

 

II

 

А

 

Я.

Пѣснь

 

Девворы.
(Суд.

 

гл.

 

V).

(Опытъ

 

перевода

 

съ

 

славяно-греческаго).

Это

 

—

 

одинъ

 

изъ

 

рамѣчательнѣйшихъ

   

художественно -литера-

турныхъ

 

памятниковъ

 

древней

 

еврейской

 

письменности

 

—

 

„нре-

носходнѣйшая

 

героическая

 

пѣснь

 

евреевъ"

 

'),

 

которая

 

можетъ

быть

 

поставлена

 

только

 

послѣ

 

болѣе

 

раннихъ,

 

вдохновенныхъ

пѣспей

 

Моисея

 

(йсх,

 

XV,

 

1 — 21,

 

Второз.

 

XXXII)'2 ).

')

 

Гердеръ.

-)

 

Поводомъ

 

къ

 

пѣснѣ

 

послужило

 

событіе,

 

изложенное

 

въ

 

предыдущей

 

(IV)

главѣ.

 

Во

 

время

 

восмидесятилѣтняго

 

покоя,

 

доотавлѳннаго

 

израильтянам!.

судьей

 

Аодомъ

 

(III,

 

30),

 

они

 

постепенно

 

ослабѣвади

 

въ

 

силѣ

 

и

 

стали

 

преда-

ваться

 

идолопоклонству

 

(IV,

 

I

 

и

 

V,

 

8),

 

такъ

 

что,

 

къ

 

концу

 

этого

 

времени,

израильтяне

 

подпали

 

подъ

 

власть

 

Іавияа,

 

царя

 

Асорскаго,

 

тяжкое

 

иго

 

котораго

продолжалось

 

20

 

лѣтъ

 

(объ

 

Іавинѣ,

 

паря

 

Асорскомъ

 

—

 

Асоръ

 

селеиіе,

 

замокъ —

позднѣо

 

въ

 

кодѣнѣ

 

Пафоалнмовомъ, —

 

упоминается

 

еще

 

въ

 

кішгѣ

 

Навниа,

 

сто-

лица

 

и

 

города

 

который

 

были

 

взяты

 

и

 

сожжены

 

Навпномъ

 

же

 

—

 

Нав.

 

XI,

 

1 — 13,
но

 

теперь

 

оиять,

 

какъ

 

видно,

 

Асоръ

 

сталъ

 

во

 

власти

 

Хананеевъ,

 

возстанов-

ленъ

 

и

 

управляе.мъ

 

другимъ

 

Іавпномъ,

 

соименникомъ

 

перваго).

 

Военачальникъ

Іавина

 

Спсара,

 

нмѣя

 

200

 

желъзпыхъ

 

колесницъ,

 

жестоко

 

угнеталъ

 

особенно
сѣверныя

 

колѣна

 

и

 

держалъ

 

ихъ

 

въ

 

постоянномъ

 

страхѣ.

 

Только

 

голосъ

 

про-

рочицы

 

и

 

судьи

 

изъ

 

колѣна

 

Ефремова

 

Девворы

 

воодушевилъ

 

порабощенныхъ.

Она

 

призвала

 

Барака

 

изъ

 

колѣна

 

Нафоалнмова

 

и

 

новела

 

его

 

съ

 

войскомъ
нротпвъ

 

Спсары.

 

Сильная

 

битва

 

и

 

побѣда

 

надъ

 

Сисарою

 

у

 

потока

 

Кисопъ,
блпзъ

 

горы

 

Ѳавора,

 

доставила

 

сороколѣтніп

 

миръ

 

странѣ

 

(ср.

 

V,

 

32)

 

и

 

было

поелѣдннмъ

 

сверженіемъ

 

ига

 

хананеевъ.



—
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Иѣснь

 

раздѣлнется

 

на

 

три

 

части,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

каждой

три

 

строфы.

I.

 

Бведеніе

 

—

 

V,

 

2 — 8:

 

а)

 

обращеніе

 

пѣсни

 

(прологъ) — 2 — 3;

б)

 

могущество

 

Іеговы,

 

залог*

 

побѣды

 

для

 

евреевъ

 

—

 

4 — 5;

 

в)

 

бѣд-

ствія

 

Израиля

 

ранѣе

 

Девворы

 

—

 

6

 

—

 

8.

П.

 

Нриготовленія

 

къ

 

битвѣ

 

—

 

9

 

— 18:

 

а)

 

новое

 

обращеиіе

 

нѣсни

(интродукція)

 

—

 

9

 

—

 

12;

 

б)

 

нсчи-сленіе

 

сражающихся

 

ко.іѣнъ

 

—

13

 

—

 

15а;

 

в)

 

упреки

 

колѣнамъ,

 

которыя

 

не

 

участвовали

 

въ

 

бптвѣ,

съ

 

особою

 

похвалою

 

ко.іѣнъ

 

Завулонова

 

и

 

Нафѳалимова — 15

 

6— 18.

III.

 

Картина

 

сраженія

 

и

 

его

 

нослѣдствій — 19

 

—

 

31:

 

а)

 

опи-

саніе

 

битвы

 

— 19

 

—

 

22;

 

б)

 

проклятіе

 

Мазора

 

и

 

благословеніе

Іаилн

 

—

 

23

 

—

 

27;

 

в)

 

безпокойстно

 

и

 

мечтанія

 

матери

 

Сисары

 

и

ея

 

нрцблнженныхъ;

 

завершеніе — 28

 

—

 

31.

I.

Введеніе

 

(V,

 

2

 

—

 

8).

а)

 

Пролога

 

(2

 

—

 

3

 

).

2)

  

За

 

то,

 

что

 

начали

 

(войну)

 

3 )

 

вожди

 

во

 

Израилѣ,

 

по

 

жела-

нно

 

парода. —

 

благословите

 

Господа.

3)

  

Слушайте,

 

цари 4 )

 

внимайте

 

вельмоаш:

 

я

 

буду

 

пѣть

 

Господу

и

  

ною 8 )

 

Богу

 

Израилеву.

Деввора

 

именуется

 

въ

 

Бпблін

 

(IV,

 

4і

 

пророчицею.

 

Слово

 

иророкъ

 

(овр.
паііі —

 

источать,

 

изливаться,

 

вести

 

одушевленную,

 

вдохновенную

 

рѣчь)

собственно

 

означаетъ

 

человѣка,

 

исполпеппаго

 

вдохновенія.

 

говорящаго

 

или

 

пою-

щаго

 

но

 

вдохновелію,

 

вдохновѳннаго

 

пѣсноиѣвпа,

 

а

 

по

 

тѣсноіі

 

связи

 

пѣнія

 

съ

музыкой

 

и

 

.музыканта

 

(ср.

 

Давидаі.

 

Предсказаніе

 

будущаго

 

прорако'мъ

 

есть

ужо

 

второстепенный

 

црнзнакъ

 

нослѣлняго

 

(ср.

 

особ.

 

Маріамъ

 

—

 

Псх.

 

XV,

 

20
и

 

Саула

 

—

 

I

 

Цар.

 

X),

 

но

 

коимъ

 

также

 

обладала

 

и

 

Деввора

 

(IV,

 

9). —

 

Пѣснь

совершенно

 

соотвѣтствуетъ

 

пѣсни

 

Маріамъ

 

—

 

только

 

тамъ

 

авторъ

 

пѣони

 

—

самъ

 

Моисеи,

 

Маріамъ

 

и

 

хоръ

 

женщинъ,

 

только

 

исполнительницы

 

вмѣств

 

съ

хоромъ

 

мужчинъ;

 

здѣсь

 

—

 

авторъ

 

пѣснп

 

Деввора,

 

но

 

учасгвуютъ

 

въ

 

ней

 

н

мужчины

 

съ

 

Варакомъ

 

(V,

  

12 —

 

13).

3 )

 

Съ

 

греческаго

 

можно

 

перевести

 

—

 

и

 

„за

 

ти,

 

что

 

начали

 

быіь

 

(вообще)

вожди

 

(=

 

судьи)

 

но

 

Нзранлѣ".

'')

 

Таргу.мъ

 

Іонаоана

 

подъ

 

царями

 

разумѣечъ

 

царей,

 

прпшедшнхъ

 

съ

 

Сп-

сарон

 

на

 

войну —-и

 

пхъ,

 

какъ

 

и

 

иельможъ

 

ихъ,

 

Деввора

 

ирнглашаеть

 

внимать

ея

 

нобѣднон

 

нѣснѣ

 

(вмѣстѣ,

 

конечно,

 

съ

 

князьями

 

вообще

 

Израиля).

'•>)

 

Лою

 

—

 

съ

 

греч.

 

„буду

 

бряцать"

 

на

 

струнахъ

 

—

 

обыкновенно,

 

у

 

евреевъ

 

пѣ-

иіе

 

сопровождалось

 

игрою

 

на

 

музыкалыіыхъ

 

пнстру.мептахъ

 

(ср.

 

евр.

 

„бряцаю").



—
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б)

  

Могущество

 

Іеговы

 

(4

 

■—

 

5).

4)

  

Господи

 

когда

 

Ты

 

исходилъ

 

отъ

 

Сеира,

 

когда

 

Ты

 

подни-

мался

 

съ

 

поля

 

Эдомова,

 

земля

 

тряслась,

 

небо

 

возмутилось,

 

об-

лака

 

проливали

 

воду,

5)

  

Горы

 

колебались

 

отъ

 

лица

 

Господа

 

Элоила

 

—

 

и

 

тотъ

 

6)

Синай

 

— отъ

 

лица

 

Господа

 

Бога

 

Израилева 7 ).

в)

   

Упіетеніе

 

Израиля

 

(6

 

—

 

8).

В)

 

Въ

 

дни

 

Самегара,

 

сына

 

Анаѳова

 

s ),

 

въ

 

дни

 

Іаили

 

9 ).

 

опу-

стили

 

(большія)

 

дороги,

 

и

 

стали

 

ходить

 

но

 

путямъ

 

окольнымъ,

стали

 

ходить

 

но

 

путямъ

 

испорченнымъ.

7)

  

Оскудѣли

 

живущіе

 

во

 

Израилѣ,

 

оскудѣли,

 

пока

 

не

 

возстала

Деввора,

 

пока

 

не

 

возстала

 

мать

 

во

 

Израилѣ

 

10 ).

8)

    

Стали

 

избирать

 

(мѣнять)

   

новыхъ

 

боговъ,

 

какъ

 

хлѣбъ

ячменный 11)

 

—

 

оттого-то

 

и

 

стали

   

завоевывать

 

города

 

(нашихъ)

князей:

 

ни

 

щита,

 

ни

 

копья

 

не

   

оказалось

 

у

 

сорока

 

тысячъ

 

во

Израилѣ

 

,2).

в )

 

Съ

 

греч.;

 

по

 

слав.

 

„тая".

")

 

Сеиръ

 

(шореховатый)

 

—

 

дикая,

 

извилистая

 

и

 

обнаженная

 

горная

 

цѣпь,.

лежащая

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Палестины:

 

здѣсь

 

поселились

 

Щумеи,

 

потомки

 

Исава

 

или

Эдома

 

(Быт.

 

XIV,

 

6;

 

ср.

 

ХХХШ,

 

14

 

и

 

16). —

 

Тучи,

 

громы

 

и

 

молніп,

 

бывшіе

па

 

Синаѣ

 

въ

 

дни

 

законодательства,

 

здѣсь

 

представляются,

 

какъ

 

бы

 

пришед-

шими

 

съ

 

сѣвера

 

(ср.

 

ІІсх.

 

XIX,

 

особ.

 

ст.

 

18).

s )

 

Самегаръ,

 

3-й

 

судья

 

израильскій,

 

послѣ

 

Аода,

 

нзвѣстнып

 

только

 

тѣмъ,

что

 

опт.

 

„изби

 

инонлемонниковъ

 

(филистимлянъ)

 

шесть

 

сотъ

 

мужей

 

рогомъ

 

во-

ловымъ"

 

(Суд.

 

Ш,

 

31),

 

но,

 

несомпѣнно,

 

это

 

пзбіеніе

 

не

 

могло

 

окончательно

смирить

 

филистимлянъ

 

(см.

 

ниже

 

иримѣчаніл

 

къ

 

ст.

 

18

 

и

 

24).

9 )

   

Іаиль

 

—

 

это,

 

несомнѣнно,

 

Іаиль,

 

о

 

которой

 

говорится

 

въ

 

ст.

 

24,

 

и

 

ко-

торая

 

завершила

 

иобѣду

 

надъ

 

царствомъ

 

асорскимъ

 

(ср.

 

IV,

 

9).

 

Бетхеръ

 

и

Касслеръ

 

напрасно

 

рааумѣютъ

 

здѣсь

 

того

 

же

 

Самегара,

 

пмѣвшаго

 

будто

 

такое

прозвище;

 

напрасно

 

же

 

иные

 

разумѣютъ

 

и

 

другую

 

пророчицу,

 

подобную

 

Дев-

ворѣ

 

(ср.

 

Аоанасьева).

10 )

  

Параллелизмъ

 

и

 

игра

 

словъ:

 

съ

 

евр.

 

Деввора

 

—

 

пчелиная

 

матка.

")

 

Хлѣбъ

 

ячменный

 

скоро

 

сохнетъ,

 

а

 

оттого

 

скоро

 

и

 

теряетъ

 

вкусъ.

ѵі )

 

Выраженіе

 

множественности

 

вообще. —

 

Связь

 

всей

 

этой

 

строфы

 

съ

 

пре-

дыдущей

 

такая:

 

ве.шчіе

 

Госиода,

 

верховнаго

 

Вождя

 

и

 

Защитника

 

народа

 

из-

раильскаго,

 

явлѳніе

 

котораго

 

на

 

Синаѣ

 

сопровождалось

 

дивными

 

знаменіямн

природы,

 

ради,

 

между

 

прочнмъ,

 

и

 

славы

 

Его

 

народа,

 

противополагается

 

пред-

шествовавшему

 

до

  

Д.евворы

 

униженному

 

состояние

 

того

 

же

 

парода.
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И.

Приготовленія

 

къ

 

битвѣ

 

(9

 

—

 

]

 

8).

a)

 

Иитродукція

 

(9

 

—

 

12).

9)

  

Сердце

 

мое

 

къ

 

ополченцамъ

 

во

 

Изранлѣ.

 

Правители

 

(ди-

насты)

 

народа,

 

благословите

 

Господа.

10)

  

Ѣздящіе

 

на

 

бѣлыхъ

 

ослицахъ

 

въ

 

полдень

 

13),

 

судьи,

 

об-

щественные

 

дѣятели,

 

возвысьте

 

голосъ.

11)

  

Пусть

 

раздается

 

голосъ

 

запѣвающихъ

 

с])еди

 

веселящихся

—

 

и

 

тамъ

 

пусть

 

дадутъ

 

правду. —

 

Господи,

 

укрѣпн

 

(эту!

 

правду

во

 

Израилѣ

 

u)

 

—

 

тогда

 

утвердились

 

бы

 

въ

 

городахъ

 

своихъ

 

люди

Господни!

12)

 

—

 

Возстань,

 

возстань,

 

Деввора,

 

п])одолжай

 

свою

 

пѣснь. —

Возстань,

 

Варакъ,

 

веди

   

нлѣнниковъ

  

твоихъ,

 

сынъ

   

Авпнеема! 15-).

б)

 

Псчислгьнге

 

сражающихся

 

нолгъпъ

 

(13

 

—

 

15

 

а).

13)

  

Тогда

 

возвеличилась

 

сила

 

его

 

(Барака),

 

Господь

 

смирилъ

предо

 

мною

 

сильнѣйшихъ

 

меня

 

(Девворы).

14)

  

Люди

 

Ефремовы 16)

 

утомили

 

ихъ

 

въ

 

долипѣ.

 

Брать

 

твой

Вепіаминъ

 

между

 

людьми

 

твоими.

 

Отъ

 

моего

 

Махира 17 )

 

сошлись

лазутчики

 

и

 

отъ

 

Завудопа —

 

искусные

 

владѣть

 

тростью

 

писателя.

13 )

 

Люди

 

богатые

 

н

 

знатные.

•'')

 

Конеиъ

 

10

 

и

 

начало

 

11

 

стиха

 

въ

 

греческомъ

 

читается

 

пѣсколысо

 

иначе:

„...сидящіе

 

въ

 

плѣсенп

 

(грязи,

 

навозѣ

 

ср.

 

пс.

 

LXXXI1,

 

11)

 

ходящіе

 

пѣшкомъ

но

 

дорогѣ,

 

(ср.

 

овр.)

 

запойте

 

среди

 

веселящихся".

 

Т.

 

о.

 

и

 

богатые

 

и

 

бедные

должны

 

воспѣть

 

Господа.

 

„Запойте"— съ

 

греч. —

 

собственно

 

„дайте

 

тонъ,

 

за-

звучите

 

на

 

инструментахъ

 

(запѣвалы)

 

среди

 

хороводовъ

 

ісъ

 

евр.).

 

Славянское

выраженле

 

„плещущихъ"

 

можете

 

намекать

 

и

 

на

 

еврейскій

 

подлпнникъ:

 

„среди

голосопъ,

 

собирающнхъ

 

стада

 

при

 

колодезяхъ",

 

ибо

 

здѣсь,

 

па

 

сборномъ

 

пункті.

паступіескихъ

 

стадъ.

 

обыкновенно,

 

и

 

устраивались

 

хороводы.

' 1!і )

 

Отсюда

 

ясно

 

видно,

 

что

 

при

 

пѣніи

 

пѣсип

 

Девворы,

 

какъ

 

и

 

при

 

пѣснѣ

Моисея,

 

участвовали

 

два

 

хора

 

—

 

женскін

 

и

 

мужской.

 

Отсюда

 

же

 

ясно,

 

что

Деввора

 

была

 

и

 

авторомъ

 

пѣсни.

lr>)

 

Колѣно

 

Ефремове

 

поставляется

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ.

 

гдѣ

 

жила

 

и

 

судила

Деввора,

 

куда

 

призвала

 

Деввора

 

и

 

Барака

 

(ср.

 

IV,

 

5

 

—

 

Э).

•")

 

По

 

славянски:

 

„отъ

 

мене

 

Махиръ" — новѣрпый

 

переводъ,

 

вслѣдствіе^

неправильно

 

постпвлоннаго

 

предыхаиія.

 

Махиръ

 

—

 

сынъ

 

Манассіп.

 

Здѣсь

 

Ма-

хиромъ

 

названо

 

полуколѣно

 

Манассіино,

 

имѣвшее

 

участокъ

 

на

 

западной

 

сто-

роне

 

I

 

ірдана

 

(ср.

 

ст.

 

]7).
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15

 

а)

 

Начальники

 

изъ

 

Иссахара

 

съ

 

Девворой

 

и

 

Варакомъ.

И

 

такъ-то

 

Варакъ

 

иустилъ

 

пѣхотинцевъ

 

своихъ

 

въ

 

долину.

в)

   

Упреки

 

колтъпамъ,

   

не

  

участвовавшими

  

въ

   

битвѣ,

  

съ

 

особою

похвалою

 

колѣиъ

 

Завулонова

 

и

 

Нафѳалимова

 

(15

 

6

 

— 18).

15

 

б)

 

Въ

 

Рувимѣ

 

—

 

разногласия

 

18).

 

О

 

великія

 

пытки

 

для

 

сердца!

16)

  

Что

 

сидишь

 

ты

 

между

 

овчарнями

 

,9),

 

слушая

 

свистъ

 

под-

нимающихся

 

(пастуховъ),

 

чтобы

 

идти

 

(со

 

стадами)

 

въ

 

участки

Рувимовы? 80 )

 

О

 

великое

 

испытаніе

 

для

 

сердца!

17)

  

Галаадъ

 

і1)

 

(спокойно)

 

поселился

 

по

 

ту

 

сторону

 

Іордана.

И

 

ты,

 

Данъ,

 

зачѣмъ

 

(спокойно)

 

обитаешь

 

на

 

корабляхъ?

 

Асиръ

(также

 

спокойно)

 

пребывалъ

 

у

 

береговъ

 

морскихъ

 

и

 

въ

 

участкахъ

своихъ

 

(спокойно)

 

обиталъ

 

22).

18)

  

Завулонъ

 

—

 

люди

 

обрекли

 

душу

 

свою

 

на

 

смерть

 

и

 

Нефѳа-

лимъ

 

—

 

на

 

возвышенностяхъ

 

поля

 

23 ).

                

іУ оит

          

■

 

.»

     

•
ь.

  

Локровскіи.
(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

________________________I

Къ

 

вопросу

 

объ

 

улучшеніи

 

церковной

 

дисциплины.

Въ

 

поелѣднее

 

время,

 

и

 

въ

 

обществѣ,

 

и

 

въ

 

печати,

 

то

 

и

 

дѣло

слышатся

 

жалобы

 

на

 

постепенный

 

упадокъ

 

церковно-приходской

жизни

 

не

 

только

 

среди

 

большихъ,

 

многолюдныхъ

 

городовъ,

 

заво-

18 )

   

Съ

 

греч.

19 )

   

Овчарни

 

—■

 

въ

 

слав,

 

и

 

греч.

 

„Мосфаѳемъ" —

 

еврейское

 

слово,

 

остав-

шееся

 

непереведеннымъ.

 

Заіорданской

 

области

 

вообще

 

были

 

богаты

 

пастбищами

и

 

скотомъ

 

(ср.

 

Числ.

 

XXXII).

20 )

   

Съ

 

евр. — „слушая

 

блеяніе

 

стадъ",

 

но

 

мысль

 

одна

 

и

 

таже.

21 )

  

Галаадъ

 

—

 

общее

 

названіе

 

заіорданской

 

области

 

(ср.

 

Второз.

 

XXXIV,

 

I,

Нав.

 

XXII,

 

9

 

и

 

др.;

 

здѣсь

 

по -преимуществу

 

разумѣются

 

полуколѣно

 

Манас-

сіино

 

и

 

колѣно

 

Гадово

 

(ср.

 

ст.

 

15

 

и

 

16).

22 )

   

Колѣно

 

Даново

 

и

 

Асирово

 

поселились

 

у

 

береговъ

 

Средиземнаго

 

моря.

м )

 

Колѣна

  

Завулоново

  

и

 

Нсфѳалимово

  

были

  

главными

  

участниками

 

въ

битвѣ

 

съ

 

Сисарой

 

(IV,

 

6

 

и

 

10).

 

Имъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

помогали

 

колѣна

Ефремове,

 

Веніаминово.

 

западная

 

часть

 

колена

 

Манассіина

 

(Махиръ)

 

и

 

Иссаха-

рово.

 

Колѣна

 

Рувимово,

 

Гадово

 

и

 

восточное

 

полуколѣно

 

Манассіино

 

(Галаадъ),
Даново

 

и

 

Ассирово

 

во

 

время

 

народной

 

битвы

 

спокойно

 

предавались

 

своимъ

занятіямъ.

 

—

 

Обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

здѣсь

 

вовсе

не

 

упоминаются'

 

южныя

 

кблѣна

 

—

 

Іудино

 

и

 

Симеоново,

 

и

 

это

 

несомнѣнно

 

по-

тому,

 

что

 

они,

 

занятые

 

борьбою

 

съ

 

филистимлянами,

 

и

 

не

 

могли

 

участвовать

въ

 

этой

 

битвѣ

 

(ср.

 

III,

 

31

  

и

 

IV,

 

11).

                                                            

[
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довъ

 

и

 

другихъ

 

крупныхъ

 

центровъ,

 

но

 

и

 

въ

 

селахъ,

 

гдѣ

 

ре-

лигіозныя

 

вѣрованія

 

'всегда

 

были

 

болѣе

 

тверды

 

и

 

устойчивы

 

и

всего

 

меньше

 

подвергались

 

разнаго

 

рода

 

соблазнамъ.

 

Этотъ

 

упа-

докъ

 

замѣчается

 

рѣшйтельно

 

во

 

всемъ:

 

ослабѣваетъ

 

въ

 

паствѣ

христіанскій

 

духъ

 

тары

 

и

 

любви,

 

уменьшается

 

религіозность,

 

раз-

виваются

 

равнодушіе

 

и

 

отчужденность

 

отъ

 

церкви.

 

Самое

 

бого-

служеніе

 

повидимому

 

не

 

достаточно

 

удовлетворяетъ

 

религіозныя

потребности

 

прихожанъ,

 

и

 

если

 

послѣдніе

 

еще

 

посѣщаютъ

 

храмъ

Божій,

 

то

 

часто

 

по

 

привычкѣ,

 

усвоенной

 

ими

 

въ

 

прежнее

 

время;

но,

 

присутствуя

 

въ

 

храмѣ,

 

они

 

по

 

большей

 

части

 

многаго

 

не

 

по-

нимаютъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

тамъ

 

поется

 

или

 

читается,

 

а

 

вслѣдствіе

этого,

 

понятное

 

дѣло,

 

имъ

 

становится

 

скучно

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

они

крайне

 

тяготятся

 

службами

 

его.

 

Къ

 

тому

 

же

 

въ

 

храмахъ

 

Божіихъ,

не

 

только

 

сельскихъ,

 

но

 

иногда

 

и

 

городскихъ

 

нерѣдко

 

совершенно

отсутствуетъ

 

подобающая

 

святости

 

мѣста

 

дисциплина,

 

тогда

 

какъ

церковная

 

дисциплина,

 

несомнѣнно,

 

должна

 

стоять

 

здѣсь

 

на

 

иер-

вомъ

 

мѣстѣ,

 

какъ

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

средствъ

 

воздѣйствія

 

на

религіозно-нравственное

 

настроеніе

 

пасомыхъ.

Цѣль

 

настоящей

 

замѣтки

 

—

 

познакомить

 

нашихъ

 

*

 

читателей

съ

 

состояніемъ

 

современной

 

церковной

 

дисциплины

 

и

 

указать

средства

 

къ

 

ея

 

улучшенію.

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

православное

 

богослуженіе

 

со

 

всѣми

 

его

красотами

 

и

 

величіемъ,

 

истово,

 

благоговѣйно,

 

съ

 

полнымъ

 

созна-

ніемъ

 

святости

 

совершаемое,

 

когда

 

пастырь

 

вкладываетъ

 

въ

 

него

всю

 

свою

 

душу

 

и

 

старается

 

тоже

 

самое

 

чувство

 

возбудить

 

и

 

въ

молящихся,

 

—

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

дѣйствительныхъ

 

средствъ

воздѣйствія

 

на

 

религіозно-нравственное

 

настроепіе

 

народа.

 

Поэтому

пастырю

 

необходимо

 

наблюдать,

 

чтобы

 

какимъ-либо

 

дѣйствіемъ,

неумѣстнымъ

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

не

 

подать

 

повода

 

къ

 

соблазну

молящихся

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

умалить

 

въ

 

ихъ

 

глазахъ

 

великаго

 

значенія

совершаемаго

 

богослуженія.

 

Каждый

 

шагъ

 

пастыря

 

въ

 

храмѣ,

 

все

его

 

поведеніе

 

должны

 

ясно

 

показывать,

 

что

 

онъ

 

служитъ

 

Богу

 

и

предъ

 

Богомъ.

Вб

 

всѣ

 

времена

 

христіанское

 

богослуженіе

 

являлось

 

для

 

вѣрую-

щихъ

 

весьма

 

достолюбезнымъ

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

назидательнымъ.

Народъ

 

любилъ

 

посѣщать

 

православное

 

богослуженіе

 

особенно

 

тамъ,

гдѣ

 

оно

 

совершалось

 

торжественно,

 

истово,

 

съ

 

особеннымъ

 

вооду-

шевленіемъ

 

и

 

молитвеннымъ

 

настроеніемъ

 

самого

 

священнослужи-

теля.

 

Вспомнимъ,

 

какой

 

высокій

 

подъёмъ

 

духа 'ощущался

 

всегда,
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когда

 

богослуженіе

 

совершалъ

 

досточтимый

 

Кронштадтскій ..

 

pa -

стырь

 

о.

 

Іраниъ:

 

часы

 

казались

 

минутами

 

за

 

ejo

 

,бог,рсдуженіемъ

и

 

все

 

хотѣлось

 

молиться

 

и

 

молиться...

Пренебрегать

 

эт.имъ

 

средствомъ

 

воздѣйстдіяі

 

на

 

цартву —:

 

зна-

чить

 

гасить

 

„въ

 

себѣ

 

даръ

 

Божій,

 

полученный

 

при

 

рукрцоложеріи,

и

 

лишать

 

своихъ

 

пасомыхъ.,ведикаго,

 

благодатнаго,

 

ут^щенія.

 

Къ

сожалѣвію,

 

современная

 

церковная

 

дисциплина

 

стоить

 

далеко

 

ре

всегда

 

на „высотѣ

 

своего

 

значенія

 

и

 

самый

 

у.ставъ

 

дерковрый

 

во

многихъ

 

рравославныхъ

 

храмахъ*

 

не ,

 

только .

 

ръ

 

точности

 

ре

 

вы-

полняется,

 

но

 

подчасъ;

 

и

 

совершенно,

 

игнррируется,

 

рричемъ,

 

на-

стоятели

 

церквей,

 

оправдываютъ

 

это

 

рарущеніе

 

устава ,

 

тѣмъ

 

со-

ображеніемъ,

 

wro>

 

дорлѣдній

 

яко^бы

 

рисаръ

 

исключительно

 

для

монастырей

 

и

 

потому, ,къ

 

нриходскимъ

 

церквамъ

 

оръ.,р"удто-бы

даже

 

и

 

непримѣнимъ.

 

Неосновательность

 

подобного

 

,,мцѣнія

 

сама

собоЮ|.Оічевид.на.

 

и,, мы

 

рчитаемъ

 

совершенно

 

.излишнимъ

 

доказы-

вать

 

обязательность

 

выцолценія

 

церковнаго

 

устава

 

сваденнослу-

жителями

 

всѣхъ

 

храморъ,,

 

но

 

не.

 

монастырскихъ

 

только.

Теперь

 

посмотримъ,

 

въ

 

чемътже

 

заключается

 

уладркъ

 

совре-

менной,

 

церковной

 

дисциплины?

                                  

.,,

Не

 

обинуясь,

 

можно

 

сказать,

 

что.

 

этотъ

 

у падокъ, дисциплины

замѣчается

 

почти

 

во

 

всемъ.

Обратимъ

 

вниманіе,

 

хотя-бы

 

на

 

чинъ.

 

совершерія

 

.важнѣйщаго

богослуженія

 

православной

 

церкви

 

—

 

божественной

 

литургіи.

 

Въ

однихъ

 

храмахъ

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ

 

обязательно

 

испраши-

ваюсь

 

у

 

настоятеля

 

благословенія

 

на

 

„начатіе"

 

сужбы,..

 

въ

 

дру-

гихъ-же

 

этого

 

.

 

не

 

.

 

дѣлается .,

 

и

 

не

 

испрашивается

 

благословенія

даже

 

для

 

чтенія

 

„Апостола".

 

Во

 

время

 

совершения

 

пррскомидіи,

въ

 

видахъ

 

приготовденія

 

вѣрующихъ,

 

къ

 

унастію

 

въ

 

литургіи,

читается

 

3-й.

 

и

 

6-й

 

часъ.

 

Наши

 

псалрмщиди

 

большею

 

частію

 

дрог

читываютъ

 

часы

 

скороговоркой

 

и

 

при

 

томъ,

 

не

 

на

 

.виду

 

у

 

моля-

щихся

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

углу

 

клироса.

 

У,

 

такого

 

чтеца

умъ

 

и ,

 

,сердце

 

часто

 

< >

 

бездѣйствуютъ

 

и

 

работаете

 

лишь

 

языкъ,

„какъ.

 

иголка

 

швейной

 

машины",

 

по

 

выраженію

 

одного

 

автора:

нѣтъ

 

у

 

него

 

ни

 

должнаго

 

благоговѣнія,

 

ни,

 

воодушевления

 

въ

исполненіи

 

возложенной

 

на.

 

него

 

обязанности.

 

Литургійное

 

пѣніе,

особенно

 

съ

 

доморощенными

 

самоучками

 

регентами,

 

часто

 

не

 

со-

отвѣтствуѳтъ

 

.важности

 

совершаема™

 

богослуженія.

 

Мпогіе

 

ре-

генты,

 

имѣя

 

слишкомъ

 

высокое

 

мнѣніе

 

о

 

своихъ

 

достоинстрахъ

и

 

способностяхъ,

 

положительно

 

игнорируюсь

 

настоятелей

 

дерквей
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и

 

не

 

хотятъ

 

признавать

 

ихъ

 

авторитета

 

и

 

соотвѣтствующихъ

 

у

 

Ка-

зани

 

относительно

 

выбора

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

пѣснопѣній,

 

которыя

бы

 

могли

 

войти

 

въ

 

репертуаръ

 

церковнаго

 

нѣнія,

 

—

 

въ

 

силу

 

чего

въ

 

церквахъ

 

нерѣдко

 

господствуетъ,

 

вмѣсто

 

дрёвняго

 

церковнаго

напѣва,

 

партесное,

 

концертное

 

пѣніе,

 

съ

 

вычурнымъ,

 

итальян-

скимъ

 

оттенкомъ,

 

вопреки

 

неоднократнымъ

 

и

 

настоятельнымъ

распоряженіямъ

 

епархіальной

 

власти,

 

основаннымъ

 

на

 

оНродѣле-

ніи

 

Св.

 

Сѵнода

 

объ

 

удаленіи

 

изъ

 

православныхъ

 

храмовъ

 

напѣ-

вовъ

 

вычурнаго,

 

нецерковнаго

 

характера.

 

Дисциплина

 

въ

 

пѣвче-

скихъ

 

хорахъ,

 

въ

 

особенности

 

смѣшанныхъ,

 

почти

 

отсутствуетъ.

Приходилось

 

неоднократно

 

со

 

скорбію

 

наблюдать,

 

кзкъ

 

во

 

время

важнѣйшихъ

 

моменговъ

 

литургійнаго

 

богослуженія,

 

напримѣръ,

за

 

великимъ

 

входомъ,

 

пѣвчіе

 

ведутъ

 

себя

 

на

 

клиросѣ

 

непристойно:

переглядываются,

 

перешептываются,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

 

смѣются,

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

молящихся

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

ужъ,

 

конечно,

совершенно

 

не

 

вникая

 

въ

 

глубокое

 

значеніе

 

и

 

важность

 

насту-

пившей

 

минуты.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

„Апостола"

 

и

 

св.

 

Евангелія,.

пѣвчіе

 

нерѣдко

 

поспѣшно

 

и

 

шумно

 

удаляются

 

изъ

 

храма,

 

пре-

пятствуя

 

молящимся

 

сосредоточить

 

своё

 

вниманіе

 

на

 

читаемомъ.

Подобнаго

 

нарушенія

 

церковной

 

дисциплины

 

отнюдь

 

не

 

должны

допускать

 

настоятели

 

церкви;

 

они

 

строго

 

должны

 

слѣдить

 

за

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

все

 

происходило

 

„благообразно

и

 

но

 

чину 4 !

                                                         

eqn

Въ

 

послѣдніе

 

время

 

приходится

 

замѣчать,

 

что

 

'народъ

 

нашъ

сталъ

 

какъ-то

 

менѣе

 

религіозенъ

 

и

 

внимателенъ

 

къ'

 

молитвѣ,

 

не

лгобитъ

 

долго

 

стоять

 

въ

 

храмѣ,

 

а

 

если

 

и

 

присутствуете

 

здѣсь,

 

то

молится

 

разсѣяно,

 

механически,

 

и,

 

видимо,

 

безъ

 

всякаго

 

сердеч-

наго

 

участія.

 

Но,

 

удивляться

 

подобному

 

безучастному

 

отношенію

народа

 

къ

 

дѣлу

 

молитвы

 

едва

 

ли

 

приходится,

 

особенно

 

въ

 

виду

тѣхъ

 

недочетовъ

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

церковномъ,

 

о

 

которыхъ

 

было

сказано

 

раньше.

                                          

■'■'■■

Для

 

устраненія

 

указанныхъ

 

ненормальноетей

 

необходимо

 

ожи-

вить

 

церковное

 

богослуженіе

 

воодушевленнымъ

 

умилительнымъ

нѣніемъ,

 

по

 

возможности,

 

всѣми

 

молящимися

 

въ

 

храмѣ;

 

только

тогда

 

народъ

 

нашъ

 

будетъ

 

переживать

 

сильныя

 

и

 

глубокія

 

рели-

гіозныя

 

чувства.

 

При

 

общемъ

 

пѣніи

 

каждый

 

молящійся

 

какъ

 

бы

самъ

 

является

 

въ

 

роли

 

совершителя

 

богослуженія

 

и

 

невольно

проникается

 

религіознымъ

 

воодушевленіемъ

 

и

 

молитвеннымъ

 

на-

строеніемъ,

  

испытывая

   

въ

 

то

  

же

   

время

   

необыкновенную

   

бод-
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рость

 

духа,

 

благодаря

 

чему

 

безслѣдно

 

пропадаете

 

физическая

усталость.

Что

 

касается

 

церковнаго

 

чтенія,

 

нужно

 

стремиться;

 

къ

 

тому,

чтобы

 

чтецъ

 

ясно

 

и

 

отчетливо

 

выговаривалъ

 

каждое

 

слово,

 

съ

необходимыми

 

остановками

 

на

 

знакахъ

 

ирепинанія.

 

При

 

ясности

и

 

раздѣльности

 

голосового

 

чтенія

 

слушателямъ

 

будетъ

 

понятно

читаемое,

 

въ

 

ихъ

 

душѣ

 

сложатся

 

опредѣленныя

 

мысли

 

и

 

образы.

Самъ

 

читающій

 

долженъ

 

достаточно

 

ясно

 

разумѣть,

 

что

 

очъ

 

чи-

таете.

 

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

ему

 

необходимо

 

предварительно

 

самому

прочесть

 

дома .

 

то,

 

что

 

будетъ

 

онъ

 

читать

 

въ

 

храмѣ,

 

возбудить

собственное,

 

вниманіе

 

къ

 

содержанію

 

чтенія

 

и

 

подобающее

 

на-

строеніе.

 

Только

 

при

 

этомъ

 

условіи

 

могутъ

 

мало-по-малу

 

исчез-

нуть

 

нецріятная

 

и

 

досадная

 

механичность,

 

и

 

неосмысленность

-церковнаго

 

чтенія.

Къ

 

нарушению

 

дисциплины

 

слѣдуетъ

 

далѣе

 

отнести

 

слѣдующіе

непорядки,

 

нерѣдко

 

замѣчаемые

 

при

 

совершевіи

 

таинства

 

Евха-

ристіи.

 

Въ

 

важнѣйшій

 

моменте

 

божественной

 

литургіи,

 

когда

тайно

 

совершается

 

призываніе

 

Св.

 

Духа

 

на. предлежащіе

 

св.

 

Дары,

наблюдается

 

такое

 

явленіе:

 

но

 

уставу

 

здѣсь

 

требуется

 

полная,

абсолютная

 

тишина,

 

благоговѣйная

 

сосредоточенность,

 

погруженіе

свнщеннодѣйствующаго.въ

 

самого

 

себя

 

(„молящеся

 

въ

 

себѣ й ,

 

какъ

сказано

 

в.ъ

 

чинѣ

 

литургіи),

 

—

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

нѣкоторые

 

священ-

ники

 

читаютъ

 

молитву

 

иризыванія

 

(„Господи,

 

иже

 

Иресвятаго

Твоего

 

Духа

 

и

 

т.

 

д.),

 

слишкомъ

 

громко,

 

—

 

а

 

когда

 

они

 

воздѣ-

ваютъ

 

руки,

 

діаконъ,

 

обнаруживая

 

неумѣстное

 

стремленіе

 

показать

■ііредъ

 

мірянами

 

свой

 

голосъ,

 

на

 

всю

 

церковь

 

баситъ:

 

„Сердце
чисто

 

созижди

 

во

 

мпѣ,

 

Боже

 

и

 

т.

 

д.",

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

содержаніе

 

и

 

смыслъ

 

словъ,

 

имъ

 

ироизносимыхъ.

 

А

 

какъ

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

читаются

 

діаконами

 

эктеніи?

 

Каждое

 

отдѣдьное

 

про-

шеніе

 

ихъ

 

глубоко-содержательно,

 

а

 

изъ

 

устъ

 

о.

 

о.

 

діаконовъ

часто

 

только

 

и

 

слышны

 

бываютъ

 

первыя

 

и

 

послѣднія

 

слова

 

про-

шеній:

 

„помолимся,

 

еще

 

молимся

 

и

 

т.

 

п.".

 

Какое-же

 

туте

 

можетъ

быть

 

иазиданіе

 

для

 

молящихся

 

въ

 

храмѣ!

Особенно

 

много

 

нежелательныхъ

 

явленій

 

во

 

время

 

литургіи

замѣчается

 

при

 

самомъ

 

нричащеніи

 

мірянъ

 

св.

 

Дарами.

 

Въ

 

это

время

 

около

 

св.

 

Чаши ,

 

молящіеся

 

тѣснятся,

 

толкаютъ

 

другъ

друга,

 

каждому

 

хотѣлось

 

бы

 

причаститься

 

раньше

 

другихъ,

 

въ

силу

 

чего

 

неизбѣжно

 

происходить

 

шумъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

неумѣстныя

■замѣчаніл

 

по

 

адресу

 

нетерпѣливыхъ.

 

Священнику

 

тщательно

 

при-
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хбдится

 

оберегать

 

св.

 

Чашу,

 

чтобы

 

не

 

пролить

 

св.'

 

Дары,

 

что,

 

къ

несчастію,

 

иногда

 

и

 

случается.

 

Что

 

за

 

причина

 

подобныхъ

 

безпо-

рядковъ?

 

Причина

 

простая:

 

немощь

 

человѣческой

 

природы.

 

Мы —

дѣти

 

привЫчекъ.

 

Намъ,

 

не

 

привыкшимъ

 

къ

 

продолжительному

говѣнію

 

и ! нощенію,

 

хочется

 

пбскорѣе

 

послѣ'

 

причастія

 

явиться

домой,

 

выпить

 

стаканъ

 

чаю,

 

отдохнуть

 

и

 

т.

 

д.

 

У

 

многихъ

 

при-

чиною

 

такой

 

неумѣстной

 

торопливости

 

служить

 

тщеславіе

 

и

 

вы-

сокомѣріе,

 

соединенное

 

съ

 

желаніемъ

 

всюду

 

выступать 1

 

первыми,

даже

 

и

 

для

 

прйчащенія

 

св.

 

Тайнами.

 

Пастырямъ

 

церкви

 

надле-

житъ

 

заблаговременно

 

уяснять

 

мірянамъ,

 

съ

 

какимъ

 

вниманіемъ,

се

 

страхомъ,

 

трепетомъ

 

и

 

сердечнымъ

 

сокрушеніемъ

 

они

 

должны

приступать

 

къ

 

Божественнымъ

 

и

 

Животворящимъ

 

Тайнамъ,

указать

 

всю

 

неумѣстность

 

и

 

грѣховность

 

подобной

 

нетёрпѣливости

и

 

стремительности

 

причаститься

 

раньше

 

другихъ

 

и

 

вообще

 

за-

благовременно

 

приготовить

 

говѣющйхъ

 

къідостойному

 

причащенію

»

                 

св.

 

Таинъ,

  

разъяСнивѣ

 

на

 

пред

 

варите

 

льныхъ

  

бесѣдахъ

 

всю

 

важ-

ность

 

и

 

святость

 

этого

 

великаго

 

и

 

страшнаго

 

таинства.

Подобные

 

же

 

недочеты

 

и

 

отсутствіе

 

дисциплины

 

замѣчаются

при

 

совершеніи

 

и

 

другихъ

 

таинствъ,

 

напримѣръ,

 

покаянія

 

и

 

брака.

Въ

 

таинствѣ

 

покаянія

 

исповѣдники

 

не

 

всегда

 

проникаются

глубоким*

 

сознаНіёмъ

 

внутренняго,

 

сердечнаго

 

раскаянія,

 

соблюдая

одну

 

только

 

форму.

 

Исповѣдь

 

по

 

большей

 

части

 

совершается

священниками

 

весьма

 

торопливо,

 

возбуждая

 

по

 

ихъ

 

адресу

 

спра-

ведливыя

 

нареканія

 

со

 

стороны

 

нѣкоторыхъ

 

мірянъ.

 

Особенно

жалуются'

 

на

 

безучастное,

 

безразличное

 

отношеніе

 

нѣкоторыхъ

духовниковъ

 

кЪ

 

нравственному

 

состоянію

 

исповѣдника,

 

на

 

полное

нежеланіе

 

ихъ

 

проникнуть

 

въ

 

тайники

 

души

 

грѣпгйика,

 

чтобы,
затѣмъ,

 

дать

 

ему

 

соотвѣтствующее

 

врачеваніе.

 

Неудовлетворенный

исповѣХьЮ

 

кайщійся

 

грѣшникъ

 

по

 

необходимости

 

воздерживается

вторично

 

приступить

 

къ

 

этому

 

таинству,

 

благодаря

 

чему

 

и

 

соз-

даётся

 

такъ

 

называемый

 

религиозный

 

индеферентизмъ.

 

Мы

 

знаемъ

такихъ"

 

духовниковъ,

 

которые,

 

вмѣстб

 

исйовѣди,

 

справляются

 

у

исповѣдниковъ

 

о

 

состояніи

 

здоровья 1

 

иХъ

 

родныхъ

 

или

 

ведутъ

бесѣду

 

съ

 

ними

 

совершенно

 

о

 

ностороннихъ

 

предметахъ,

 

не

 

имѣ-

ющихѣ

 

никакого

 

отношенія

 

къ

 

исповѣданію

 

грѣховъ.

 

Вообще,

нужно

 

сказать,

 

вопросъ

 

объ

 

упорядоченіи

 

исповѣди

 

весьма

 

слож-

ный,

   

требующій

   

обстоятельнаго

 

и

  

всесторонняго

  

разсмотрѣнія.

Но

 

особенно

 

нарушается

 

у

 

насъ

 

церковная

 

дисциплина

 

при

бракосочетаніяхъ,

 

когда

 

храмъ

 

Божій

 

бываетъ

 

иногда

  

буквально
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переполненъ

 

праздной

 

публикой,

 

собравшейся

 

сюда

 

отнюдь

 

не

для

 

молитвы,

 

а

 

просто

 

„поглазѣть"

 

на

 

свадьбу.

 

И

 

нашимъ

 

па-

стырямъ,

 

повидимому,

 

какъ

 

будто

 

нѣтъ

 

никакого

 

дѣла

 

до

 

того,

что

 

такъ

 

оскорбляется

 

святость

 

православного

 

храма.

 

Цротивъ

этого

 

вопіющаго

 

зла

 

пастырямъ

 

церкви

 

слѣдуетъ

 

принять

 

самыя

рѣшительныя

 

и

 

энергичныя

 

мѣры.

Что

 

касается

 

поведенія

 

священнослужащихъ

 

за

 

богослуже-

віемъ,

 

ихъ

 

отношенія

 

къ

 

церковцымъ

 

обрядамъ

 

и

 

пасомымъ,

 

оно

также

 

требуетъ

 

своего

 

улучшенія.

 

Во

 

время

 

совершенія

 

богослу-

женія

 

священникъ

 

позволяет!,

 

дѣлать

 

вслухъ

 

замѣчанія

 

діакону

или

 

псаломщику

 

иногда

 

въ

 

самые

 

торжественные

 

моменты

 

бого-

служенія;

 

или,

 

діаконъ,

 

произнесши

 

эктенію,

 

отправляется

 

на

кллросъ,

 

громко

 

здоровается

 

съ

 

клирошанами,

 

разговариваете

 

съ

ними

 

вслухъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Иногда

 

и

 

на

 

св.

 

алтарь

 

священно-служители

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

простую

 

комнату,

 

позволяя

 

себѣ

 

всякаго

 

рода

бесѣды,

 

совершенно

 

не

 

относящіяся

 

къ

 

сорершаемому

 

богослу-

женію

 

и

 

неприличествующія

 

святости

 

мѣста.

Среди

 

духовенства

 

существуетъ

 

также

 

странное

 

обыкновеніе

 

во

время

 

богослуженія

 

выдѣлять

 

однихъ

 

лицъ

 

отъ

 

другихъ,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

всѣ

 

присутствующее

 

въ

 

храмѣ

 

безусловно

 

должны

 

быть

равны

 

предъ

 

Богомъ.

 

Это

 

неравенство,

 

между

 

прочимъ,

 

выражается

въ

 

торжественномъ

 

врученіи,

 

иногда

 

даже

 

самимъ

 

священникомъ,

просфоры

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

прихожанъ,

 

что

 

возбуждаетъ

 

въ

 

однихъ

честолюбіе

 

и

 

самомнѣніе,

 

въ

 

другихъ

 

недовольство

 

и

 

чувство

 

обиды,

ыть

 

можетъ,

 

совсѣмъ

 

незаслуженной.

А

 

какой

 

обычай

 

установился

 

при

 

совершеніи

 

погребальнаго

обряда.

 

Здѣсь

 

богатымъ

 

покойникамъ

 

всегда

 

отдается

 

нредпо-

чтеніе

 

предъ

 

бѣдными.

 

И

 

самый

 

чинъ

 

отпѣтія

 

богатаго

 

человѣка

существенно

 

разнится

 

отъ

 

такового

 

же

 

отпѣтія

 

бѣдняка.

 

Эта

разница

 

касается

 

прежде

 

всего

 

продолжительности

 

и

 

возможной

торжественности

 

отпѣванія

 

богатаго

 

покойника,

 

чего

 

не

 

удостои-

ваются

 

бѣдняки.

 

Всѣ

 

таковыя

 

явленія

 

отнюдь

 

не

 

должны

 

быть

допускаемы.

 

Такое

 

отношеніе

 

къ

 

церковному

 

уставу

 

можетъ

 

по-

служить

 

большимъ

 

камнемъ

 

преткновенія

 

и

 

соблазна,

 

особенно

для

 

нетвердыхъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи

 

христіанъ.

Особенно

 

пастырямъ

 

церкви

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

свою

 

жизнь,

 

на

 

собственное

 

обновленіе

 

и

 

самоусовершенствованіе,

чтобы

 

не

 

соблазнить

 

кого-либо

 

изъ

 

„малыхъ

 

сихъ".

 

Въ

 

настоящее

время

  

взоры

  

всѣхъ

   

пасомыхъ

 

обращены

 

на

 

жизнь

 

пастырей;

 

въ
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ней

 

пасомые

 

стараются

 

найти

 

себѣ

 

отвѣтъ

 

на

 

мучащіе

 

ихъ

 

воп-

росы

 

современности,

 

разгадку

 

собственной

 

жизни,

 

иримѣръ

 

для

подражанія.

 

Вотъ

 

почему

 

пастырямъ

 

слѣдуетъ

 

тщательно

 

измѣ-

рять

 

каждый

 

шагъ

 

своей

 

жизни

 

и

 

наблюдать,

 

чтобы

 

своимъ

 

по-

веденіемъ

 

и

 

соблазнительною

 

жизнью

 

не

 

вызвать

 

пасомыхъ

 

къ

подражанію

 

и

 

чрезъ

 

это

 

не

 

навлечь

 

на

 

себя

 

праведнаго

 

гнѣва

Божія...

 

За

 

пастырями

 

слѣдятъ...

 

Если

 

соль

 

земли

 

потеряетъ

 

силу,

то

 

чѣмъ

 

осолить

 

землю:

 

не

 

будетъ

 

ли

 

она

 

заростать

 

сорными

травами

 

и

 

превращаться

 

въ

 

негодную

 

ниву?

Въ

 

заключеніе

 

вспомнимъ

 

слова

 

одного

 

русскаго

 

публициста

 

и

противника

 

св.

 

православной

 

церкви

 

(В.

 

В.

 

Розанова).

 

Вотъ

 

онъ

видитъ

 

храмъ,

 

освѣщенный

 

внутри.

 

Горятъ

 

люстры

 

и

 

свѣчи

предъ

 

иконами...

 

Священникъ

 

въ

 

полномъ

 

облаченіи

 

выходить

изъ

 

алтаря

 

и

 

поетъ:

 

хвалите

 

имя

 

Господне,

 

хвалите

 

раби

 

Господа...

А

 

рабовъ

 

то

 

и

 

нѣтъ,

 

и

 

церковь

 

пуста,

 

некому

 

воскликнуть

„алилуія"...

 

(„Нов.

 

Вр.").

 

Грустная

 

картина!

 

Невольно

 

сжимается

сердце

 

и

 

навертываются

 

слезы

 

при

 

восноминаніи

 

великой

 

отвѣт-

ственности,

 

лежащей

 

на

 

пастыряхъ

 

церкви

 

за

 

нерадивое

 

испол-

неніе

 

ими

 

своего

 

пастырскаго

 

долга....

 

(Нерм.

 

Ей.

 

Вѣд.).

+
Валеріанъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Любимовъ.
(8

 

марта

 

1911

 

г.).

8

 

марта

 

сего

 

года,

 

въ

 

11

 

"Д

 

час.

 

дня,

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

пріютѣ

имени

 

Митроп.

 

Сергія,

 

скончался

 

отъ

 

кровоизліянія

 

на

 

мозгъ

бывшій

 

смотритель

 

Тульскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Валеріанъ

 

Ѳео-

доровичъ

 

Любимовъ,

 

на

 

60

 

году

 

жизни.

 

Это

 

былъ,

 

можно

 

сказать,

служака-ветеранъ

 

духовной

 

школы

 

въ

 

г.

 

Тулѣ,

 

прослужившій

почти

 

35

 

лѣтъ

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

главныхъ

 

духовныхъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ

 

г.

 

Тулы,

 

какъ -то:

 

въ

 

духовной

 

Семинаріи,

 

въ

 

Епар-

хіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

мужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Это

 

былъ

 

педагогъ

 

и

 

воспитатель

 

по

 

призванію

 

и,

 

такъ

 

сказать,

по

 

самой

 

своей

 

духовной

 

природѣ,

 

по

 

складу

 

своихъ

 

духовныхъ

дарованій

 

и

 

своего

 

настроенія,

 

до

 

смерти

 

остававшійся

 

вѣрнымъ

службѣ

 

на

 

избранномъ

 

имъ

 

понрищѣ,

 

такъ

 

что

 

даже

 

тогда,

 

когда

тяжкая

 

болѣзнь

 

приковала

 

его

 

на

 

долгое

 

время

 

къ

 

постели,

 

онъ
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все

 

еще

 

думалъ

 

и

 

мечталъ

 

послужить

 

любимому

 

имъ

 

дѣлу.—

 

Изъ

подъ

 

его

 

мудраго

 

руководства

 

вышелъ

 

длинный

 

рядѵпоколѣній

духовнаго

 

юношества

 

въ

 

Тульской

 

епархій,

 

изъ

 

котораго

 

въ

 

Свою

очередь

 

вышли

 

очень

 

многіе

 

видные

 

дѣятели

 

на

 

разныхъ

 

попри-

щахъ

 

служенія

 

церкви

 

и

 

государству.

Несомнѣнно,

 

для

 

всѣхъ

 

бывшихъ

 

учениковъ

 

Валеріана

 

Ѳеодо-

ровича

 

должна

 

быть

 

весьма

 

дорога

 

память

 

о

 

немъ,

 

и

 

можно

 

на-

дѣяться,

 

что

 

всѣ

 

они

 

не

 

позабудусь

 

помянуть

 

почившаго

 

своего

учителя

 

и

 

воспитателя

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ.

 

•

Чтобы

 

освѣжить

 

въ

 

памяти

 

всѣхъ,

 

знавшихъ

 

покойнаго,

 

его

светлый

 

образъ,

 

предлагаемъ

 

здѣсь

 

краткій

 

очеркъ

 

его

 

жизне-

дѣятельностй.

                        

"

 

■

   

-

   

■

 

'-■

   

'
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I

                        

.•.'...

В.

 

О.

 

Любимовъ — сынъ

 

священника

 

Пензенской

 

епархіи.

 

llo

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Пензенской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1872

 

г.,

онъ,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

студентовъ,

 

отправленъ

 

былъ

 

на

казенный

 

счета

 

для

 

продолженія

 

образованія

 

въ

 

Московскую

 

ду-

ховную

 

Академію,

 

въ

 

которой

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

1876

 

году

магистрантомъ

 

по

 

церковно- практическому

 

отдѣленію,

 

среди

 

луч-

шихъ

 

студентовъ,

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

Богословія

 

*).

Въ

 

томъ

 

же

 

1876

 

году,

 

4

 

сентября,

 

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

преподавателемъ

 

въ

 

Тульскую

 

духовную

 

семинарію

 

по

 

классу

 

гре-

ческаго

 

языка,

 

а

 

спустя

 

послѣ

 

этого

 

три

 

мѣсяда

 

занимаете

 

одно-

временно

 

и

 

должность

 

учителя

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Тульскомъ

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

и

 

со-

схоялъ

 

до

 

1892

 

года

 

(т.

 

е.

 

16

 

лѣтЪ),

 

совмѣщая

 

нѣкоторое

 

время

(въ

 

1891

 

г.)

 

исправленіе

 

должности

 

инспектора

 

классовъ

 

въ

 

озна-

ченномъ

 

училищѣ.

 

Въ

 

1894

 

г.,

 

но

 

указу

 

Свят.

 

Синода

 

отъ

 

19

 

сен-

тября,

 

В.

 

Ѳ— чъ

 

назначенъ

 

былъ

 

инспекторомъ

 

Тульской

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

каковую

 

должность

 

занималъ

 

до

 

5

 

декабря

 

1895

 

г.,

когда

 

онъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

на

 

должность

смотрителя

 

Тульскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

въ

 

каковой

 

должности

и

 

прослужилъ

 

до

 

16

 

февраля

 

1911

 

г.

 

(т.

 

е.

 

16

 

лѣтъ

 

слишкомъ),

когда

 

былъ

 

уволенъ

 

въ

 

отставку

 

по

 

дрошенію,

 

вслѣдствіе

 

болѣзни.

*)

 

По

 

спискамъ

 

студентовъ

 

Московской

 

дух.

 

Академіи

 

Вал.

 

Любимовъ

 

зна-

чится

 

четвертымъ

 

на

 

врактическомъ

 

отдѣленіи

 

(„Списки

 

студентовъ",

 

М.

 

1889,
стр.

 

62).

 

Среди

 

товарищей

 

В.

 

Ѳ

 

—

 

ча,

 

нынѣ

 

еще

 

здравствующихъ

 

были,

 

между

прочимъ,

 

профессора

 

Н.

 

А.

 

Заозерскій,

 

А.

 

Д.

 

Бѣляевъ,

 

преподаватель

 

Туль-
ской

 

семинаріи

 

Н.

 

И.

 

Троицкій.
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При

 

прохождеріи

 

семинарской

 

и

 

училищной

 

службы

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

должностяхъ

 

В.

 

О—чъ,

 

помимо

 

всегда

 

точнаго

 

и

 

ревностнаго

исполненія

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

по

 

своимъ

 

должностямъ,

 

несъ

много,

 

по

 

порученію

 

и

 

назначенію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

другихъ

 

прикладныхъ

 

обязанностей.

 

Такъ

 

оцъ

 

продолжительное

время

 

былъ

 

членомъ

 

педагогическаго

 

собранія

 

иравленія

 

семинаріи

(1879

 

—

 

1885

 

гг.);

 

затѣмъ

 

былъ

 

членомъ

 

распорядительная

 

собра-

нія

 

правленія

 

семинаріи

 

(1884

 

—

 

1900

 

гг.);

 

проходрлъ

 

должность

третьяго

 

помощника

 

инспектора

 

семинаріи

 

(1886

 

— 1893

 

гг.);.

 

былъ

нредсѣдателемъ

 

строительной

 

комиссіи

 

по

 

переустройству

 

семинар-

скаго

 

флигеля

 

подъ

 

образцовую

 

школу

 

(въ

 

1894

 

г.);

 

по

 

должности

инспектора

 

семинаріи,

 

дважды

 

(въ

 

1895

 

г.)

 

исправлялъ

 

должность

ректора;

 

въ

 

1905

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

 

комиссіи

 

для

 

производства

испытаній

 

поступающимъ

 

во

 

священники.

 

Съ

 

1896

 

г.

 

и

 

по

 

1907

 

г.

В.

 

Ѳ— чъ

 

проходилъ

 

нелегкую

 

и

 

отвѣтственную

 

должность

 

члена

казначея

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Епархіальное

 

Начальство

 

Должнымъ

 

образомъ

 

цѣнило

 

труды

 

и

заслуги

 

почившаго

 

дѣятеля

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

духовной

 

школы.

В.

 

Ѳ

 

—

 

чъ

 

имѣлъ

 

всѣ

 

ордена

 

—

 

доступные

 

въ

 

его

 

положеніи, —

какъ -то:

 

св.

 

Анны

 

3

 

и

 

2

 

степени,

 

св.

 

Станислава

 

2

 

степ,

 

и

 

св.

Владиміра

 

4

 

степ.—

 

и

 

чинъ

 

статскаго

 

совѣтника.

Какъ

 

человѣкъ

 

и

 

дѣятель,

 

В.

 

Ѳ

 

— чъ

 

обладалъ

 

выдающимися

дарованіями

 

и

 

симпатичными

 

чертами

 

характера,

 

который

 

распо-

лагали

 

къ

 

нему

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

его

 

и

 

имѣвшихъ

 

до

 

него

 

дѣло.

Обладавшій

 

прекраснымъ

 

знаніемъ

 

своихъ

 

предметовъ,

 

преиму-

щественно

 

греческаго

 

языка,

 

В.

 

Ѳ—чъ

 

неподражаемо

 

умѣлъ

 

ожи-

вить

 

преподаваніе

 

этого

 

сухого

 

предмета

 

и

 

заинтересовать

 

слу-

шателей,

 

о

 

чемъ

 

послѣдніе

 

не

 

рѣдко

 

воспоминаютъ

 

въ

 

разговорѣ

о

 

В.

 

Ѳ— чѣ,

 

какъ

 

преподавателѣ.

 

Картинность

 

и

 

наглядность,

 

а

по

 

временамъ

 

—

 

тонкій

 

юморъ

 

—

 

несомнѣнныя

 

качества

 

его

 

ве-

денія

 

педагогическаго

 

и

 

учебнаго

 

дѣла.

 

Пишущій

 

эти

 

строки

зналъ

 

В.

 

Ѳ

 

—

 

ча

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

часто

 

слышалъ

 

его

 

пре-

интересные

 

разсказы

 

и

 

бесѣды,

 

когда

 

онъ

 

бывалъ

 

въ

 

хорошемъ

расиоложеніи

 

духа

 

и

 

дѣлался

 

душею

 

общества.

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время

онъ

 

былъ

 

большею

 

частію

 

серьезенъ,

 

дѣловитъ

 

и

 

умѣлъ

 

фило-

софски

 

спокойно

 

относиться

 

къ

 

случайнастямъ

 

жизни

 

и

 

ударамъ

судьбы.

 

При

 

внѣшней

 

серьезности,

 

доходившей

 

иногда

 

до

 

сухости

въ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

другимъ,

 

онъ,

 

когда

 

было

 

нужно,

 

перерож-

дался,

 

дѣлался

 

отзывчивымъ

  

собесѣдникомъ

  

и

 

всегда

 

желатель-
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нымъ

 

и

 

любимымъ

 

человѣкомъ

 

среди

 

своихъ

 

знакомыхъ

 

и

 

со-

служи

 

вцевъ.

Не

 

чуждъ

 

былъ

 

В.

 

Ѳ — чъ

 

и

 

чисто

 

научно-литературныхъ

заиятій

 

и

 

интересовъ..

 

Какъ

 

плодъ

 

его.

 

серьезнаго

 

изученія

 

гре-

ческаго

 

языка,

 

явился

 

его

 

переводный

 

съ

 

греческаго

 

языка

 

трудъ,

поѵь

 

заглавіемъ:

 

„Толкованіе

 

пастырскихъ

 

посланій

 

апостола

Павла"—

 

Е.

 

Зшабта,

 

Тула.

 

1894.

Къ

 

этой

 

краткой

 

и

 

потому,

 

конечно,

 

недостаточной

 

характе-

ристик

 

покойнаго

 

В.

 

Ѳ.

 

должно

 

присовокупить,

 

что

 

онъ

 

былъ

глубокорелигіознымъ

 

человѣкомъ,

 

преданнымъ

 

уставамъ

 

право-

славной

 

церкви,

 

прекраснымъ

 

семьяниномъ,

 

давшимъ

 

высшее

образованіе

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

(двумъ

 

сыновьямъ

 

и

 

дочерямъ)

 

и

хорошимъ

 

заботливымъ

 

хозяиномъ,

 

который

 

не

 

рѣдко

 

съ

 

топо-

ролъ

 

въ

 

рукахъ

 

работалъ

 

у

 

себя

 

въ

 

саду,

 

или

 

на

 

дачѣ,

 

доходя

по

 

возможности

 

до

 

всего

 

лично.

Послѣдній

 

годъ

 

своей

 

жизни

 

(съ

 

5

 

февраля

 

1910

 

г.)

 

В.

 

Ѳ.

серьезно

 

болѣлъ

 

и

 

съ

 

трудомъ

 

перемогался,

 

чтобы

 

по

 

временамъ

являться

 

на

 

службу.

 

Болѣзнь

 

его

 

—

 

общее

 

параличное

 

состояніе

и

 

неоднократное

 

кровоизліяніе

 

на

 

могъ.

 

Не

 

задолго

 

до

 

кончины

онъ

 

отправился

 

въ

 

Москву

 

—

 

въ

 

пріютъ

 

Митроп.

 

Сергія,

 

гдѣ

 

на-

дѣялся

 

надти

 

для

 

себя

 

большее

 

спокойствіе

 

и

 

удобства.

 

Но

 

здѣсь

скоро

 

произошла

 

роковаи

 

развязка.

1 1

 

марта

 

супруга

 

почившаго

 

Варвара

 

Доримедонтовна

 

сообщила

изъ

 

Москвы

 

корпораціи

 

Тульскаго

 

духовнаго

 

училища

 

слѣдующее:

„Валеріанъ

 

Ѳеодоровичъ

 

скончался

 

8

 

марта

 

въ

 

И 1 /»

 

час.

 

дня.

Въ

 

3

 

часа

 

ночи

 

цежурная

 

фельдшерица

 

замѣтила,

 

что

 

ему

 

стало

нехорошо;

 

сейчасъ

 

же

 

явился

 

докторъ

 

и

 

священникъ.

 

Въ

 

4

 

часа

его,

 

по

 

его

 

желанію,

 

ботюшка

 

пріобщилъ.

 

Находился

 

все

 

время

въ

 

сознаніи.

 

Потомъ

 

сдѣлалось

 

легкое

 

кровоизліяніе

 

на

 

мозгъ,

 

ко-

торыя

 

онъ

 

дома

 

переживалъ

 

пѣсколько

 

разъ,

 

но

 

на

 

этотъ

 

разъ

онъ

 

ослабѣлъ

 

и

 

такъ

 

скончался.

Отпѣваніе

 

покойнаго

 

происходило

 

въ

 

храмѣ

 

пріюта.

 

Похоро-
нили

 

его

 

на

 

Драгомиловскомъ

 

кладбищѣ,

 

близъ

 

паыатника

 

на

могилѣ

 

Боголѣпова.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

труженикъ

 

и

 

хорошій

 

человѣкъ!

Будемъ

 

молиться

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

его

 

всѣ

 

знавшіе

 

его!

_________

                         

Д-С.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

XPQHMKA.
2-го

 

апрѣля,

 

въ

 

Лазареву

 

субботу,

 

съ

 

утреннимъ

 

поѣздомъ

М.-К.

 

ж.

 

д.

 

прибылъ

 

изъ

 

Петербурга

 

въ

 

Тулу

 

Его

 

Преосвящен-

ство,

 

Прерсвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Парѳеній.

Всенощное

 

бдѣніе

 

наканунѣ

 

праздника

 

торжественнаго

 

Входа

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

Іерусалимъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Владыка

 

Парѳеній,

 

служилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ.

Въ

 

день

 

самого

 

Праздника

 

Его

 

Преосвященство

 

литургію

служилъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

при

 

чемъ

 

проповѣдь

 

говорилъ

Казанской

 

церкви

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Успенскій,

 

а

 

вечерню —

въ

 

Николо -Часовенскомъ

 

храмѣ;

 

въ

 

концѣ

 

вечерни

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

поученіемъ

 

о

 

нашемъ

 

долгѣ

какъ

 

можно

 

чаще

 

вспоминать

 

въ

 

своей

 

жизни,

 

а

 

въ

 

особенности

въ

 

наступающую

 

седашцу,

 

о

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа:

 

живое

 

представленіе

 

стражцущаго

 

Христа

укротитъ

 

наши

 

страсти.

Въ

 

великій

 

понедѣльникъ

 

и

 

вторникъ

 

Его

 

Преосвященство

служилъ

 

преждеосвященную

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

въ

великую

 

среду

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

:

 

Въ

 

великій

 

четвертокъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященный

Владыка

 

Парѳеній

 

служилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургію

съ

 

12-ю

 

сослужащими;

 

по

 

окончаніи

 

оной,

 

совершилъ

 

чинъ

 

умо-

венія

 

ногъ;

 

проповѣдь

 

на

 

литургіи

 

произнесъ

 

священникъ

 

Бого-

любской

 

церкви,

 

о.

 

Н.

 

Яшинъ.

Вечеромъ

 

этого

 

дня

 

Его

 

Преосвященство

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

совершилъ

 

послѣдованіе

 

великихъ

 

Спасительныхъ

 

Страстей

 

Го-

спода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

Въ

 

великій

 

пятокъ

 

утреню

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

(въ

 

2

 

ч.

ночи)

 

совершилъ

 

Преосвященный

   

Викарій,

  

Епископъ

  

Евдокимъ.

Вечерню

 

(въ

 

2

 

ч.

 

пополудни)

 

въ

 

каѳедральномъ

 

•

 

соборѣ

 

въ

сослуженіи

 

12-ти

 

о.

 

о.

 

протоіереевъ

 

и

 

священниковъ

 

съ

 

выносомъ

изъ

 

алтаря

 

плащаницы

 

и

 

обнесеніемъ

 

ея

 

вокругъ

 

собора,

 

при

участіи

 

городского

 

духовенства,

 

совершилъ,

 

при

 

громадномъ

 

сте-

ченіи

 

народа,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященный

 

Владыка

Парѳеній.

 

Слово

 

предъ

 

плащаницей

 

было

 

сказано

 

прот.

 

Д.

 

И.
Ширяевымъ.

Утреню

 

въ

 

великую

 

субботу

 

(въ

 

1

 

ч.

 

ночи)

 

Его

 

Преосвящен-
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ство

 

служилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

а

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

церкви;

 

литургію

 

же

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

служилъ

 

Преосвя-

щенный

 

Викарій,

 

Епископъ

 

Евдокимъ.

 

.

Пасхальную

 

утреню,

 

раннюю

 

литургію

 

и

 

вечерню

 

Его

 

Пре-

освященство,

 

Преосвященный

 

Владыка

 

Парѳеній,

 

служилъ

 

въ

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

послѣднюю

 

службу

 

при

 

участіи

 

Преосвя-

щеннаго

 

Викарія,

 

Епископа

 

Евдокима.

 

Здѣсь

 

же

 

приносило

 

по-

здранленіе

 

Преосвященнымъ

 

Владыкамъ

 

собравшееся

 

къ

 

концу

вечерни

 

городское

 

духовенство.

Въ

 

свѣтлый

 

понедѣльникъ

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

Николо

 

-Часовенскомъ

 

храмѣ

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

литургіи,

принималъ

 

у

 

себя

 

поздравленія

 

отъ

 

корпорацій

 

духовныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній

 

въ

 

г.

 

Тулѣ.

Въ

 

свѣтлый

 

вторникъ

 

Преосвященный

 

Владыка

 

Парѳеній

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

за

 

литургіею

 

іеродіаконъ

Крестовой

 

церкви,

 

о.

 

Исаія,

  

рукоположенъ

  

былъ

 

'во

  

іеромонаха.

13-го

 

анрѣля,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Преосвященство

 

со

 

скорымъ

поѣздомъ

 

отбылъ

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

14-го

 

апрѣля

 

въ

 

сослуженіи

викарія

 

Московской

 

епархіи,

 

Анастасія

 

Серпуховскаго,

 

совершилъ

освященіе

 

устроеннаго

 

г.

 

Кельинымъ

 

на

 

Дѣвичьемъ

 

полѣ

 

бла-

готворительнаго

 

ѵчрежденія;

 

изъ

 

Москвы

 

Его

 

Преосвященство

приоылъ

 

утромъ

 

въ

 

пятницу.

Въ

 

субботу

 

на

 

Пасхѣ

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

литургію

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

оной,

 

раздавалъ

 

народу

св.

 

артосъ.

17-го

 

апрѣля,

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

ап.

 

Ѳомы,

 

литургію

 

Его

 

Прео-

священство,

 

Владыка

 

Парѳеній,

 

служилъ

 

въ

 

Крестовой

 

деркви;

иредъ

 

отпустомъ

 

Его

 

Преосвященство

 

сказалъ

 

ноученіе

 

о

 

томъ,

какимъ

 

образомъ,

 

при

 

какихъ

 

условіяхъ

 

можно

 

надолго

 

сохра-

нить

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

то

 

радостное,

 

ликующее,

 

восторженное

чувство,

 

которое

 

приноситъ

 

съ

 

собою

 

вѣрующимъ

 

Пасха

 

Господня.

18-го,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Владыка

 

Пар-

ѳеній,

 

совершилъ

 

чинъ

 

освященія

 

понаго

 

домоваго

 

храма ,

 

въ

честь

 

Тихвинскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

только

 

что

 

отстроен-

номъ

 

и

 

богато

 

отдѣланномъ

 

пріютѣ-богадѣльнѣ

 

на

 

Воздвиженской

улицѣ

 

на

 

средства,

 

завѣщанныя

 

покойною

 

Тульскою

 

купчихой,

Любовью

 

Ивановною

 

Трухиной;

 

въ

 

.

 

концѣ

 

чина

 

освященія

 

Его

Преосвященство

 

говорилъ

 

иоученіе,

 

посвященное

 

памяти

 

покой-

ной

 

благотворительницѣ.
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19-го,

 

во

 

вторникъ,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

Владыка

 

Парѳеній,

 

отбылъ

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

на

 

чреду

 

своего

служенія

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

23-го

 

апрѣля,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Ея

 

Императорсраго

Величества,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Цреосвященнымъ

 

Викаріемъ,

 

Епископомъ

Евдокимомъ,

 

совершена

 

была

 

литургія

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

оной,

 

мо-

лебствіе

 

св.

 

мученицѣ

 

царицѣ

 

Александрѣ

 

съ

 

провозглашеніемъ

Царскаго

 

многолѣтія.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

священникъ

 

Срѣтен-

ской

 

церкви,

 

о.

 

Тихонъ

 

Рождественскій.

inqi

               

.

                                            

rjll

        

.......

                          

■

 

■

Церковно-школьная

 

хроника.
■

 

*

 

.

 

.

Торжество

 

въ

 

Есиповской

 

церковно- приходской

 

школѣ,

Веневскаго

 

уѣзда,

 

по

 

случаю

 

пятидесятилѣтія

 

освобож-
дена

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

19

 

февраля

1911

 

года.

Еще

 

вечеромъ

 

18

 

февраля

 

о.

 

завѣдующій

 

школой

 

вмѣстѣ

 

съ

нріѣхавшимъ

 

въ

 

тотъ

 

день

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

мѣстнымъ

 

земле-

владѣльцэмъ

 

А.

 

С.

 

Проничкинымъ

 

намѣтилъ

 

программу

 

школь-

наго

 

торжества

 

на

 

19

 

февраля.

 

Утромъ,

 

съ

 

первымъ

 

ударомъ

 

въ

колоколъ,

 

потянулись

 

вереницы

 

малышей

 

—

 

учащихся

 

съ

 

взрос-

лыми

 

родственниками

 

къ

 

утренѣ;

 

всѣ

 

были

 

одѣты

 

по -празднич-

ному.

 

На

 

лицахъ

 

всѣхъ,

 

не

 

исключая

 

малышей,

 

ясно

 

выражалось

радостное

 

сознаніе

 

важности

 

воспоминаемаго

 

въ

 

этотъ

 

день

 

со-

бытія.

 

Ясное

 

и

 

тихое

 

утро

 

невольно

 

приводило

 

на

 

память

 

зна-

менательный

 

историческій

 

день

 

5-го

 

марта

 

1861

 

года,

 

когда

впервые

 

раздались

 

среди

 

народа

 

всѣмъ

 

памятныя

 

слова

 

Высочай-

шаго

 

Манифеста,

 

призывавшего

 

народъ

 

русскій

 

съ

 

Божія

 

Благо-

словенія

 

приступить

 

къ

 

свободному

 

труду

 

и

 

начать

 

жизнь

 

воль-

ную"

 

на

 

благо

 

отечества

 

и

 

ближнихъ.

Въ

 

храмѣ

 

съ'

 

самаго

 

начала

 

утрени

 

видно

 

было,'

 

что

 

этоіне

обыкновенный

 

праздничный

 

день,

 

а

 

какъ -бы

 

храмовой

 

праздникъ:

переполненный

 

клиросъ

 

любителями- пѣвчими.

 

обиліе

 

возженныхъ
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свѣчей,

 

тѣснота,

 

—

 

все

 

это

 

должно' было

 

бросаться

 

въ

 

глаза

 

даже

непосвященными

 

въ

 

суть

 

торжества.

 

Обѣдню

 

пѣли

 

школьники

 

и

любители

 

взрослые;

 

за

 

литургіей

 

■

 

настоятелбмъ

 

о.

 

Добродѣевьгмъ

было

 

произнесено

 

приличное

 

дню'

 

слово

 

объ

 

истинной

 

свободѣ

 

и

волѣ.

 

По

 

окончаціи

 

литургіи,

 

былъ

 

'отслуженъ

 

благодарственный

молебенъ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія '

 

ГосуДкрю

 

Императору

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

вѣчной

 

памяти

 

императору

 

Але-

ксандру

 

II -My

 

и

 

Его

 

сотрудникамъ

 

по

 

освобЬжденію

 

крестьянъ

и

 

многолѣтія

 

всѣмъ

 

нравослалшымъ

 

христіанамъ

 

и

 

пекущимся

 

о

благѣ

 

народа

 

и

 

церкви.

 

По

 

отпускѣ

 

о.

 

настоятель

 

объявилъ

школьникамъ

 

и

 

ихъ

 

родителямъ,

 

что

 

въ

 

3

 

часа

 

въ

 

шкОльномъ

помѣщеніи

 

состоится 'школьное

 

торжество

 

въ

 

присутстгііи'

 

г.

 

'Про-
ничкина,

 

который

 

прйвезъ

 

изъ

 

'

 

Петербурга

 

Для

 

школьникОвъ

книжки

 

объ

 

освобожденіи

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

и

 

портреты

 

Царя- Освободителя.

 

Здѣсь

 

нелишне

 

будетъ

 

отмѣтить

одно

 

обстоятельство,

 

увеличившее

 

радость

 

празднуемато

 

событія:

по

 

выходѣ

 

изъ

 

храма

 

А.

 

С.

 

Проничкинъ,

 

окруженный

 

толпой

крестьянъ,

 

благодарившихъ

 

его

 

за

 

попечбніе

 

объ

 

ихъ

 

дѣтяхъ

 

и

о

 

храмѣ'

 

(прошлЫмъ' лѣтомъ

 

Ироничкинъ

 

затратилъ

 

530

 

Руб.' на

штукатурку

 

и

 

окраску

 

наружныхъ

 

стѣнъ

 

храма),

 

обратился

 

къ

подошедшему

 

священнику

 

съ

 

вопросомъ:

 

„а

 

какія

 

у'

 

васъ,

 

ба-

тюшка,

 

сейчасъ

 

по

 

приходу

 

нужды?"

 

—

 

отвѣтомъ

 

было

 

указаніе

на

 

новое,

 

красивое

 

здайіе

 

;

 

церковной

 

школы,

 

выстроенное

 

блйзъ

храма,

 

но

 

окончательно

 

еще

 

неотдѣланное,'

 

на

 

каковую

 

отдѣлку

 

у

крестьянъ

 

не

 

достанетъ

 

рублей

 

ста;

 

тогда

 

Броничкинъ,

 

не

 

задумы-

ваясь,

 

занвйлъ

 

во

 

всеуслышаніе,

 

ч»го

 

онъ

   

это

 

дѣло

 

уладитъ.

Еще

 

задолго

 

до

 

3-хъ

 

часовъ' школа

 

была

 

переполнена

 

уча-

щимися

 

и

 

ихъ

 

близкими,

 

: а

 

въ

 

3

 

часа

 

о.

 

завѣдующій

 

ймѣстѣсъ

ПроничкйНымъ

 

явились

 

въ

 

;1 школу,

 

гдѣ,

 

"Несмотря

 

на

 

тѣеноту

помѣщенія,

 

быЛъ' образцовый

 

порядокъ;

 

школьники

 

въ

 

форменныхъ

рубашкахъ

 

и

 

нлатьицахъ

 

сиДѣіи

 

по

 

свОйМъ

 

'мѣстамъ;

 

въ

 

числѣ

присутстиующихъ

 

была

 

вся

 

мѣстная

 

интеллигенція.

Торжество

 

началось

 

общимъ

 

нѣніемъ

 

молитвы

 

Св.

 

Духу,

 

послѣ

чего

 

завѣдующій

 

объяснилъ

 

дѣтямъ,

 

что

 

ровно

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

прошло

 

съ

 

того

 

момента,

 

какъ

 

былъ

 

подписанъ

 

Царемъ-Освобо-

дителемъ

 

знаменитый

 

Манифеста,

 

давшій

 

свободу

 

и

 

волю

 

ихъ

дѣдамъ

 

и

 

родителямъ.

 

Теперь

 

они —'Дѣти

 

собраны

 

на

 

это

 

тор-

жество,

 

чтобы

 

услышать,

 

какъ

 

все

 

это

 

было ' пятьдесятъ

 

лѣтъ

тому

 

назадъ,

 

затѣмъ

 

по

 

книжкѣ;

 

изданной

 

Училищнымъ

 

Соиѣтомъ
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—

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

было

 

прочитано

 

съ

 

иоясненіями

 

о

 

про-

исхожденіи

 

крѣпостного

 

права

 

и

 

о

 

дѣлахъ

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

II- го

 

и

 

Его

 

сотрудниковъ

 

по

 

|

 

освобожденію

 

крестьянъ

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

По

 

окончаніи

 

чтенія,

 

г.

 

Проничкинъ

обратился

 

къ

 

присутствующимъ

 

съ

 

краткой

 

рѣчью,

 

въ

 

которой

выяснилъ

 

важное

 

значеніе

 

для

 

крестьянъ ;

 

Манифеста

 

19

 

февраля

1861

 

года,

 

давшаго

 

между

 

прочимъ

 

возможность

 

и

 

ему,

 

вышед-

шему

 

изъ

 

крестьянъ,

 

занять

 

то

 

положеніе,

 

какимъ

 

онъ

 

пользуется

теперь

 

въ

 

обществѣ

 

(служить

 

контролеромъ

 

въ

 

Петербургскоыъ

Русскомъ

 

Купеческомъ

 

Собраніи),

 

въ

 

заключеніе

 

оиъ,,съ

 

помощію

учительницы,

 

раздалъ

 

всѣмъ

 

дѣтямъ

 

по

 

книжкѣ

 

съ

 

портретомъ

Царя -Освободителя

 

и

 

по

 

ровенькому

 

двугривенному

 

на

 

гостинцы;

болѣе

 

75

 

малышей

 

получили

 

эти

 

подарки.

 

Незабыты

 

были

 

доб-

рымъ

 

Проничкинымъ

 

ц

 

взрослые:

 

и

 

имъ,

 

по

 

окончаніи

 

раздачи

подарковъ

 

дѣтямъ,

 

онъ

 

объявилъ,

 

что

 

жертвуетъ

 

100

 

руб.

 

на

нужды

 

ихъ

 

школы,

 

при

 

чемъ

 

тутъ-же

 

передалъ

 

названную

 

сумму

церковному

 

старостѣ

 

—

 

казначею

 

комитета

 

по

 

иостройкѣ

 

Есипов-

ской

 

школы,

 

а

 

завѣдующему

 

вручилъ

 

большой

 

портретъ

 

Царя

Освободителя

 

длл

 

новой

 

школы

 

и

 

книгу — „Школьный

 

праздникъ

въ

 

память

 

19-го

 

февраля",

 

составленную

 

Клавдіей

 

Лукашевичь.

Завѣдующій

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

присутствующихъ

 

благодарилъ

г.

 

Ироничкина,

 

какъ

 

за

 

подарки,

 

такъ

 

и

 

за

 

сочувственное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

нуждамъ

 

храма,

 

школы

 

и

 

прихожанъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

иросилъ

 

его

 

не

 

отказаться

 

и

 

принять

 

на

 

себя

 

званіе

 

попечителя

новой

 

двухкомплектной

 

Есиповской

 

церковной .

 

школы.

 

Когда
Алексѣй

 

Степановичъ

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

 

согласился

 

по

 

силѣ

возможности

 

оказать

 

,

 

поддержку

 

школьному

 

дѣлу,

 

голоса

 

взрос-

лыхъ

 

елились

 

съ

 

дѣтскими

 

голосами

 

въ

 

дружное

 

„Ура".

На

 

нрощаніе

 

Проничкинъ

 

обѣщалъ

 

закавать

 

въ

 

Петербургѣ

для

 

новой

 

школы

 

икону

 

Благовѣрнаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго

и

 

украсить

 

ее

 

приличной

 

событію

 

надписью.

Завѣд.

 

Есиповской

 

шк.

 

свящ.

 

Димитрій

 

Добродѣевъ.

•

 

J

 

■

     

••

   

ii i

Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

Архимандритъ

 

Алвксій.

Тула.

 

29

 

ап^ѣля

 

1911

 

года.

 

Дозволено

 

аензурою.

Цензоръ

 

священникъ

 

Ллс,ксапаръ

 

Моисеевъ.

,„

          

Типографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.


