
I

ТУЛЬСКІЯ

ВЕДОМОСТИ

(54«й

 

годъ

 

изданія).

1—8

 

марта..

             

ffe

 

9—10.

                    

1916

 

года.

Подписная

 

цѣна

въ

 

годъ

 

сь

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кой —5

 

руб.

Подписка

 

принимается
въ

 

редакцін

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

при

Хул.

 

Дух.

 

Конснсторін.

Часть

 

оффиціальная.

Цриходекймъ

 

паетырймъ

 

Тульской

 

епархіи.

Тульская

 

губернія

 

поставила

 

въ

 

цоблестныя

 

войска

 

ваши

болѣе

 

ста

 

пятнадцати

 

тысячъ

 

чѣловѣкъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

бол.ѣе

ста

 

тысячъ

 

были

 

призваны

 

изъ

 

уѣздовъ

 

и

 

занимались,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

сельскохозяйственными

 

работами.

 

Между

 

тѣмъ,

главнымъ

 

занятіемъ

 

населенія

 

Тульской

 

губерніи

 

является

земледѣліе

 

и

 

уходъ

 

на

 

войну

 

столь

 

большого

 

числа

 

сельскихъ

работниковъ

 

угрожаетъ

 

сокращеніемъ

 

площади

 

посѣва

 

и

 

недо-

статочнымъ

 

урожаемъ

 

хлѣбовъ,

 

которые

 

нужны

 

не

 

только

 

для

прокорма

 

мѣстнаго

 

населенія

 

и

 

скота,

 

по

 

и

 

для

 

снабженія
нашихъ

 

безчисленныхъ

 

войскъ.
По

 

произведенпымъ

 

статистическимъ

 

обслѣдованіямъ,

 

если

въ

 

губерніи

 

не

 

будетъ

 

влито

 

до

 

ЗОООО

 

работниковъ,

 

то

 

сель-



—

 

63

 

—

скому

 

хозяйству

 

губерніи

 

угрожаѳтъ

 

неминуемая

 

гибель,

 

даже

при

 

условіи,

 

если

 

будуть

 

всецѣло

 

и

 

планомерно

 

использованы

трудъ

 

бѣженцевъ

 

и

 

трудъ

 

женщинъ

 

и

 

подростковъ.

 

Министер-
ство

 

Земледѣлія

 

обѣщало

 

отпустить

 

на

 

губернію

 

всего

 

2000

военноплѣнныхъ,

 

находящихся

 

нынѣ

 

въ

 

Сибири,

 

доетавка

которыхъ

 

можетъ

 

запоздать

 

къ

 

весенней

 

пахотѣ

 

и

 

сѣву.

Состоявшееся

 

15

 

Февраля

 

сего

 

года

 

особое

 

Совѣщаніе

изъ

 

представителей

 

дворянства

 

и

 

земства

 

возбудило

 

цѣлый

рядъ

 

ходатай ствъ

 

о

 

привлеченіи

 

рабочихъ

 

силъ

 

въ

 

губернію,
но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ.

 

не

 

будучи

 

увѣрепнымъ

 

въ

 

возможности

удовлетворѳнія

 

этихъ

 

ходатайству

 

остановилось

 

на

 

необходи-

мости

 

всемѣрно

 

использовать

 

для

 

сельскохозяйственпыхъ

 

работъ

трудъ

 

бѣженцевъ

 

и

 

женщинъ.

 

Бѣженцы

 

пока

 

мало

 

занимались

сельскохозяйственными

 

работами,

 

получая

 

пайки

 

изъ

 

казны.

Нынѣ

 

Мипистерствомъ

 

Внутренпихъ

 

Дѣлъ

 

сдѣлано

 

распоряже-

ніе,

 

что

 

каждый

 

бѣжепецъ,

 

ставшій

 

на

 

сельскохозяйствепныя

работы,

 

независимо

 

отъ

 

празнапія

 

его

 

трудоспособнымъ

 

или

нѣтъ,

 

сохраняете

 

причитающееся

 

отъ

 

казны

 

воспособленіе,

 

кото-

рое

 

и

 

выдается

 

его

 

семьѣ

 

сверхъ

 

ею

 

получаемаго.

 

Мѣра

 

эта,

казалось

 

бы,

 

можетъ

 

привлечь

 

бѣженцевъ

 

па

 

сельскохозяйст-

венныя

 

работы.

Призывъ

 

на^ойну

 

оставилъ

 

много

 

женщинъ

 

безъ

 

мужей,
и

 

этимъ

 

жеиамъ

 

призванныхъ

 

выдаются

 

съ

 

самаго

 

начала

войны

 

пайки

 

изъ

 

казны,

 

а

 

также

 

отъ

 

разныхъ

 

учрежденій

 

и

лицъ.

 

Семьямъ

 

призванныхъ

 

до

 

настоящаго

 

врѳмены

 

оказыва-

лись

 

помощь

 

при

 

посѣвѣ

 

и

 

уборкѣ

 

хлѣбовъ.

 

Вся

 

эта

 

оказы-

ваемая

 

помощь

 

поставила

 

въ

 

деревияхъ

 

семьи

 

призванныхъ

особенно-многосемейныхъ,

 

въ

 

особо

 

привеллигированное

 

по-

ложеніе.

 

Казенные

 

пайки

 

даютъ

 

имъ

 

полную

 

возможность

 

не

только

 

безбѣдно

 

существовать,

 

но

 

и

 

дѣлать

 

сбереженія,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

съ

 

прекращеніемъ

 

торговли

 

виеомъ

 

денъги

 

не

 

про-

пиваются.

 

Жены

 

призванныхъ,

 

которыя

 

цо

 

призыва

 

мужей

не

 

устанно

 

работали,

 

нынѣ

 

съ

 

полученіемъ

 

казенныхъ

 

пайковъ
нехотятъ

 

работать,

 

не

 

хотятъ

 

уплачивать

 

деньги

 

или

 

помо-

гать

 

личнымъ

 

трудомъ

 

родителямъ

 

своихъ

 

мужей,

 

у

 

которыхъ

и

 

на

 

средства

 

которыхъ

 

часто

 

живутъ,

 

и

 

предаются

 

праздности.

Между

 

тѣмъ

 

многія

 

изъ

 

этихъ

 

женщинъ

 

вполнѣ

 

трудо-

способны,

 

не

 

имѣютъ

 

маленькихъ

 

дѣтей

 

и

 

могли

 

бы

 

заняться

полевыми

 

работами

 

не

 

только

 

на

 

своихъ,

 

но

 

и

 

на

 

частновла-

дѣльческихъ

 

земляхъ,

  

получая

 

за

 

это

 

очень

 

высокое

 

вознаг-



—

 

и

 

-*

ражденіе,

 

которое

 

помогло

 

бы

 

еще

 

болѣе

 

улучшить

 

ихъ

имущественное

 

положеніе.
Однако

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

слышно,

 

что

 

женщины

 

отка-

зываются

 

отъ

 

сельскохозяйственныхъ

 

работъ,

 

не

 

взирая

 

на

предлагаемую

 

высокую

 

плату.

Въ

 

такой

 

тяжелый

 

годъ

 

войны

 

необходимо,

 

чтобы

 

каждая

десятина

 

земли

 

была

 

обработана

 

и

 

засѣяпа,

 

дабы

 

государство

или

 

отдѣльпыя

 

губерніи

 

не

 

нуждались

 

въ

 

хлѣбѣ.

 

Праздность
въ

 

такое

 

время

 

преступна.

Въ

 

виду

 

столь

 

важнаго

 

значенія

 

своевременной

 

обработки
и

 

обсѣмененія

 

всѣхъ

 

полей

 

губеріііи,

 

при

 

недостаткѣ

 

муженихъ

рабочихъ

 

рукъ,

 

предлагаю

 

приходскимъ

 

пастырямъ

 

епархіи

 

въ

церковныхъ

 

проповѣдяхь

 

и

 

при

 

личныхъ

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

народомъ

 

всемѣрно

 

разъяснить

 

всю

 

крайннюю

 

необходимость
въ

 

этомъ

 

году

 

женщинамъ

 

и

 

мѣстнымъ

 

бѣженкамъ

 

заняться

особенно

 

усиленно

 

полевыми

 

работами,

 

привлекать

 

къ

 

рабо-

тамъ

 

всѣхъ

 

подростковъ

 

и

 

даже

 

дѣтей,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

тоже

 

очень

 

полезны

 

при

 

огородныхъ

 

работахъ.

 

Пусть

 

всѣ

знаютъ,

 

что

 

не

 

только

 

трудъ

 

на

 

фабрикахъ

 

и

 

заводахь,

 

рабо-

тающихъ

 

для

 

народной

 

обороны,

 

можетъ

 

ускорить

 

намъ

 

побѣду

падь

 

врагами,

 

по

 

что

 

этой

 

побѣдѣ

 

можетъ

 

способствовать

всякій

 

трудъ,

 

приложенный

 

къ

 

землѣ

 

главной

 

кормилицѣ

населенія

 

Тульской

 

губернш.

 

Всякая

 

лишняя

 

распаханная

 

и

засѣпная

 

десятина

 

земли

 

дасть

 

намъ

 

хлѣбъ,

 

имѣя

 

который

легче

 

перепосить

 

тяжелую

 

годину

 

войны

 

и

 

будетъ,

 

чѣмъ

 

снаб-
дить

 

наши

 

доблестныя

 

арміи.

 

Надо

 

всѣмъ

 

работать,

 

не

 

покла-

дая

 

рукъ—въ

 

этомъ

 

спасеніе

 

и

 

грядущее

 

послѣ

 

окончанія
войны

 

благоденствіе

 

нашей

 

родины.

Парѳеній

 

Архіепископз

 

Тульскій

 

и

 

Бѣлевскій.

Пѳрѳмѣны

 

по

 

елужбѣ.

Рукоположенъ:

 

псаломщикъ

 

церкви

 

с.

 

Берникъ,

 

Алек-
синскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Боженовъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

церкви

того

 

же

 

села—

 

1 4

 

февраля

 

1916

 

г.
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Опредѣлены:

 

на

 

священническія

 

мѣста.

 

Въ

 

с.

 

Долгое,
Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Петропавловскій

 

г.

 

Бѣлева

церкви

 

Владимиръ

 

Рождественскій — 16

 

февраля

 

1916

 

года,

къ

 

церкви

 

с.

 

Дряпловъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

сверхштатный

 

свя-

щенникъ

 

того

 

лее

 

села

 

Алексѣй

 

Стахановъ — 16

 

февраля
1916

 

года.

Опрѳдѣлены

 

па

 

діаконскія

 

мѣста:

 

въ

 

с.

 

Красное,

 

Венев-
скаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

Соборной

 

гор.

 

Богородицка

 

церкви

Владимиръ

 

Бобровъ — 16

 

февраля

 

с/г.

Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщиковъ:

 

въ

 

с.

 

Харино,

 

Ве-
невскаго

 

уѣзда,

 

сыпь

 

псаломщика

 

с.

 

Полтева,

 

Чернскаго

 

у. :

Владимиръ

 

Никитскій— 16

 

февраля

 

с/г.

 

Въ

 

с.

 

Вепри,

 

Алек-
синскаго

 

уѣзда,

 

ученикъ

 

II

 

класса

 

Тульской

 

Духовной

 

Семи-
наріи

 

Александръ

 

Успенскій — 16

 

февраля

 

с/г.
Перемѣщены:

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Бводинскаго — Никольско-
Вяземскаго

 

тожъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Богословскій

 

къ

Никольской

 

церкви

 

с.

 

Ясепового,

 

Одоевскаго

 

уѣзда — ^фев-
раля

 

1916

 

года.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Вепрей,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

Павелъ

 

Архангельске

 

къ

 

Двѣнадцати-Апостольской

 

церкви

гор.

 

Тулы— 16

 

февраля

 

с/г.

УВОЛѲНЪ

 

за

 

штатъ:

 

свящеппикъ

 

церкви

 

с.

 

Дряпловъ,
Одоевскаго

 

уѣада,

 

Александръ

 

Тропцкій —4

 

6

 

февраля

  

1916

 

г.

Уволенъ

 

отъ

 

должности:

 

свящеппикъ

 

с.

 

Рыхотки,

 

Епи-
фанскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Мопсеевъ

 

съ

 

1 1

 

февраля

 

с/г.

 

за

назначеиіемъ

 

его

 

на

 

должность

 

учителя

 

образцовой

 

школы

при

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Опредѣлены

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

къ-

 

церкви

 

села

Щетинина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

с.

 

Болота,

 

того

 

же

уѣзда.

 

Владимиръ

 

Сытинь— 26

 

февраля

  

1916

 

г.

Перемѣщены:

 

свящеппикъ

 

с.

 

Мокраго,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

Михаилъ

 

Смириовъ

 

въ

 

с.

 

Архангельское —Стародубъ,

 

Туль-
скаго

 

уѣзда, —29

 

февраля

 

с/г.

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

Діаконъ

 

Владимірской,

 

что

 

за

валомъ,

 

гор.

 

Тулы

 

церкви

 

Опуфрій

 

Окуньковъ

 

съ

 

4-го

 

фев-
раля

 

с/г.

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Херсонскую

 

епар-

хію.

 

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Бирева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Петръ
Шорпиковъ

 

уволенъ — 22

 

февраля

 

1916

 

года.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертью:

 

свящеппикъ

 

церк.

с.

 

Покровскаго

 

на

 

Плавѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Лебе-
девъ— 15

 

февраля

 

с/г.
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Пострижены

 

въ

 

монашество:

 

Пріуказный

 

послушникъ

Новосильскаго

 

Свято-Духова

 

монастыря

 

Михаилъ

 

Лукинъ

 

съ

нарѣченіемъ

 

имени

 

«Митрофанъ»

 

—

 

28

 

февраля

 

1916

 

г.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

церкви

 

села

Сергіевскаго

 

на

 

Упѣ,

 

Тульскаго

 

уѣзда

 

крестьянинъ

 

Никита
Барановъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Тюнежъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда— кре-

стьяпинъ

 

Илья

 

Киндеевъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Краснополья,

 

Кра-
пивенскаго

 

уѣзда—крестьянинъ

 

Анерей

 

Сѣдовъ;

 

къ

 

церкви

села

 

Бѣлолипокъ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда—крестьянинъ

 

Ѳедотъ

Шмаковъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Стоянова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда —кре-

стьянинъ

 

Вуколъ

 

Лукъяновъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Каркадинова,
Епифаінкаго

 

уѣзда —■

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Шелеховъ;

 

къ

церкви

 

села

 

Устья,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда—дворяиинъ

 

Леонидъ

Щелинъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Прудовъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда —

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Михаилъ

 

Ворогушинъ;

къ

 

церкви

 

села

 

Комарова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда

 

-

 

гвардіи

 

пору-

чика

 

Василій

 

Князевъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мартппъ

 

Алексинскаго
уѣзда—крестьянинъ

 

Макаръ

 

Радиковъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бла-
говѣщенскаго —Озерокъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда— Симеонъ

 

Васильеву
къ

 

церкви

 

села

 

Никольскаго-Пономарева,

 

Ефремовскаго

 

у.—

крестьянинъ

 

Егоръ

 

Доброрадныхъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Липицъ,

 

•

Чернскаго

 

уѣзда — крестьянинъ

 

Алексій

 

Петровъ:,

 

къ

 

церкви

села

 

Стараго

 

Павшина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда—крестьянинъ

Терентій

 

Володчевъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Орловки,

 

Богородицкаго
уѣзда— крестьянинъ

 

Александръ

 

Безсоиовъ;

 

къ

 

церкви

 

села

Ново-Спасскаго,

 

Епифанскаго

 

уѣзда— крестьянинъ

 

Терентій
Кудиновъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Селезнева,

 

Тульскаго

 

уѣзда—кре-

стьянинъ

 

Артемій

 

Ушаковъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Покровскаго

 

на

Желѣзпицѣ,

 

Одоевскаю

 

уѣзда—мѣщанинъ

 

Александръ

 

Зай-
цевъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Спасъ-Дѣтчина,

 

Каширскаго

 

уѣзда —

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Мухипъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Вялипа,

 

Одоев-
скаго

 

уѣзда — мѣщанинъ

 

Сергій

 

Скоролетовъ;

 

къ

 

церкви

 

села

Мѳдвѣдокъ,

 

Алексинскаго

 

уѣзда—крестьянинъ

 

Сергій

 

Зиновь-
еву

 

къ

 

церкви

 

села

 

Глѣбова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда— крестья-

нинъ

 

Василій

 

Рязаицевъ;

 

къ

 

перкви

 

села

 

Грецова-Пѣшкова,

Тульскаго

 

уѣзда—крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Бузовкинъ,

 

кь

 

церкви

села

 

Ивановскаго,

 

Одоевскаго

 

уѣзда— землевладѣлецъ

 

Василій
Лососиновъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Огарева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда—

крестьянинъ

 

Ѳедоръ

 

Ратеевъ;

 

къ

 

церкви

 

села^Богородицкаго-
Жадома

 

Чернскаго

 

уѣзда—

 

крестьянинъ

 

Ѳедоръ

 

Макаровъ;

 

къ
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церкви

 

села

 

Исакова,

 

Веневскаго

 

уѣзда—крестьянинъ

 

Михаилъ
Красиковъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Вершина, Ефремовскаго

 

уѣзда—

крестьянинъ

 

Никита

 

Поповъ.

Присоединеніе

 

къ

 

православію
Благочиннымъ

 

I

 

Алексинскаго

 

округа,

 

протоіѳрѳемъ

 

Гри-
горіемъ

 

Алферьѳвымъ

 

Мстиславская

 

мѣщанка

 

Могилевской
губерпіи

 

Элька

 

Рувинова

 

Закашанская,

 

іудейскаго

 

вѣроиспо-

вѣданія,

 

съ

 

нарѣченіемъ

 

ей

 

православнаго

  

имени

 

Елисавета.

Назначеніе

 

пенсіи

 

изъ

 

казны.

По

 

указу

 

св.

 

Синода,

 

отъ

 

25

 

января

 

1 9 1 6

 

г.

 

назначена

пенсія

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Суббочева,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

Петра

 

Глаголева —Аннѣ

 

Глаголевой

 

съ

 

дѣтьми

 

Василіѳмъ,

Николаемъ,

 

йваномъ

 

и

 

Валентиною

 

въ

 

размѣрѣ

 

33

 

руб.
33

 

коп.

 

,аъ

 

годъ.

По

 

указу

 

"св.

 

Синода,

 

отъ

 

5

 

февраля

 

1916

 

г.

 

назначена

пенсія

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

заштатному

 

священнику

 

сала

Нознѳсенскаго

 

въ

 

Поддараевѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Григорію
Денницыну

 

въ

 

размѣрѣ

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

заштатному

 

пса-

ломщику

 

с.

 

Сѣтухи,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Розанову,
въ

 

размѣрѣ

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ:

 

заштатному

 

псаломщику

 

села

Шамордина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Георгіевскому,

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

вдовѣ

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

села

Старыхъ-Лѣсковъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

пенсіонѳра

 

Александра
Ивановскаго —Аннѣ

 

Ивановской,

 

въ

 

размѣрѣ

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ;

и

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

с.

 

Подхожаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

Димитрія
Глаголева— Агніи

 

Глаголевой

 

съ

 

совѳршеннолѣтпей

 

неизлѣ-

чимо-больной

 

дочерью

 

Клавдіѳю

 

въ

 

размѣрѣ

 

66

 

руб.

 

66

 

к.

въ

 

годъ.

По

 

указу

 

св.

 

Синода,

 

отъ

 

10

 

февраля

 

1 9 1 6,'г.

 

назначена

пенсія

 

вдовѣ

 

священника

 

с.

 

Венева

 

Монастыря,

 

Тульскаго
уѣзда,

 

Николая

 

Солодовникова — Маріи

 

Солодовниковой

 

съ

дѣтьми:

 

Варварой,

 

Константиномъ,

 

Александромъ,

 

Владими-
ромъ,

 

Борисомъ

 

и

 

Маріею

 

въ

 

размѣрѣ

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ.



Денежный

 

отчетъ

 

за

 

1915

 

г.
Состоящаго

    

подъ

    

Августѣйшимъ

    

Покровительотвомъ
Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича

 

Строительнаго
Комитета

 

по

 

постройкѣ

 

храма

 

памятника

 

имени

 

Св.

 

Сергія
Радонежскаго

 

на

 

Куликовомъ

 

полѣ.

1

   

о

 

*^

і

 

а

і

2

3

4

5

6

П

 

Р

 

И

 

X

 

0

 

Д

 

Ъ:

Остатокъ

 

на

 

1-е

 

января

 

1915

 

г.

Пожертвовано

 

чрѳзъ

 

волостныя

  

пра-

Рубли. Коп.

33586

8

331

7

1597

66

30

71

20

29

58

•

Кружечный

 

сборъ

   

при

   

освящѳніи

 

и

Аренда

 

церковной

 

земли

 

за

 

1914

 

г.

Чрезъ

 

0.

 

Благочиннаго,

 

7-го

 

Округа

Итого

     

.

   

. 35531 74
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ей

I

 

S
I

  

§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ:

Разный

 

расходъ

         

.......

Столярныя

 

работы .......

Штукатурный

 

работы

     

.......

Слесарныя

 

работы

 

Шабарова

    

.

   

.

   

.

Слесарныя

 

работы

 

Хаваева

   

.

   

.

   

.

   

.

Бетонныя

 

работы,

 

фирмы

 

Гукъ

 

и

  

К*.

Кладка

 

кирпича

   

и

   

настилка

   

камѳн-

наго

 

пола

  

....•• .....

Плотничьи

 

работы

 

......

   

.

Стекло

 

и

 

застекленіе

     

......

Кровелышя

 

работы .......

Печныя

 

работы

 

.........

Уплачено

 

Ф.

 

Я.

 

Мишукову

 

нъ

  

счотъ

утвари

    

..........

Изоляція

 

сводозъ .......

Кирпичъ

     

.........

   

.

Лѣсной

 

матѳріалъ

 

....

        

•

   

.

    

.

Войлокъ .........

   

.

   

.

Желѣзо,

 

гвозди,

 

болты,

 

заклепки

 

.

   

.

629

1491

1878

2967

1608

3150

2999

983

550

233

327

2000

55

897

141

20

1438
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о

 

>-.
и

 

и

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Каменный

 

плиты

 

пола

   

.

   

.

   

.

Цѳмѳнтъ ......

   

.

   

.

Тарифъ

 

разныхъ

 

издѣлій

       

.

   

.

Провозъ

 

матеріаловъ

 

и

 

издѣлій

Жемчугъ

 

для

 

утвари .....

Содержаніѳ

 

лошади

   

.

   

.

       

.

   

.

Керосинъ .......

   

.

   

.

Рабочіе ........

   

.

   

.

Жалованье

 

десятнику

        

.

   

.

   

.

Жалованье

 

сторожу

   

.

Доплата

 

жалованья

 

конторщику

Наградные

     

........

Остатокъ

 

на

 

1

 

января

 

1916

 

г.

Рубли.

185

1240

55

2027

130

12

7

143

700

164

5

81

Коп.

27788

7743

Предсѣдатель

 

Строительна™

 

Комитета

Графъ

 

Олсуфьевъ.
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Отъ

 

Дамекаго

 

Комитета

 

Духовенства

 

г-

 

Ту/іы.

Января

 

29

 

с.

 

г.

 

состоялось

 

Общее

 

Собраніе

 

«Дамекаго
Кружка>

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

о.

 

протоіерея

 

В.

 

А.

 

Куте-
нова.

 

Кромѣ

 

текущихъ

 

дѣлъ,

 

обсуждался

 

вопросъ

 

о

 

копцертѣ

назначенный

 

на

 

2-е

 

февраля

 

с.

 

г,

 

залѣ

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лища.

 

Среди

 

присутствующихъ

 

распределились

 

входные

 

би-

леты,

 

для

 

распространѳнія

 

ихъ

 

въ

 

публикѣ,

 

между

 

знакомами

членовъ

 

*Кружка>.

 

Затѣмъ

 

былъ

 

произведенъ

 

розы грышъ

 

по-

жертвованной

 

(черезъ

 

Е.

 

В.

 

Нелюбову)

 

мѣховой

 

разы.

 

Выиг-
рышъ

 

палъ

 

на

 

билетъ

 

Ш

 

359,

 

принадлѳжащій

 

женѣ

 

запас-

наго

 

находящагося

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Германскомъ

 

пле-
ну,

 

Маври

 

Павловнѣ

 

Прохиной,

 

крестьянки

 

дер.

 

Пятницкой,
Тульскаго

 

уѣзда.

Розыгранная

 

затѣмъ

 

дамская

 

шуба

 

(пожертвованная

 

А.

 

Д.
Ивашкиной)

 

досталась

 

К.

 

И.

 

Знаменской,

 

женѣ

 

священника

церкви

 

при

 

Земской

 

больпицѣ,

 

по

 

билету

 

за

 

№

 

138.

Литературно-музыкальный

 

вѳчеръ

 

2

 

февраля

 

можпо

 

счи-

тать

 

вполнѣ

 

удавшимся,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

матѳріальной,

 

такъ

н

 

въ

 

смыслѣ

 

художественнаго

 

исполненія

 

разнообразной

 

про-

граммы.

Дамскій

 

Комитетъ

 

Духовенства

 

г.

 

Тулы

 

приносить

 

искрен-

нюю,

 

сердечную

 

благодарность

 

всѣмъ

 

исполнителямъ,

 

которые

способствовали

 

этому

 

успѣху

 

какъ-то:

 

А.

 

Н.

 

Смирновой

 

(мепо-

декламація)

 

Н.

 

А.

 

Смирновой,

 

А.

 

М.

 

Миляевой-Плющевой,
С.

 

В.

 

Лобанову,

 

Н.

 

И.

 

Масленникову

 

(пѣніе),

 

г-ну

 

Дементьеву
(скрипка),

 

акомпанировавшимъ

 

-

 

имъ

 

Е.

 

А.

 

Лобановой

 

и

 

В.
В.

 

Сухановой,

 

воспитаннику

 

Дух.

 

Семинаріи

 

Л,

 

Н.

 

Ильин-
скому,

 

управлявшему

 

оркестромъ

 

балалаечииковъ,

 

хору

 

вос-

нитанницъ

 

Епархіальнаго

 

училища

 

исполнившихъ

 

въ

 

началѣ

концерта

 

гимнъ

 

«Боже

 

Царя

 

Храни >,

 

воспитанницѣ

 

Епарх.
Училища

 

Иринѣ

 

Гульмицкой

 

прочитавшей,

 

свѳрхъ

 

программы,

г.ѣсколько

 

басенъ

 

и

 

лирическихъ

 

вещицъ

 

на

 

малороссійскомъ
языкѣ.

 

Начальницѣ,

 

класснымъ

 

дамамъ

 

и

 

воспитанницамъ

Епархіальнаго

 

Училища

 

много

   

помогавшимъ

   

въ

   

устройствѣ
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концерта,

 

всѣмъ

 

липамъ

 

сдѣлавшимъ

 

пожертвованія

 

в

 

почтнв-

шихъ

 

своииъ

 

присутствіемь

 

устроенный

 

вечеръ,

 

Комитвгь
приноситъ

 

горячую

 

благодарность.

Были

 

шумные

 

аплодисменты,

 

иереполнеішаго

 

зала,

 

но

тишина

 

по

 

время

 

исполнения —образцовая,

 

что

 

дѣлаеть

 

честь

учащимся,

 

стоявшимъ

 

плотной

 

стѣной

 

за

 

стульями,

ОТЧЕТЪ

 

прихода

 

и

 

расхода

 

по

 

устройству

 

литературно-

музыкальнаго

 

вечера

 

2

 

февраля

 

с.

 

г.

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ:

Поступило

 

пожѳртвованій

 

отъ

 

слѣдующихъ

  

лицъ:

Ахіепископа

 

Парфенія

    

...*...

      

5

 

руб.

Епископа

 

Іувеналія ....... ,

      

5

 

руб.

Архимандрита

 

Корнилін

 

.......

      

5

    

»

С.

 

Д.

 

Тройницкой .........

      

3

    

»

Д.

 

И.

 

Шемарипа ........

   

.

    

10

    

»

М.

 

Н.

 

Шемариной .......

    

10

    

>

Н.

 

М.

 

Владимирова .........

      

3

    

>

М.

 

П.

 

Бѣляева ..........

      

3

    

>

А.

 

И.

 

Краснопѣвцева ........

      

3

    

>

A.

   

А.

 

Аболеискаго

      

........

       

Э

    

>

B.

   

Ф.

 

Воскресенскаго .......

   

.

      

3

    

>

В.

 

Н.

 

Докторовой .........

      

3

    

»

А.

 

А.

 

Рамихъ ...........

      

2

   

-=*■»

Гѳнер.

 

А.

 

Н.

 

ГодзяцкагО

     

.

   

.

   

.

   

^

   

.

   

.

      

1

 

р.

 

50

 

к.

Генер.

 

В.

 

Ф.

 

Бондровскаго

 

....

       

.

      

1

 

руб.

Итого

   

.,

 

.

   

,

    

60

 

р.

 

50

 

к.
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Отъ

 

продажи

 

программъ

    

......

      

85

 

руб.

Отъ

 

продажи

 

билетовъ

  

....

       

'.

   

.

    

123

 

руб.

Итого

 

...

    

268

 

р.

 

50

 

к.

РАСХОДЪ:

На

 

устройство

 

чая

 

для

 

исполнителей

и

 

гостей ............. 19

 

руб.

  

15

  

коп.

За

 

проката,

 

стульевъ

 

и

 

ложекъ

     

..12»

     

—

     

>

За

 

пѳчатаніе

 

программъ .....

      

6

     

»

     

—

     

»

За

   

краски

   

и

   

бумагу

 

для

 

обложекъ

программъ ............ 3

     

>

     

95

     

>

За

 

бумагу,

 

карточки

 

для

 

бплетовъ

    

.

      

3

     

>

     

70

     

>

На

 

чай

 

прислугѣ ........

      

6»

     

—

     

>

Итого

 

.

   

.

    

50

 

руб.

  

80

 

коп.

Полученный

 

чистый

 

доходъ

 

въ

 

суммѣ

 

217

 

руб.

 

70

 

к.

поступилъ

 

въ

 

Кассу

 

Дамскаго

 

Комитета

 

на

 

изготовленіе

 

па-

схальныхъ

 

подарковъ

 

воинамъ

 

передовыхъ

 

нозицій

 

(полкамъ,
стоявшимъ

 

до

 

войны

 

въ

 

Тулѣ).

Отъ

 

Правленія

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи.
За

 

Цнварьскую

  

треть

 

сего

 

1915

 

—

 

1916

 

учебнаго

   

года

назначено

   

пособіе

   

изъ

   

средствъ

   

Правленія

   

Семинаріи
слѣдующимъ

 

ученикамъ:

VI

   

класса:

Вознесенскому

 

Сергѣю ........

      

5

 

руб.

Рождественскому

 

Дмитрію ......

      

7

    

>

Ситникову

 

Михаилу

 

.........

     

5

    

»
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У

   

класса:

Глаголеву

 

Леониду .........

      

8

  

руб.

Рождественскому

 

Василію

        

.....

      

7

     

>

Парншикову

 

Николаю .......

      

8

     

»

Соколову

 

Александру ...... -

 

.

      

8

     

>

Троицкому

 

Алексѣю ........

      

7

     

>

Никольскому

 

Сергѣю ........

      

5

     

>

Знаменскому

 

Ивану .........

      

5

     

>

IV

 

класса:

Рождественскому

 

Димитрію ......

      

7

     

>

Введенскому

 

Виктору,

 

взносъ

 

за

 

полука-

зенное

 

содѳржаніе .......

    

10

     

»

Осокину

 

Дмитрію ........

      

5

     

>

Щеглову

 

Александру

   

........

      

5

     

»

Покрывалову

 

Евгенію ........

      

7

     

»

Никитскому

 

Серіѣю

 

.........

      

5

     

>

Ткачеву

 

Михаилу .......

   

.

      

7

     

»

Рождественскому

 

Михаилу

 

1-му

 

....

      

5

     

»

III

 

класса:

Докторову

 

Ивану .........

      

5

     

»

Глаголеву

 

Анатолію .......

           

8

     

>

Богородицкому

 

Евгенію

    

.......

      

4

     

>

Успенскому

 

Николаю

  

........

      

4

     

»

Архангельскому

 

Феодору

 

......

      

8

     

>

Алферьеву

 

Михаилу

    

...

       

....

      

8

     

>

Рудневу

 

Ивану ..........

      

4

     

»
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Знаменскому

 

Александру

     

;.....

      

4

     

»

Солнцеву

 

Александру,

 

взносъ

 

за

 

полука-

зенное

 

содержание .......

      

4

     

>

Сахарову

 

Виктору .........

      

4

     

»

Вельтищеву

 

Владиміру

 

1-му .....

      

7

     

»

Вознесенскому

 

Александру,

 

взносъ

 

за

 

полу-

казенное

 

содѳржаніе ......

      

5

     

>

Казанскому

 

Василію ........

      

4

     

»

Иванову

 

Николаю ..........

      

6

     

>

II

 

класса:

Бѣлобородову

 

Алексѣю

Вележеву

 

Петру

 

.

   

.

Надеждину

 

Сергѣю

 

.

Глаголеву

 

Георгію

   

..

Никольскому

 

Сергѣю

Глаголеву

 

Анатолію

Мерцалову

 

Александру

Веаежѳву

 

Дмитрію

  

.

Глаголеву

 

Михаилу

Кайенскому

 

Петру

   

.

Щукину

 

Николаю

   

.

I

 

класса:

3

4

8

5

5

4

4

5

5

6

6

Киселеву

 

Борису

     

.

   

.

   

.

Глаголеву

 

Михаилу

 

1-му

Благовещенскому

 

Николаю

Богословскому

 

Александру

»

>

»

>

>

>

»

>

»

>

8

     

>

15

     

>

3

     

>

6

     

»
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Смирнову

 

Александру ........

     

5

    

»

Никитскому

 

Алексѣю

  

........

      

5

    

>

Жданову

 

Александру ....... 3

    

>>

Отъ

 

GostTa

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

воспй-

таннйшъ

 

Тудьекой

 

Духовной

 

Семинаріи.

Въ

 

теченіе

 

Января

   

и

  

Февраля

 

1916

 

года

  

изъ

  

средствъ

Попечительства

 

выдано

 

пособіе

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

Воспитан.

 

VI

 

клас.

 

Говорову

 

Николаю

 

.

     

4

 

руб.

 

70

 

к.

Воспитан.

 

УІ

 

клас.

 

Вознесенскому

 

Сергѣю.

   

10

 

руб.

Воспитан.

 

УІ

 

клас.

 

Вознесенскому

 

Николаю

    

5

 

руб.

Воспитан.

 

VI

 

клас.

 

Ильинскому

 

Андрею

 

.

      

5

 

руб.

Воспитан.

   

1 — 3

 

отд.

 

Матиѣеву

 

Павлу

    

.

      

3

 

руб.

 

50

 

к.

VI

 

класса:

Осокину

 

Владиміру,

 

взносъ

 

за

 

полуказен.

содержаніе .......... 10

 

руб.

Глаголеву

 

Павлу,

 

взносъ

 

за

 

полуказенное

содержаніе ......... .10

    

>

Троицкому

 

Николаю

    

....

       

.

   

.

   

.

   

*

 

5

    

»

Благовѣщѳнскому

 

Василію,

 

взносъ

 

за

 

полук.

содержаніе .......... 10

    

>

Глаголеву

 

Александру

 

1-му

 

...'.,.

    

10

    

»

V

 

клас.

   

1

  

отд.:

Глаголеву

 

Михаилу,

   

взносъ

  

за

 

нолуказ.

содержаніе .......... 10

    

*

Рождественскому

 

Николаю

 

.

   

.

       

...

      

5

    

»



.

 

-

 

77

 

—

Никольскому

 

Александру ......

      

5

    

»

Благовѣщенскому

 

Виталію ......

     

8

    

>

V

 

клас.

 

2

 

отд.;

Знаменскому

 

Михаилу ........

      

5

    

>

IV

 

клас.

  

1

  

отд.:

Оболенскому

 

Николаю .......

      

5

    

>

Нектарову

 

Вячеславу

   

.......

     

7

    

>

IV

 

клас.

  

2

 

отд.:

Соболеву

 

Василію ..........

  

8

 

>

III

 

клас.

 

1

 

отд.:

Богоявленскому

 

Николаю .......

      

8

     

>

Калинникову

 

Василію ...... •

 

.

    

10

     

>

Драчеву

 

Гавріилу .......... 10

     

>

Глаголеву

 

Александру

 

.......

          

8

     

»

Введенскому

 

Александру .......

      

5

     

»

Ш

 

клас.

 

2

 

отд.

Соколову

 

Георгію ......... 10

    

»

II

 

клас.

 

1

  

отд.:

Бобринскому

 

Андрею ........

      

6

    

>

Смирнову

 

Василію

 

2-му ...... 8

    

>

II

 

клас.

  

2

 

отд.:

Лебедеву

 

Ивану

  

1-му ........

      

6

    

>
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клас.

   

1

   

отд.:

Троицкому

 

Петру

   

1-му

    

...,.-..

    

10

    

>

Введенскому

 

Дмитрію

   

........

      

8

    

>

I

 

клас

   

2

  

отд.:

Оболенскому

 

Алексѣю

      

.....

      

5

     

>

Списокъ

 

пожертвованін
Поступили

 

слѣдующія

 

пожертвованія:

 

въ

 

Соборную

 

Афа-
насіе- Кирилловскую

 

гор.

 

Бѣлева

 

церковь,

 

отъ

 

Бѣлѳвскаго

купца

 

Василія

 

Рыжкова:

 

а)

 

З 1/,*/,

 

закладной

 

листа.

 

Госу-
дарственна!

 

о

 

Дворянскаю

 

Земельнаго

 

Банка

 

№

 

00437 1

 

въ

1000

 

руб.,

 

б)

 

З 1/,*/,

 

закладной

 

листъ

 

Государственная

 

Дво-
рянскэго

 

Земельнаго

 

Банка

 

«№

 

004372

 

въ

 

1000

 

руб.,

 

2)

 

въ

туже

 

церковь

 

по

 

духовному

 

завѣщанію

 

Баронессы

 

Елизаветы
Нольдѳ

 

четыре

 

иконы

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

 

Бурѳломъ,

 

Ефремов-
скаго

 

уѣзда,

 

на

 

собранный

 

отъ

 

прихожанъ

 

деньги

 

пріобрѣ-

тены

 

икона

 

угодниковъ

 

Св.

 

Гермогѳна

 

и

 

Питирима

 

стоимостью

80

 

руб.,

 

металлическое

 

къ

 

ней

 

паникадило--10

 

руб.

 

и

 

се-

ребряное

 

кадило— 40

 

руб.

 

всего

 

на

 

сумму

  

130

 

руб.

Расписаніѳ

 

испытаній

 

на

 

1916

 

годъ.

на

 

полученіе

 

овященническаго

 

сана:

Февраля — 4-го;

 

марта

 

9-го

 

и

 

апрѣля—27-го.

 

Испыташѳ

производится

 

съ

 

7

 

часовъ

 

вечера

 

въ

 

зданіи

 

Старо-Никитской
цѳрковно-приходской

 

школы,

 

въ

 

помѣщеніи

 

Епарх.

 

Училнщ-
наго

 

Совѣта.
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на

 

полученіе

 

діаконскаго

 

сана:

Января— 13

 

—

 

14-го;

 

февраля— 16-

 

17-го;

 

марта — 15

-

 

16-го;

 

апрѣля — 20— 21-го;

 

мая

 

— 16 — 17-го;

 

авгуска—

18

 

—

 

19-го;

 

сентября — 15

 

—

 

16-го;

 

октября —

 

18

 

—

 

1

 

9-го;
ноября— 16-— 17-го

 

и

 

декабря — 14 — 15-го.

 

Испытаніе

 

про-

изводятся

 

въ

 

одно

 

изъ

 

указанныхъ

 

чиселъ,

 

съ

 

5

 

часовъ

 

ве-

чера,

 

въ

 

зданіи

 

Александро-Невской

 

церковно-приходской

школы

 

гор.

 

Тулы.

на

 

полученіе

 

должности

 

псаломщика:

Января— 11-го;

 

февраля — 8-го;

 

марта

 

7-го;

 

апрѣля —

19-го;

 

мая

 

—

 

16-го;

 

сентября — 5-го;

 

октября — 3-го:

 

ноября —

1-го;

 

и

 

декабря — 12-го.

 

Испыташ'е

 

производится

 

въ

 

зданіи
Донской

 

церковно-приходской

 

школы

 

съ

 

5

 

час.

 

вечера.

Еъ. сбору

 

пожертвованій

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій.

Рескриптъ

 

Ея

 

Импѳраторскаго

 

Высочества,
Великой

 

Княгини

 

Елисаветы

 

Ѳеодоровны,

данный

 

11-го

 

января

 

сего

 

года

 

на

 

имя

 

Его
Высокопреосвященства

 

Высокопреосвящен-
нѣйшаго

 

Парѳенія

 

Архіепископа

 

Тульскаго
и

 

Бѣлевскаго.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыко.

Не

 

взирая

 

на

 

переживаемое

 

родиною

 

тяжелое

 

время

напряженной

 

борьбы

 

съ

 

вражескимъ

 

нашествіомъ,

 

произве-

денный,

 

усердіемъ

 

духовныхъ

 

пастырей,

 

въ

 

Вербную

 

недѣлю

1915

 

года

 

во

 

всѣхъ

 

церкпахъ

 

Имперіи

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

Св.

 

Землю

 

доставилъ

 

въ

 

распоряженіе

 

состоящего

 

подъ

 

Моимъ
предсѣдательствомъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестин-
ского

 

Общества

 

посильную

 

народную

 

лепту

 

на

 

святое

 

дѣло

помощи

 

страждущимъ

 

въ

 

турецкой

 

неволѣ

 

нашимъ

 

соотече-

ственникамъ

 

и

 

предстоящее,

 

по

   

окончаніи

  

войны,

 

возстано-
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вленіе

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

Землѣ

  

равграбленныхъ

   

вра-

гами

 

русскихъ

 

храмовъ

 

и

 

иаломничсскихъ

 

пріютовъ.
Выражая

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

Мою

 

сердечную

благодарность

 

за

 

своевременно

 

принятыя

 

мѣры

 

къ

 

произ-

водству

 

сбора

 

по

 

ввѣрѳнной

 

Вамъ

 

Тульской

 

епархіи

 

и

 

крѣпко

вѣря

 

въ

 

пепзмѣнное

 

сочувствіе

 

православнаго

 

Русскаю

 

на-

рода

 

къ

 

находящейся

 

въ

 

бѣдствеыномъ

 

состоянии

 

Святой
Землѣ,

 

Я

 

вновь

 

рѣшаюсь

 

обратиться

 

къ

 

Вамъ,

 

Владыко,

 

съ

убѣдптельною

 

просьбою

 

предложить

 

подвѣдомственному

 

Вамъ
духовенству

 

произвести

 

въ

 

приближающіеся

 

дни

 

вербной

 

нѳ-

дѣли

 

разрѣшенный

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

тарелочный

 

церков-

ный

 

сборъ

 

на

 

нужды

 

Православія

 

и

 

русскихъ

 

боюмольцевъ
въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Св.

 

Землѣ.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

была

 

скромна

 

на

сей

 

разъ

 

народная

 

жертва

 

на

 

Святую

 

Землю,

 

она,

 

несом-

нѣнно,

 

въ

 

значительной

 

степени

 

облегчить

 

предстоящія

 

Об-
ществу

 

заботы

 

по

 

возстановленію

 

созданныхъ

 

народным*

усердіемъ

 

полвѣка

 

тому

 

назадъ

 

русскихъ

 

богоуюдныхъ

 

учре-

жденій

 

въ

 

Іерусалпмѣ

 

и

 

поможетъ

 

возродить,

 

прерванную

войной,

 

благотворную

 

деятельность

 

для

 

поддержанія

 

Право-
славія

 

въ

 

Св.

 

Землѣ

Необходимый

 

для

 

производства

 

вербнаго

 

сбора

 

воззвапія
п

 

надписи

 

къ

 

сборныыъ

 

блюдамъ

 

будутъ

 

доставлены

 

во

 

всѣ

церкви

 

Тульской

 

епархіи

 

при

 

№

 

8

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостей>.

Испрашиваю

 

Вашею

 

Архипастырскаго

 

благослопенія

 

и

поручаю

 

Себя

 

и

 

Общество

 

Вашимъ

 

святительскимъ

 

молитвамъ

Елисавета.

Боголюбивые

 

христіане/
Съ

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

за

 

бого-
служеніями

 

насту

 

паю

 

щаго

 

праздника

 

Входа

 

Госпо-
дня

 

въ

 

І-ерусалимъ,

 

въ

 

семъ

 

святомъ

 

храмѣ

 

будетъ
обноситься

 

церковное

 

блюдо

 

съ

 

надписью:

 

«на

 

нужды

русскихъ

 

богомольцевъ

 

у

 

Живоноснаго

 

Гроба

 

Го-
сподня

 

и

 

бѣдствуюпшхъ

 

православныхъ

 

Святой
Земли».
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Братіе-христіане!

 

Помогите

 

своею

 

посильную

лептою

 

богоугодному

 

русскому

 

дѣлу

 

въ

 

Св.

 

градѣ

Іерусалимѣ

 

и

 

святой

 

Землѣ—Палестинѣ.

Окажите

 

братскую

 

помощь

 

тысячамъ

 

русскихъ

богомольцевъ,

 

со

 

смиреннымъ

 

сердцемъ

 

и

 

крѣпкою

вѣрою

 

въ

 

Христа

 

Спасителя,

 

шествующимъ

 

въ

 

Св.
градъ

 

Іерусалимъ

 

на

 

поклоненіе

 

Его

 

тридневному

ложу

 

и

 

страшной

 

Голгофѣ.

Внемлите

 

горячей

 

и

 

слезной

 

мольбѣ

 

нашихъ

 

еди-

новѣрцевъ

 

—

 

православныхъ

 

сирійцёвъ

 

—

 

потомковъ

первыхъ

 

христіанъ.

 

изнемогающихъ

 

нынѣ

 

въ

 

упор-

ной

 

борьбѣ

 

съ

 

католиками

 

и

 

лютеранами,

 

и

 

не

дайте

 

окончательно

 

погибнуть

 

Православію

 

въ

 

Свя-
той

 

Землѣ.

Доброхотная

 

жертва

 

ваша

 

на

 

Святую

 

Землю

 

да

будетъ

 

благодарною

 

данью

 

Святынѣ

 

Господней

 

и

чрезъ

 

нее

 

да

 

откроется

 

вамъ

 

входъ

 

въ

 

Іерусалимъ
Небесный.

 

Аминь.

По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

въ

 

празднинъ

 

Входа
Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

нужды

 

рус-

скихъ

 

богомольцевъ

 

у

 

Живоноснаго

 

Гроба

 

Господня

 

и

 

на

поддержаніе

 

Православія

 

въ

 

Святой

 

Землѣ

 

производится

такимъ

 

образомъ:

і.

 

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія
правила

 

для

 

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣст-

ныхъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхь.

2.

 

По

 

полученіи

 

вь

 

церкви

 

прилагаемаго

 

воззва-

нія

 

(стр.

 

з),

 

священнослужители,

 

на

 

внѣбогослужеб-

ныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ

 

по

 

церквамъ

 

и

 

школамъ,

по

 

возможности,

 

знаком

 

ятъ

 

своихъ

 

нрихожанъ

 

съ

значеніемъ

 

и

 

цѣлью

 

настоящаго

 

сбора.

3-

 

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора

 

къ

 

наружнымъ

 

вход-

нымъ

 

дверямъ

 

церкви

 

прикрѣпляютъ

 

особое,

 

на

 

бопь-
шомъ

 

листѣ,

 

воззваніе

 

Общества

 

о

 

предстоящемъ

сборѣ.



—

 

82

 

—

4-

 

В"ь

 

дни

 

сбора

 

молящіеся

 

въ

 

храмѣ

 

ознаком-

ляются

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлыо

 

сбора

 

посредствомъ

устной

 

проповѣди

 

или

 

прочтенія

 

съ

 

амвона

 

воззванія.
5.

  

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

об-
хожденія

 

съ

 

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій
празника

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(на

 

литур-

гіи —послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

на

 

всенощной

 

или

утрени —послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія).
6.

  

Производство

 

этого

 

сбора

 

принимаетъ

 

на

 

себя,
буде

 

пожелаетъ,

 

одинъ

 

изъ

 

священнослужителей,
или

 

церковный

 

староста,

 

или

 

тотъ

 

изъ

 

почетныхъ

прихожанъ,

 

котораг-о

 

на

 

сіе

 

благословитъ

 

о.

 

насто-

ятель

 

или

 

уполномочитъ

 

мѣстный

 

Отдѣлъ

 

Обще-
ства.

7-

 

О

 

собранныхъ

 

деньгахъ

 

составляется

 

на

 

при-

лагаемомъ

 

бланкѣ

 

актъ

 

за

 

подписью

 

о.

 

настоятеля,

членовъ

 

причта,

 

церковнаго

 

старосты

 

и

 

лица,

 

про-

изводившаго

 

сборъ.
8.

 

Собранныя

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

пред-

ставляются,

 

не

 

позже

 

мѣсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

чрезъ

 

бла-
гочиннаго,

 

въ

 

Духовную

 

Консисторію,

 

которая

 

дос-

тавляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Православ-
наго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

(Петроградъ,

 

Возне-
сенскій

 

пр.,

 

зб).

Вакантныя

 

мѣста.

Священническія.

Села

 

Покровскаго

 

на

 

Плавѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1 5

 

фев-
раля

 

1916

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дѳс.

 

200

 

кв.

 

саж.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1892.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священ-

никамъ,

 

1

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаѳтъ

950

 

руб.

 

казеннаго

 

жалованья

 

въ

 

годъ.

Села

 

Мокраго,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

февраля

 

1916

 

г.

Земли

 

церковной

 

37

 

дѳс.

 

Прихожанъ

 

муж.

 

п.

 

896.

 

Причта
положено

 

быть

 

1

 

священникъ

 

и

 

1

 

псаломщикъ.

 

Причтъ

 

по-

лучаеть

 

400

 

р,

 

въ

 

годъ

 

каэеннаго

 

жалованья

 

и

 

8

 

р.

 

•Д'Д-кь.
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Села

 

Рыхотки,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

!

 

1

 

февраля

 

с/г.

 

Земли

цер.

 

33

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

   

1116.

 

Причта

 

положено

 

быть:

2

   

священника

 

и

 

2

 

псаломщика,

 

Причтъ

 

получаетъ

 

желованье

въ

 

разлгЬрѣ

 

800

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Діаютское.

При

 

Владимі рекой,

 

что

 

за

 

валомъ,

 

города

 

Тулы

 

церкви

съ

 

4

 

февраля

 

1916

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

1

 

дес.

 

Прихожанъ
м.

 

п.

 

678.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священника,

 

1

 

діаконъ
и

 

2

 

псаломщика.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казенна

 

го

 

жалованья

465

 

руб.

  

50

 

к.

   

въ

 

годъ

 

и

 

511

  

р.

  

40

 

к.

   

•/,!/»-•

Псаломщическія.

Села

 

Болота,

 

Бѣлѳвскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

февраля

 

1916

 

г.

Земли

 

цер.

 

40

 

дес.

 

2339

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

935.

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

свящѳннйкъ

 

и

 

1

 

псаломщикъ.

Причтъ

 

получаетъ

 

400

 

руб.

 

казеннаго

 

жалованья

 

въ

 

годъ

 

и

131

  

руб.

 

56

 

коп.

  

•/.•/.■
При

 

Соборной

 

города

 

Богородицка

 

церкви

 

съ

 

1 6

 

фев-
раля

 

с/г.

 

Земли

 

церковной

 

106

 

дес,

 

Прихожанъ

 

ы.

 

п

 

915.

Причта

 

положено

 

быть:

 

протоіерей,

  

2

 

священника,

 

діаконъ

 

и

3

   

псаломщика.

  

Причтъ

 

получаетъ

 

дохода

   

362

 

руб.

   

32

 

коп.

въ

 

годъ

 

съ

 

вкладовъ

 

на

 

поминовеніе.
При

 

Петропавловской

 

гор.

 

Бѣлева

 

церкви

 

съ

 

16

 

фев-
раля

 

с/г.

 

Земли

 

цер

 

54

 

дес.

 

859

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

836.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

2

 

пса-

ломщики.

  

Причтъ

 

получаетъ

 

458

 

руб.

  

5

  

к.

  

°/0

  

съ

 

капитала.

Села

 

Бродинскаго— -Никольско-Вяземскаго,

 

Чернскаго

 

у..

съ

 

16

 

февраля

 

с/г.

 

Земли

 

пер.

 

84

 

дос.

 

1965

 

кв

 

с.

 

При-
хожанъ

 

м.

 

п.

 

1278.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

жалованье

 

550

 

р.

въ

 

годъ.

Села

 

Іэирева,

 

Тульского

 

уѣзда

 

съ

 

22

 

февраля

 

1916

 

г.

Земли

 

церковной

 

71

 

дес.

 

1649

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

муж.

пола

 

603.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

1

 

свящешшкъ

 

и

 

1

 

пса-

ломщикъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

400

 

руб.

 

въ

 

іодъ

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

и

 

80

 

руб.

  

17

 

коп.

  

°/0 °/в -въ.

Редакторъ

 

И.

 

Савичъ,



ТУЛЪСКІЯ

Епврхіальныя

 

рѣдомости
1 — 8

  

марта

                    

9—10.

                     

1916

  

года.

Чисть

 

неоФФИДіадьндЯ.

*)%ъ

 

Ъохѵрое^

 

о

 

рефоршь

tvpaWaaWaao

 

tvpuxo^a.

і.

Въ

 

послѣдніе

 

годы,-

 

-начиная

 

приблизительно

 

съ

 

1905

—1906,— на

 

страпицахъ

 

какъ

 

свѣтской,

 

такъ

 

и

 

духовной

печати

 

довольно

 

часто

 

встрѣчались

 

статьи

 

и

 

замѣтки,

 

касав-

шіяся

 

вопроса

 

о

 

реформѣ

 

прихода.

Правда,

 

данный

 

вопросъ

 

не

 

новъ.

 

Еще

 

въ

 

60-ые

 

годы,

въ

 

эпоху

 

велпкихъ

 

реформъ,

 

замѣтна

 

была

 

нѣкоторая

 

струя

нреобразованій

 

приходской

 

жизни,

 

какъ

 

отголосокъ

 

обще-

гражданская)

 

оживленія.

 

Были

 

организованы

 

такъ

 

называе-

мые

 

ириходскіе

 

совѣты,

 

правила

 

о

 

которыхъ

 

впослѣдствіи

были

 

измѣпепы

 

въ

 

положеніе

 

о

 

церковныхъ

 

попечительствахъ.

Но

 

и

 

приходскіе

 

совѣты,

 

и

 

цѳрковныя

 

попечительства

 

не

олшвили

 

церковно-приходской

 

жизни,—послѣдняя

 

шла

 

мимо

пихъ

 

такъ

 

же,

  

какъ

 

текла

 

она

 

сотни

 

лѣтъ.

И

 

въ

 

мирномъ,

 

повидимому,

 

теченіи

 

жизни

 

прихода

приходилось

 

и

 

приходится

 

наблюдать

 

одно

 

странное

 

и

 

страш-

ное

 

явленіе.

 

Вмѣсто

  

«единаго

 

тѣла>,

 

которое

    

долженъ

    

со-
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етавяять

 

пастырь

 

и

 

его

 

паства,

 

мм

 

вндимъ

 

съ

 

одной

 

сто-

роны —священника,

 

діакона,

 

псаломщика

 

(причтъ

 

церковный),

а

 

съ

 

другой —прихожанъ;

 

здѣсь

 

—

 

«ноповка»,

 

«погостъ»,

 

а

такъ — деревня.

 

Причтъ

 

живетъ

 

своей

 

жизнью

 

крестьяне

 

—

своей.

 

Послѣдиіе

 

«заказываютъ>

 

молебны,

 

обѣдпи,

 

нрииосятъ

крестить,

 

хоронить, —а

 

первые

 

исполняют],

 

<требы> — и

только.

 

О

 

духовной

 

связи

 

объ

 

общности

 

интересовъ

 

двухъ

половинъ

 

единаго — по

 

идеѣ

 

-цѣлаго

 

рѣдко

 

приходится

 

чи-

тать,

 

еще

 

рѣже

 

слышать

 

и

 

почти

 

никогда

 

—наблюдать.

 

Фактъ

розна

 

между

 

дтховенствомъ

 

и

 

паствою

 

подтверждаем

 

въ

своей

 

статьѣ

 

<Обь

 

устроеніи

 

нравославнаго

 

прихода»

 

и

Высокопреосвященный

 

Митронолить

 

Иетроградскій

 

Нитиримъ.

«Въ

 

настоящее

 

время,— говорить

 

опъ, —-такой

 

тѣспой

 

ду-

ховной

 

связи

 

пастыря

 

съ

 

прихожанами,

 

которая

 

бы

 

объеди-

няла

 

ихъ

 

на

 

удовлетворепіѳ

 

необходимѣйшвхъ

 

насущныхъ

нуждъ,

 

вьиваниыхъ

 

особыми

 

условіями

 

современной

 

жизни

н

 

военными

 

обстоятельствами,

 

какъ

 

это

 

уже

 

признано

 

и

 

съ

высоты

 

Престол»,

 

и

 

духовною

 

властью,

 

и

 

законодательными

учрежденіями,

 

общѳствомъ

 

и

 

печатью, — не

 

существуетъ».

Отсутствіе

 

внутренней,

 

нравственной

 

связи

 

между

 

па-

стыренъ

 

и

 

паствой

 

особенно

 

рѣзко

 

стало

 

сказываться

 

въ

нячадѣ

 

нашего

 

столѣтія,

 

когда

 

нредъ

 

мыслью

 

простого

 

пеу-

ченаго

 

люда

 

встали

 

многіе

 

вопросы

 

общественной

 

жизни,

разрѣшнть

 

которые

 

былъ

 

пе

 

въ

 

силахъ

 

умъ,

 

не

 

просвѣщен-

ный

 

образованіемъ.

 

Здѣсь

 

на

 

помощь

 

и

 

могли

 

бы

 

выступить

пастыри

 

съ

 

словомь

 

разъясненія

 

и

 

утѣшепія

 

ихъ

 

стада,

 

бро-

дившаго,

 

какъ

 

во

 

тьмѣ.

 

И

 

кто

 

анаѳтъ,

 

сколько

 

эксцессовъ

печальнаго

 

времени

 

было

 

бы

 

прекращено,

 

убито

 

въ

 

самомъ

Еорнѣ!

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

каждая

 

изъ

 

сторопъ

 

шла

 

своей

дорогой,

 

обособлено,

 

одиноко...

Печальное

 

положеніе

 

дѣла

 

было

 

сознано

 

высшей

 

духовной

властью,

 

и

 

распоряжеиіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

18

 

ноября

 

1915

 

г.

были

 

учреждены

 

церковио-праходскія

 

собранія

 

и

 

совѣты.

Эта

 

вре».енпая

 

мѣра

 

оздоровленія

 

церковио-прпходской

 

лсизни

была

 

прехівѳріемъ

 

разработки

 

коренного

 

вопроса

 

о

 

реформѣ

прихода.

 

Неотложность

 

данной

 

реформы

 

сознавалась

 

уже

 

и

правительствомъ.

 

Совѣтъ

 

министров!,

 

особымъ

 

журналомъ,

удостоившимся

 

Высочайшаго

 

утвержденія

 

17

 

октября

 

1906

 

г.,

привналъ

 

необходимымъ

 

выработку

 

въ

 

законодательномъ

 

по-

ряди

   

проекта

   

правилъ

 

объ

   

организации

 

прихода.

   

Первый
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проектъ

 

приходскаго

 

устава

 

былъ

 

разработанъ

 

въ

 

1906

 

году

IV

 

отдѣломъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

предсоборпаго

 

при-

сутствія.

 

Приходское

 

самоуправленіе,

 

непосредственное

 

уча-

стие

 

прихожанъ

 

въ

 

завѣдываніи

 

приходскимъ

 

имуіцествомъ,

ныборъ

 

общиной

 

членовъ

 

причта —вотъ

 

мысли,

 

которыя

 

легяи

въ

 

основу

 

указапнаго

 

проекта.

Сущность

 

же

 

его

 

заключается

 

въ

 

слѣдующихъ

 

четырехъ

положеніяхъ,

 

представлеппыхъ

 

IV

 

отдѣломъ

 

въ

 

общее

 

со-

брате

 

предсоборпаго

 

ирисутствія,

 

на

 

засѣданіи

 

8

 

декабря

1916

 

года.

I.

    

Выдѣлить

 

нриході.

 

въ

 

особую

 

церковную

 

въ

 

зави-

симости

 

оть

 

епархіальнаго

 

епископа

 

единицу,

 

съ

 

правами

юридическаго

 

лица

II.

   

Въ

 

каждомъ

 

ириходѣ

 

движнмыя

 

и

 

педвижимыя

 

иму-

щества

 

и

 

денежный

 

суммы

 

должны

 

вестись

 

раздѣльно:

 

а)

 

по

храму,

 

б)

 

причту

 

и

 

в)

 

приходу.

 

Изъ

 

нихъ

 

только

 

первыми,

т.

 

е.

 

храмовыми,

 

распоряжается

 

епархіальная

 

и

 

церковная

власть.

 

Суммы

 

же

 

и

 

имущества

 

причта

 

и

 

приходской

 

общины

находятся

 

въ

 

самостоятеиьномъ

 

распоряженіи

 

прихода.

III.

   

Предоставить

 

приходу

 

черезъ

 

свое

 

приходское

 

со-

брате

 

право

 

выбора

 

клириковъ,

 

въ

 

смыслѣ

 

ходатайства

 

о

назначеніи

 

на

 

священно — и

 

церковно-служительскія

 

вакансіи

кандидатовъ

 

изъ

 

лицъ,

 

объявлепныхъ

 

правоспособными

 

къ

тому

 

епархіалыюй

 

властью

 

въ

 

мѣстномъ

 

енархіальномъ

 

op-

rani

 

печати.

IV.

   

Организовать

 

приходскіе

 

органы

 

управленія:

 

а)

 

рас-

порядительный —приходское

 

собраиіе

 

и

 

в)

 

исполнительный—

приходскій

 

совѣтъ.

Въ

 

члены

 

общеприходскаго

 

собранія

 

допускаются

 

не

только

 

всѣ

 

полноправные

 

мужчины,

 

достнгшіе

 

25-лѣтняго

возраста,

 

но

 

также

 

и

 

женщины

 

-

 

-домохозяйки.

 

Предсѣдате-

лемъ

 

собраігія

 

и

 

совѣта

 

должепъ

 

быть

 

только

 

священникъ

настоятель

 

мѣстнаго

 

прихода,

 

но

 

его

 

товарищемъ — замѣсти-

телемъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

выборный

 

мірянинъ.

Программа

 

работъ

 

возролсденнаго

 

прихода,

 

поскольку

 

та

намѣчена

 

въ

 

уставѣ,

 

проектируется

 

въ

 

устройствѣ

 

цѣлой

сѣти

 

учрежденій

 

и

 

кружковъ

 

нравственно-воспитательнаго,

миссіоперско

 

-

 

просвѣтительпаго,

 

общественно

 

-

 

благотворитель-

наго,

 

культурно-образовятельнаго

 

и

 

даже

 

хозяйственно-эконо-

мическаго

 

характера.
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Чтобы

 

судить

 

о

 

достоппствахъ

 

даішаго

 

проекта,

 

доста-

точно

 

вспомнить

 

отзывъ

 

о

 

иемъ

 

пзвѣстпаго

 

канониста,

 

быв-

шаго

 

профессора

 

Московской

 

.духовной

 

академій

 

Н.

 

А.

 

Зао-

зерскаго

 

Проектъ

 

IV

 

отдѣла.

 

по

 

миѣнію

 

проф.

 

Заозерскаго, —

одинъ

 

изъ

 

дучших'ъ

 

момептовъ

 

въ

 

дѣятельности

 

присутствія.

Если

 

ему

 

и

 

не

 

суждено

 

будетъ

 

обратиться

 

въ

 

дт.йствующій

закрнъ,

 

то

 

рнъ

 

не

 

умретъ

 

для

 

науки

 

руоСкаго

 

церкопнаго

права

 

и

 

въ

 

ученой

 

литератур!;

 

заиметь

 

достойное

 

его

 

мѣсто.

«Для

 

цсрковиаго

 

же

 

юриста

 

пли

 

канониста

 

опъ,

 

— по

 

сло-

вамъ

 

проф.

 

Заозерскаго, — будетъ

 

долго

 

служить

 

крптсріемъ

при

 

рѣшеніи

 

вопроса,

 

впередъ

 

пли

 

пазадъ

 

идетъ

 

законодатель-

ство

 

но

 

приходскому

 

вопросу,

 

равно

 

какъ

 

и

 

фактически

 

скла-

'

 

дывающаяся

 

цёрковно-приходская

 

жизнь».

Но

 

пока

 

проектъ

 

1906

 

года

 

не

 

видѣлъ

 

свѣта.

 

Его

 

перво-

начальная

 

редакція

 

неоднократно

 

переделывалась

 

для

 

впесе-

нія

 

въ

 

законодательный

  

учреждепія.

Государственная

 

Дума

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

 

.разг.

 

напоминала

ведомству

 

правосдавпаго

 

йсповѣдапія

 

о

 

паврѣвщвй

 

необходи-

мости

 

реформы

 

прихода.

 

Особенно

 

настойчивое

 

пожелапіе

 

въ

дапномъ

 

отиошеніи

 

было

 

выражено

 

Государственной

 

Думой,

при

 

разсмотренш

 

смѣты

 

Св.

 

Синода

 

на

 

1913

 

годъ.

 

Въ

 

отвѣтъ

на

 

пожеланіе

 

Думы,

 

проектъ

 

устава

 

православного

 

прихода

былъ

 

составленъ

 

въ

 

окончательной

 

редакціп,

 

согласно

 

указа-

пія

 

Совѣта

 

Миішстровъ,

 

сдѣлапнымъ

 

въ

 

отдѣлѣ

 

1913

 

года

 

и

одобрепнымъ

 

Св.

 

Спнодомъ

 

і;ъ

 

опрѳдѣлепіи

 

отт.

 

21

 

мая

 

1914

 

г.

Сущность

 

проекта

  

1914

 

года

 

сводится

 

къ

 

слѣдующему.

«Православнымь

 

приходомъ

 

именуется

 

союзъ

 

православ-

ны

 

хъ

 

христіанъ,

 

составляющихъ

 

часть

 

паствы

 

мѣстИаго

 

еіш-

Слояа

 

и

 

черезъ

 

сіе

 

принадлежащихъ

 

къ

 

единой,

 

святой

 

со-

борной

 

п

 

апостольской

 

церкви,

 

находящейся

 

въ

 

извѣстной

мѣстностп».

 

Центромъ

 

общины

 

служплъ

 

храмъ,

 

главой

 

ея—

 

.

священникъ.

 

Для

 

управления

 

приходскими

 

дѣламн

 

учреждается

приходское

 

собраніе,

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

входятъ

 

всѣ

 

лица,

платяпгія

 

нрпходскіе

 

сборы,

 

а

 

такясѳ

 

и

 

другіе

 

прихожане

которыхъ

 

приходскія

 

собранія

 

призпаютъ

 

полезными

 

і;ъ

 

уча-

сгію

 

въ

 

своихъ

 

злнятіяхъ;

 

церковный

 

староста

 

является

 

пепре-

мЬнпымъ

 

членомъ

 

приходскаго

 

собрапія.

 

Но

 

пмѣютъ

 

права

участія

 

въ

 

приходекпхъ

 

собраніяхъ:

 

1)

 

не

 

достиппіе

 

граж-

данскаго

 

соверінонполѣтія;

 

2)

 

не

 

псполняіощіе

 

хрпстіансігаго

долга

 

исповѣди

 

п

 

св.

  

причастія,

  

по

 

крайней

  

мѣрѣ,

 

въ

 

теченіе.
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трехъ

 

лѣть;

 

3)

 

подверггаіеся

 

суду

 

за

 

преступный

 

дѣянія,

 

вле-

кущія

 

за

 

^обою

 

лишеніе

 

или

 

ограпйченіѳ

 

иравъ;

 

4)

 

лишен-

ные

 

права

 

участія

 

въ

 

нриходскомъ

 

собршіи

 

по

 

постановление

самого

 

собрапія

 

я

 

5)

 

лица,

 

состоящія

 

подъ

 

эпитиміей,

 

нало-

женной

 

по

 

церковному

 

суду.

Нѣдѣнію

 

приходекпхъ

 

собраній

 

принадлежать

 

вопросы:

о

 

сооружеппіи

 

ремонт!;

 

и

 

содержанін

 

церковнгахъ

 

здаійй,

 

о

содержаніи

 

приходскихъ

 

благотворительных - !,

 

и

 

просвѣтитёль-

пыхъ

 

учрождепій,

 

объ

 

избрапіи-

 

церковйаго

 

старосты,

 

объ

учрежденін

 

въ

 

прнходѣ

 

мпссіоперскихъ,

 

нросвѣтительчыхъ

 

и

благотворительные

 

братствъ,

 

кружковъ

 

и

 

союзовъ,

 

обществъ

трезвости,

 

хоругвеиосцовъ

 

и

 

пѣическихъ

 

хоровъ,

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

школъ

 

и

 

испоможепіи

 

инъ,

 

объ

 

учреждении

 

стппендін

 

въ

духовно- учебныхъ

 

заведеніяхъ'

 

для

 

окончпвшихъ

 

учеиіе

 

въ

начальньіхъ

 

школахъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Приходское

 

собраніе

 

созывается

не

 

меиѣе

 

двухъ

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

и

 

считается

 

состоявшимся,

 

если

присутствует!,

 

предсѣдатель-свящепішкъ,

 

и

 

явилась

 

хотя

 

бы

одна

 

десятая

 

часть

 

(въ

 

сельскихъ

 

приходах -!.)

 

или

 

одна

 

два-

дцатая

 

часть

 

(въ

 

гор'одскихъ)

 

изъ

 

имѣіощихъ

 

право

 

учпстія

 

Въ

собраніяхъ.

Ближайшее

 

веденіе

 

приходекпхъ

 

дѣлъ

 

н

 

завѣдывапіе

приходскимъ

 

имуществом - !,

 

возлагается

 

на

 

приходскій

 

совѣтъ,

въ

 

составъ

 

которого

 

входятъ:

 

настоятель

 

храма,

 

члены

 

причта,

церковный

 

староста,

 

попечитель

 

храма

 

и

 

представители

 

отъ

прихода,

 

избираемые

 

приходскимъ

 

собрапіёмъ

 

на

 

три

 

года,

ВЪ

 

чпсѵТ.

 

отъ

  

6

 

до

   

12

 

лицъ.

Средства

 

прихода —денежныя

 

и

 

п.тгуралыіыя

 

повинности,

назначаемыя

 

приходским - !,

 

собраніемъ.

Сосѣдніе

 

приходы

 

одной

 

и

 

той

 

лее

 

енархіи

 

могуть

 

объ-

единяться

 

п устраивать

 

для

 

пѣсколькихъ

 

ирпходовъ

 

общія

 

прп-

ходскія

 

учрежденія.

Вопрось

 

объ

 

участіи

 

міряіп.

 

въ

 

выбор -!;

 

клпрпковъ

 

въ

нроектѣ

  

1914

 

года

 

не

 

затрогивается.

Въ

 

1914-мъ

 

жо

 

году

 

этоть

 

проектъ

 

и

 

быль

 

впесенъ

 

въ

Государственную

 

Думу

 

бывшнмъ

 

оберъ

 

прокуроромъ

 

Св.

 

Си-

нода

 

В.

 

К.

 

Саблеромъ

 

(нынѣ

 

Дееятовскимъ).

 

Lit.

 

слѣдующемъ

1915

 

году

 

новый

 

оберъ-прокурорт.

 

А.

 

Д.

 

Самарипъ

 

взялъ

обратно

 

язъ

 

Государственной

 

Думы

 

саблеровскій

 

проектъ

 

для

переработки.

 

И,

 

наконец!.,

 

настоящій

 

оберъ-прокуроръ

 

А.

 

Н.

Волжинъ

 

внесъ

 

въ

  

1916

 

г.,

 

безъ

  

всякой

 

передѣлки,

 

проектъ
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1914

 

года

 

на

 

разсмотрѣніе

 

законодатѳлыіыхъ

 

учреждѳній,

   

со-

зваиныхъ

 

по

 

Высочайшему

 

указу

 

9

 

февраля

 

текущаго

 

года.

Таким ь

 

образомъ

 

проектъ

 

реформы

 

прихода

 

имѣетъ

 

за

собой

 

уже

 

десятилѣтнюю

 

давность, —а

 

ириходъ

 

ждетъ

 

и

 

ждеть

обновленія

 

и

 

возрожденія...

Насколько

 

важно

 

и

 

необходимо

 

это

 

возрожденіе,

 

пока-

аываегь

 

необычный

 

фаість

 

выстунленія

 

въ

 

печати

 

первоіерарха

русской

 

Церкви

 

Петроградскаго

 

митрополита

 

Питирима

 

со

статьей

 

«Объ

 

устроѳніи

 

православнаго

 

ирихода>.

 

Но

 

мнѣнію

Высокопреосвященнаго

 

автора,

 

приходская

 

реформа

 

вызы-

вается

 

«настоятельнѣйшей

 

нуждой

 

благоустроенія

 

прихода,

 

въ

цѣляхъ

 

объединѳнія

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми

 

и

 

оживлепія

 

цер-

ковной

 

лсизни».

 

Вь

 

своихъ

 

разсужденіяхъ

 

мптронолитъ

 

Пити-

ринь

 

.съ

 

одобреніемъ

 

отзывается

 

о

 

проектѣ

 

1906

 

года,

 

назы-

вая

 

его

 

«тщательно

 

продуманнымъ

 

и

 

детально

 

разработан нымъ>.

Въ

 

заключѳніѳ

 

авторъ

 

говорить,

 

что

 

«утвержденіе

 

приходскаго

устава,

 

хотя

 

бы

 

и

 

въ

 

не

 

самомъ

 

совершенномъ

 

видѣ,

 

крайне

необходимо,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

возможной

 

скорости,

 

бсзъ

 

замед-

лепія».

Неотложность

 

реформы

 

прихода

 

подчеркивалась

 

и

 

въ

«запискѣ

 

думскаго

 

духовенства»,

 

поданной

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

млѳновъ

 

Государственной

 

Думы

 

въ

 

свящепиомъ

 

санѣ

 

4

 

авгу-

ста

 

1915

 

года

 

оберь-прокурору

 

Св.

 

Синода

 

А.

 

Д.

 

Самарину,

«Вопросъ,

 

волнующій

 

и

 

общество,

 

и

 

законодательный

 

учре-

жденія, —говорится

 

въ

 

«запискѣ». —это

 

вопросъ

 

о

 

реформѣ

прихода,

 

Для

 

нашего

 

времени

 

это

 

вопросъ

 

чрезвычайной

 

важ-

ности.

 

Народъ

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

удаляется

 

отъ

 

церкви

 

и

храма;

 

нужно,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

храмъ

 

сталъ

 

близкимъ

 

и

 

дорогимъ

 

для

 

сердца

 

вѣрующихъ

прихожанъ, —достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

прихожане

 

были

 

заин-

тересовали

 

въ

 

ходѣ

 

церковныхъ

 

прихрдскихъ

 

дѣлъ

 

и

 

стали

считать

 

ихъ

 

какъ

 

бы

 

своими

 

собственными».

Такъ

 

вѳпрось

 

о

 

необходимости

 

реформы

 

прихода

 

объ-

одинилъ,

 

въ

 

сущности

 

говоря,

 

всѣхъ

 

сознатѳльныхъ

 

сыновъ

Церкви!

Н.

 

Калинникове.

(Окончание

 

слѣдустъ).
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„12-й

 

годъ".

Въ

 

годину

 

великихъ

 

катастрофическихъ

 

испытаній,

 

посы-

лаемыхъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

народамъ,

 

во

 

дни

 

великихъ

народных*

 

войнъ,

 

когда

 

отъ

 

ужаса

 

сжимается

 

сердце,

 

цѣпе-

нѣегь

 

мозгъ,

 

взоры

 

невольно

 

обращаются

 

къ

 

прошлому,

человѣческая

 

мысль

 

невольно

 

углубляется

 

въ

 

пережитое,

 

въ

нѣдрахъ

 

сѣдой

 

старины

 

стараясь

 

найти

 

разрѣшенія

 

современ-

ныхъ

 

мучительныхъ

 

переживаній,

 

отвѣта

 

на

 

свои

 

мучительные

вопросы,

 

и

 

дѣлаетъ

 

это

 

не

 

безъ

 

основанія,

 

такъ

 

какъ

 

исторія

съ

 

несомнѣнностью

 

повторяется.

 

Въ

 

настящій

 

тяжелый

 

моментъ

„второй

 

отечественной

 

войны",

 

переживаемой

 

Россіей,

 

наиш

взоры

 

также

 

естественно

 

устремляются

 

къ

 

прошлому,

 

ищутъ

тамъ

 

аналогіи

 

настоящему

 

и

 

находятъ

 

ее.

 

Предъ

 

нами

 

не-

вольно

 

встаетъ

 

„первая

 

отечественная

 

война",

 

встаетъ

 

досто-

помятной12-йгодъисъ

 

своей

 

столѣтней

 

скрижали,

 

какъ

 

старый

ветеранъ,

 

повѣствуетъ

 

намъ

 

столько

 

былого

 

захватывающая),

а

 

для

 

настоящаго

 

момента

 

и

 

глубоко-отраднаго,

 

бодрящаго

 

и

вмѣстѣ

 

глубоко-поучительнаго.

 

Вспомнить

 

эту

 

поучительную

исторію

 

въ

 

переживаемую

 

годину

 

намъ

 

русскимъ

 

очень

 

не

безполезно.

..

 

Три

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

1 9 1 2

 

году,

 

Россія

 

праздновала

столѣтній

 

юбилей

 

„первой

 

отечественной

 

войны",—свѣтло,

радостно

 

праздновала

 

патріотическій

 

подвигъ

 

своихъ

 

предковъ,

спасшихъ

 

отечество.

 

Всѣ

 

истинные

 

сыны

 

родины

 

принимали

живое

 

участіе

 

въ

 

общемъ

 

ликованіи

 

Россіи,

 

вносили

 

свою

дань

 

уваженія,

 

благоговѣнія

 

къ

 

памяти

 

тѣхъ,

 

кто

 

вполнѣ

заслужилъ

 

этого,— чьи

 

имена

 

неизгладимыми

 

буквами

 

должны

быть

 

записаны

 

на

 

скрижаляхъ

 

народнаго

 

сердца.

 

А

 

именъ

этихъ

 

много,— такъ

 

много,

 

какъ

 

велика

 

и

 

необъятна

 

уже

 

была

Россія

 

сто

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Недаромъ

 

эта

 

война

 

зоветея

„народной",

 

„отечественной".

 

Когда

 

явилась

 

опасность,

 

когда

къ

 

намъ

 

пришелъ

 

дерзкій

 

врагъ,

 

противъ

 

него

 

возстало

 

не

войско,

 

не

 

государственное

 

правительство,

 

часто

 

одиноко

 

стоя-

щее

 

въ

 

войнахъ,— а

 

вмѣстѣ

 

и

 

заодно

 

съ

 

ними,

 

поднялся

 

народъ,

ополчилась

 

вся

 

Русь,

 

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

съ

 

царемъ—

батюшкой

 

во

 

главѣ,

 

сказавшимъ

 

народу,

 

что

 

онъ

 

„не

 

поло-

жить

 

оружія

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

хоть

 

одинъ

 

непріятельскій
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всйнъ

 

останется

 

въ

 

его

 

царствѣ".

 

Итакъ,

 

въ

 

исторій

 

12-го

года,

 

въ

 

исторіи

 

этой

 

народной

 

героической

 

войны

 

предъ

 

нами

прежде

 

всего

 

свѣт.іая,

 

г.іубоко-обаягелыіая

 

личность

 

импера-

тора

 

Александра,—перваго

 

п,

 

можно

 

сказать,

 

главнаго

 

героя

первой

 

отечественной

 

войны,

 

воплотившаго

 

въ

 

ссбѣ

 

лучшія

надіональныя

 

черты

 

руескаго

 

народнжо

 

духа

 

и

 

заслужившего

названіе

 

„Благословеннаго". -На

 

немъ

 

иервомъ

 

мы

 

и

 

остано-

вимъ

 

наше

 

шшманіе.

 

Попутно,

 

по

 

тѣсной

 

фактической

 

связи,

обрисуемъ

 

и

 

личность

 

Наполеона

 

Бонапарта,

 

колоссальная

фигура

 

котораго

 

также

 

невольно

 

приковываетъ

 

наше

 

вниманіе,

хотя

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны

 

н

 

въ

 

иномъ

 

отиошеніи.

 

За

 

рус-

екпмъ

 

царемъ

 

въ

 

отечественной

 

войнѣ

 

выступаютъ

 

какъ

горячіе

 

натріоты

 

всѣ

 

русскіе

 

люди:

 

вожди,

 

воины,

 

отдѣлыіыс

классы

 

и

 

сословія,

 

наконецъ,

 

весь

 

народъ.

 

Всѣ

 

какъ-бы

 

сопер-

ничают^

 

другъ

 

передъ

 

другомъ

 

въ

 

чувствѣ

 

патріотизма.

 

Если

въ

 

годину

 

смутъ,

 

въ

 

періодъ

 

междоцарствія

 

по

 

ирекращеніп

дииастііі

 

Рюриковичей,

 

какъ- говорить,

 

открылась

 

душа

 

народа,

то

 

съ

 

не

 

меньшей

 

сплои

 

открылась

 

она

 

и

 

теперь, —въ

 

12г.,

когда,

 

съ

 

нашествіемъ

 

французовъ,

 

Россіи

 

угрожала

 

неволя,

чужеземное

 

иго.

Прослѣднть

 

развйтіе

 

этой

 

народно

 

патріотической

 

черты,

насколько

 

она

 

проявилась

 

въ

 

.сОбытіяхъ

 

первой

 

отечественной

войны,

 

установить

 

внутреннюю

 

связь

 

и

 

характеръ

 

зтпхъ

 

собы-

тий,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

общей

 

причиной

 

воины,

 

увпдѣть

 

вновь

 

глав-

ны.ѵь

 

дѣйствущнхъ

 

лицъ,

 

оживить

 

словомъ

 

въ

 

памяти

 

все,

что

 

относится

 

къ

 

псторш

 

12

 

года, — что,

 

можетъ

 

быть,

 

успѣлО

изгладиться

 

или

 

потускнѣть

 

подъ

 

тяжестью

 

столѣтнсн

 

дав-

ности—составляетъ

 

задачу

 

моей

 

статьи.

Полная

 

свѣтлыхъ

 

надеждъ

 

встрѣтила

 

просвѣщенная

 

часть

русскаго

 

общества

 

начало

 

XIX

 

вѣка,

 

а

 

съ

 

ннмъ

 

н

 

всту-

плепіе

 

напрестолъ

 

итератора

 

Александра

 

1-го.

 

Любимый

 

внукъ

Екатерины

 

11-й,

 

Александръ

 

прошел'ь

 

чудную

 

школу

 

виопита-

нія.

 

Онъ

 

былъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

рукахъ

 

Великой

 

Бабки,

заботливо,

 

съ

 

любовью

 

и

 

присущий,

 

ей

 

знаніемъ

 

относив-

шейся

 

къ

 

дѣлу

 

воспитанія

 

внука, —съ

 

другой,

 

его

 

учителемъ

былъ

 

швейцарецъ

 

Лагарнъ,

 

человѣкъ

 

высокаго

 

образованія,

пылкаго,

 

благороднаго

 

сердца,

 

горячій

 

энтузіастъ,

 

носитель

свободолюбивыхъ

 

идей

 

родины.

 

Бліяиіе

 

пос.тѣдняго

 

было

 

осо-

ренно

 

сильно

 

и

 

благотворно.

 

„Лагарну,

 

не

 

разъ

 

потомъ

 

гово-

билъ

 

Александръ,

 

обязанъ

 

я

 

всѣмъ,

 

что

 

во

 

мнѣ

 

есть

 

хорошаго

и

 

всѣми

 

моими

 

познаніяш".
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А

 

хорошаго

 

въ

 

немъ,

 

дѣйствителыю,

 

было

 

много.

 

Въ

23

 

года

 

монархъ

 

обладал*

 

многими

 

счастливым»

 

качествами.

„Свѣтлокудрый

 

Аиоллонъ",

 

какъ

 

назвали

 

его

 

соврсмеипики;

при

 

красивой

 

величавой

 

наружности,

 

нмѣлъ

 

чрезвычайно

 

мяг-

кое

 

доброе

 

сердце,

 

тоыкій

 

умъ,

 

живость

 

и

 

остроту

 

въ

 

раз-

говоре,

 

ласковость

 

и

 

простоту

 

въ

 

обращены

 

и

 

при

 

всёмъ

томъ

 

горѣлъ

 

многими

 

высоко-идеальными

 

порывами,—горѣлъ

стремленіемъ

 

къ

 

свободѣ,

 

къ

 

либерализму

 

въ

 

иравлеиііі,

 

а

главное—любовью

 

къ

 

родпнѣ.

 

Доброе

 

сердце

 

государя

 

прежде

всего

 

обратилось

 

къ

 

нссчастнымъ

 

многочнсленнымъ

 

жертвамъ

Павлова

 

царствованія.

 

„Царствованіе

 

ужаса",

 

но

 

выражение

Карамзина,

 

отходило

 

въ

 

область

 

преданій.

 

При

 

Александр!.

всѣ

 

вздохнули

 

свободпѣй.

 

Нѣсколько

 

тысячъ

 

сослаиныхъ,

 

а

равно

 

уволсниыхъ

 

со

 

службы

 

граждажоЕихъ

 

и

 

военныхъ

 

чннов-

никовъ

 

были

 

возвращены

 

и

 

восстановлены

 

въ

 

своих'ь

 

правахъ;

въ

 

судахъ

 

отмѣнены

 

были

 

пытки-

 

отмѣнепо

 

запрещеіііе

 

ѣздить

за

 

границу

 

и

 

пр.,

 

и

 

пр.

 

„Дней

 

Алекеандровыхъ

 

прекрасное

начало

 

давало

 

надежду

 

па

 

скорое

 

обновление

 

Россіп.

 

Ua

 

рубежѣ

XVIII

 

и

 

XIX

 

столѣтій

 

въ

 

русской

 

общественной

 

и

 

политиче-

ской

 

жизни

 

скопилось

 

столько

 

воиіющпхъ

 

злоупотреблепій,

иедостатковъ

 

и

 

всякнхъ

 

иеіюрмалыюстеп,

 

требовавпшхъ

 

скорѣй-

шаго

 

исправленія:

 

лихоимство

 

и

 

самовластіе,

 

безпорядокъ

 

и

попраніе

 

мѣстностн,

 

при

 

крайнем1 !,

 

невѣжествѣ

 

всѣхъ

 

классовъ

общества,

 

не

 

исключая

 

п

 

высшихъ,

 

довершались

 

ужасами

крѣпостного

 

права,

 

давпвшаго

 

все

 

живое,

 

все

 

человѣческое.

Все

 

это

 

прекрасно

 

зналъ

 

и

 

хорошо

 

поішмалъ

 

Александр*

 

еще

въ

 

бытность

 

наслѣдникомъ.

 

По

 

вступленіи

 

на

 

престолъ,

 

онъ

создалъ

 

планъ

 

коренныхъ

 

серьезныхъ

 

реформъ

 

и

 

съ

 

этой

цѣлію

 

окружилъ

 

себя

 

умными,

 

свободно

 

мыслящими

 

людьми,

получившими

 

солидное

 

образованіе

 

за

 

границей,

 

каковы:

 

Иово-

сильцевъ,

 

графъ

 

Строгаповъ,

 

князь

 

Кочѵбей,

 

князь

 

Адамъ

Чарторыйскій,

 

а

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

спустя

 

приблизшъ

 

къ

 

себѣ

такого

 

замѣчателыіаго

 

чсловѣка,

 

какъ

 

графъ

 

М.

 

М.

 

Сперанскій.

При

 

содѣйствіи

 

этих*

 

лицъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

гр.

 

Сперанскаго,

человѣка

 

выдающихся

 

способностей,

 

широкой

 

ишщіатпвы

 

и

удивителыіато

 

трудолюбія,

 

Александръ

 

Павловичъ

 

произвелъ

рядъ

 

реформъ

 

государственная

 

значенія:

 

учредилѣ

 

Государ-

ственный

 

Совѣтъ,

 

завелъ

 

министерства,

 

расширил*

 

среднее

 

и

высшее

 

образованіе,

 

сумѣлъ

 

преобразовать

 

и

 

Сенатъ

 

н

 

фи-

нансы

 

и,

 

пакопсцъ,

 

горячо

 

мсчталъ

 

и

 

объ

 

отмѣнѣ

 

крѣпостного
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права.

 

Но

 

всѣ

 

эти,

 

или

 

почти

 

всѣ,

 

начинанія

 

и

 

мечты

 

госу-

даря

 

разбились

 

о

 

несокрушимую

 

скалу

 

русскаго

 

невѣжества,

непониманія

 

пользы

 

реформъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

пользы

 

отмѣны

крѣпостного

 

права,

 

противъ

 

каковой

 

отмѣны

 

возставали

 

даже

такія

 

лица,

 

какъ

 

сестра

 

Императора,

 

великая

 

княгиня

 

Ека-

терина

 

Павловна,

 

графъ

 

Растопчинъ,

 

историкъ

 

Карамзинъ

 

и

др.

 

Имъ

 

удалось

 

„свалить"

 

главнаго

 

работника

 

царя—Сперан-

скаго,

 

а

 

съ

 

паденіемъ

 

его,

 

остановились

 

и

 

реформы.

 

Да

 

теперь

было

 

и

 

не

 

до

 

нихъ:

 

къ

 

русской

 

границѣ

 

двигалась

 

полумил-

ліонная

 

непріятельская

 

армія

 

съ

 

величайшимъ

 

полководцемъ

во

 

главѣ.

 

Внутренняя

 

преобразовательная

 

дѣятельность

 

Алек-

сандра

 

по

 

необходимости

 

обрывалась.

 

Таковъ

 

былъ

 

русскій

варь

 

и

 

таково

 

русское

 

царство

 

наканунѣ

 

отечественной

 

войны.

Что

 

же

 

представлялъ

 

изъ

 

себя

 

его

 

врать—императоръ

французсвій?

Наполеонъ

 

Банапартъ

 

не

 

былъ

 

царскаго

 

рода

 

и

 

не

 

былъ

даже

 

французомъ.

 

Онъ

 

родился

 

на

 

итальянскомъ

 

о.

 

Корсикѣ,

незадолго

 

передъ

 

тѣмъ

 

завоеванномъ

 

французами,

 

въ

 

небогатой

дворянской

 

семьѣ,

 

насчитывавшей

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

десять

 

душъ;

а

 

образованіе

 

получилъ

 

во

 

Франціи,

 

сначала

 

въ

 

Бріенской

военной

 

школѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Парижской

 

военной

 

академіи,

откуда

 

вышелъ

 

артиллерійскимъ

 

офицеромъ.

 

Воспитывался

Наполеонъ,

 

какъ

 

сынъ

 

благородныхъ,

 

но

 

бѣдныхъ

 

родителей,

на

 

казенный

 

счетъ.

 

Учился

 

прекрасно,

 

особенно

 

по

 

матема-

тик

 

и

 

исторіи;

 

чрезвычайно

 

много

 

читалъ,

 

при

 

чемъ

 

востор-

гался

 

подвигами

 

Александра

 

Македонскаго,

 

Аннибала,

 

Юлія

Цезаря;

 

а

 

характеръ

 

имѣлъ,

 

какъ

 

узнаемъ

 

изъ

 

школьной

аттестаціи, —„властолюбивый,

 

требовательный,

 

сухой".

 

За-

мкнутость

 

и

 

властолюбіе

 

поражаютъвъ

 

немъ

 

уже

 

съдѣтства.

Въ

 

своей

 

автобіографіи,

 

составленной

 

имъ

 

въ

 

дни

 

невольнаго

досуга

 

на

 

о.

 

св.

 

Елены,

 

Наполеонъ,

 

расказывая

 

о

 

своихъ

дѣтскихъ

 

годахъ,

 

выражается

 

такъ:

 

„Я

 

не

 

отступалъ

 

ни

 

передъ

чѣмъ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

играхъ)

 

и

 

ничего

 

не

 

боялся:

 

колотилъ

 

одного,

царапалъ

 

другого

 

и

 

нанодилъ

 

страхъ

 

на

 

своихъ

 

сверстниковъ.

Больше

 

всего

 

доставалось

 

отъ

 

меня

 

моему

 

старшему

 

брату

Іосифу".

 

Такимъ

 

же

 

Наполеонъ

 

оставался

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

гдѣ

лучшими

 

друзьями

 

его

 

были—книги.

 

Такимъ-же

 

мы

 

видомъ

его

 

и

 

въ

 

жизни,

 

во

 

всей

 

его

 

пятидссятидвухлѣтней

 

жизни,

похожей

 

на

 

волшебную

 

сказку.

 

Черствость,

 

себялюбіе,

 

самое

необузданное

 

стремленіе

 

къ

 

власти,

 

на

 

ряду

 

съ

 

выдающимися
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способностями

 

военнаго

 

генія

 

красною

 

нитью

 

проходятъ

 

чрезѣ

всю

 

его

 

жизненную

 

лѣстницу,

 

отъ

 

скромнаго,

 

несуіцаго

 

бѣд-

ность

 

и

 

нуж'ду,

 

артиллерійскаго

 

поручика

 

до

 

блестящаго

 

импе-

ратора

 

Франціи,

 

повелителя

 

полміра!

Вспомните

 

эту

 

маленькую,

 

коротконогую,

 

плотную

 

фигуру,

съ

 

холодными

 

проницательными

 

глазами,

 

въ

 

неизмѣшюй

 

тре-

уголкѣ

 

и

 

сѣрой

 

походной

 

шинели,

 

въ

 

извѣстной

 

Наполеоновской

позѣ,—вспомните

 

при

 

этомъ

 

сотни

 

тысячъ

 

людей,

 

погибшнхъ

по

 

капризу

 

этого

 

баловня

 

судьбы— и

 

вы

 

согласитесь,

 

что

этоть

 

человѣкъ

 

едва

 

ли

 

способенъ

 

былъ

 

любить

 

кого,

 

кромѣ

самого

 

себя;

 

едва

 

лилюбилъ

 

онъ

 

и

 

Францію,

 

языка

 

которой

не

 

зналъ -до

 

конца

 

жизни,

 

писал*

 

всегда

 

по-французски

 

съ

ошибками.

 

Если

 

сравнить

 

Наполеона

 

съ

 

Александромъ,

 

то

получимъ

 

двѣ

 

противоположности,

 

съ

 

двумя

 

противоположными

идеалами:

 

правда,

 

міръ,

 

любовь,

 

братство

 

-

 

вотъ

 

идеалы

 

рус-

скаго

 

императора,

 

мистика

 

въ

 

душѣ,

 

вдохновителя

 

священнаго

союза;

 

блеск*,

 

слава,

 

завоеваиія

 

и

 

отсюда

 

владычество,

 

вла-

дычество

 

без*

 

конца

 

-мечты

 

гордаго

 

Наполона,

 

его

 

душа,

 

его

жизнь.

 

На

 

этой

 

почві.

 

и

 

столкнулись

 

эти

 

два

 

лица,

 

жпвшія

столь

 

различными

 

интересами.

 

Когда

 

Наполеонъ

 

съ

 

позором*
бѣжалъ

 

изъ

 

Россіи,

 

Александръ

 

не

 

ограничился

 

этой

 

побѣдой

надъ

 

ним*;

 

онъ,

 

русскій

 

император*,

 

пошел*

 

за

 

врагом*

 

во

Францію,

 

добился

 

там*

 

сверженія

 

его

 

с*

 

престола

 

и

 

успо-

коился

 

лишь

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

увпдѣлъ

 

Европу

 

освобожденной

отъ

 

этого,

 

по

 

его

 

словам*,

 

„деспота,

 

притѣснптеля

 

царств*

 

и

народов*".

 

Завоевательная

 

тенденція

 

Наполеона,

 

его

 

деспотизм*,

стрсмленіе

 

властвовать,

 

все

 

обезличить,

 

нашли

 

в*

 

мнролюбіи

и

 

великодушіи

 

русскаго

 

государя

 

самаго

 

безпощаднаго

 

и

 

опас-

паго

 

противника.

 

Таким*

 

рисуется

 

намъ

 

портрет*

 

Наполеона.

Звѣзда

 

этого

 

властнаго

 

человѣка

 

зажглась

 

какъ

 

то

 

сразу,

зажглась

 

оч.

 

рано

 

и

 

блестѣла

 

до

 

самой

 

Россіп.

 

Въ

 

24

 

года

Наполеонъ

 

уже

 

генерал*,

 

предмет*

 

всеобщаго

 

уднвленія

 

и,

замѣтьте,

 

республиканец*,

 

выдвннувшійся

 

двумя

 

блестящими

побѣдамн

 

надъ

 

роялистами

 

въ

 

защиту

 

якобинцевъ

 

въ

 

разгаръ

французской

 

революціи.

 

Нѣсколько

 

лѣт*

 

спустя

 

этот*

 

респуб-

ликанец*

 

превращается

 

в*

 

диктатора

 

съ

 

титулом*

 

перваго

консула,

 

а

 

черезъ

 

три— четыре

 

года

 

онъ

 

уже

 

императоръ

французовъ

 

и,

 

слѣдователыю.

 

монархист*,

 

т.

 

е.

 

пзъ

 

защитника

дѣлается

 

врагом*

 

республиканской

 

свободы.

 

Метаморфоза

 

харак-

терная

 

для

 

карьериста.

 

А

 

одновременно

 

съ

 

этимъ,

 

у

 

него

 

же,
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С*

 

голойокружительною

 

быстротой

 

идут*

 

ііобѣды

 

за

 

пѳбѣдами;

военный

 

геній

 

Наполеона

 

одерживает*

 

побѣды

 

и

 

въ

 

Италіи,

и

 

въ

 

Египтѣ,

 

и

 

въ

 

Австріи

 

и

 

въ

 

Прусіи;

 

бьетъ

 

и

 

русских*,

пришедшихъ

 

на

 

помощь

 

западу, —бьегь

 

при

 

Аустерлицѣ,

 

при

Эйлау,

 

подъ

 

Фридландомъ.

Мы

 

подошли,

 

такимъ

 

образомъ,

 

къ

 

столкновѳніямъ

 

Напо-

леона

 

съ

 

Россіей

 

или,

 

точнѣе,

 

къ

 

тѣмъ

 

первымъ

 

столкновені-

ямъ

 

русскаго

 

императора

 

съ

 

этим*

 

всемірнымъ

 

завоевателем*,

которыя

 

повели

 

потомъ

 

къ

 

окончательному

 

разрыву

 

ихъ

 

взаим-

ных*

 

отношеній

 

и,

 

наконец*,

 

привели

 

къ

 

отечественной

 

войнѣ.

Мы

 

подошли,

 

такимъ

 

образомъ,

 

и

 

къ

 

вопросу

 

о

 

причинах*

первой

 

отечественной

 

войны.

Вы

 

видѣли,

 

что

 

еще

 

задолго— указаныя

 

битвы

 

относятся

къ

 

1805-6

 

годамъ—еще

 

задолго

 

до

 

войны

 

12

 

года

 

отношенія

Александра

 

къ

 

Наполеону

 

нельзя

 

уже

 

было

 

назвать

 

друже-

ственными.

 

При

 

Аустерлицѣ

 

русскій государь

 

принимаетъ

 

личное

участіе

 

въ

 

битвѣ

 

(т.

 

е.

 

находится

 

при

 

арміи),

 

почему

 

она

 

и

называется

 

„битвою

 

трехъ

 

императоров*",

 

т.

 

е.

 

русскаго,

французскаго

 

и

 

австрійскаго.

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

эту

 

непріязнь?

Александръ,

 

подобно

 

другимъ

 

ев;

 

оиейскимъ

 

монархамъ,

 

пре-

зирает*

 

Наполеона,

 

этого

 

„самозваннаго

 

императора",

 

„короно-

ваннаго

 

солдата",

 

какъ

 

называли

 

тогда

 

Бонапарта

 

на

 

западѣ;

негодует*

 

на

 

него

 

за

 

его

 

между

 

прочимъ

 

безсмысленно

 

жесто-

кое

 

приказаніе

 

разстрѣлять

 

ни

 

в*

 

чем*

 

неповиннаго

 

герцога

Энгіенскаго,

 

одного

 

изъ

 

представнгелей

 

низвергнутой

 

во

 

Фран-

ціп

 

дннастіи

 

Бурбонов*

 

и

 

въ

 

чувствѣ

 

негодованія

 

за

 

эту

безсмысленную

 

жестокость,

 

а

 

равно

 

въ

 

чувствѣ

 

ненависти

 

и

презрѣнія

 

вообще,

 

охотно

 

идет*

 

против*

 

него

 

на

 

помощь

своим*

 

несчастным*

 

собратьям*.

 

Помощь,

 

правда,

 

оказывается

неудачной,

 

и

 

Александр*

 

вскорѣ

 

принужден*

 

былъ

 

помириться'

съ

 

врагомъ;

 

но

 

начавшаяся

 

непріязнь

 

продолжалась,

 

зародив-

шаяся

 

вражда

 

росла,

 

а

 

дальнѣйшія

 

событія

 

только

 

обостряли

ихъ.

 

Миръ

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

прусскомъ

 

городкѣ

 

Тильзитѣ,

въ

 

1807

 

году,

 

при

 

необычайно

 

торжественной

 

обстановкѣ,

въ

 

прпсутствіи

 

обоихъ

 

монарховъ,

 

встрѣтившихся

 

въ

 

роскош-

номъ

 

шатрѣ

 

на

 

плоту,

 

среди

 

пограничной

 

рѣки

 

Нѣмана,

 

при

восторженныхъ

 

кликахъ

 

народа

 

и

 

войска

 

и

 

имѣвшихъ

 

потомъ

неоднократный

 

свиданія

 

въ

 

городѣ

 

Но

 

миръ

 

этотъ,

 

не

 

смотря

на

 

всю

 

его

 

видимую

 

помпезность

 

и

 

прочность,

 

не

 

помирилъ

враговъ;

 

онъ,

   

напротивъ,

 

послужилъ

 

лишь

 

новымъ

 

поводом*
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к*

 

усиленію

 

ііепріязненныхъ

 

отношеній

 

и

 

не

 

только

 

между

правителями,

 

но

 

и

 

ихъ

 

народами,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

усилил*

вражду

 

русских*

 

къ

 

Наполеону

 

Бонапарту.

По

 

Тнльзитскому

 

договору

 

Александръ

 

призналъвсѣ

 

новыя

права

 

Наполеона,

 

какъ

 

по

 

части

 

завоеваній,

 

такъ

 

и

 

по

 

части

титуловъ;

 

призналъ

 

его

 

императоромъ

 

Фраяціи,

 

королемъ

 

Ита-

ліи,

 

протекторомъ

 

(т.

 

с.

 

покровителем*)

 

Рейнскаго

 

союза,

 

а

Бонапарт*

 

отдалъ

 

русскому

 

государю

 

Бѣлостокскую

 

область;

затѣмъ,

 

по

 

этому

 

договору,

 

русскій

 

император*

 

вступилъ

 

съ

Наполеономъ

 

въ

 

оборонительный

 

и

 

наступательный

 

союзъ,

 

по

которому

 

обѣ

 

державы,

 

Россія

 

и

 

Франція

 

во

 

всякой,

 

затѣян-

ной

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

войнѣ,

 

н

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ,

 

обязы-

вались

 

дѣйствовать

 

заодно.

 

Это

 

послѣдннсе

 

обязательство,

хитро-придуманное

 

французским*

 

императором*,

 

связывало

Россію

 

новым*,

 

чрезвычайно

 

разорительным'!,

 

для

 

нея

 

усло-

віемъ,

 

а

 

именно— налагало

 

на

 

нее

 

тяжелую

 

пелѣную

 

обязан-

ность

 

участвовать

 

въ,

 

такъ

 

называемой,

 

„континентальной

системѣ",

 

направленной

 

Наполеономъ

 

против*

 

Англіи

 

и

 

ко-

свенно

 

разорявшей

 

и

 

наше

 

отечество.

Из*

 

всѣхъ

 

своих*

 

противников*

 

завоеватель

 

міра

 

не

моп>

 

одолѣть

 

только

 

Англію.

 

Будучи

 

непобѣдимъ

 

на

 

сушѣ,—

на

 

морѣ,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

столь

 

искусной

 

соперницей,

 

какъ

Англія,

 

Наполеонъ

 

тягаться

 

не

 

мог*.

 

Тогда

 

у

 

него

 

возникъ

другой

 

планъ:

 

убить

 

морскую

 

державу

 

путемъ

 

запрещенія

всѣмъ

 

государствамъ

 

торговать

 

съ

 

ней,

 

путем*

 

закрытая

 

для

Англіи

 

всѣхъ

 

гаваней

 

Европы

 

'

 

пли,

 

что

 

то

 

же,

 

введенісм*

„континентальной

 

системы".

Для

 

Россіп

 

принятіе

 

этой

 

системы

 

было

 

равносильно

нанесеиію

 

себѣ

 

собственными

 

руками

 

экономнческаго

 

удара,

отзывалось

 

весьма

 

губительно

 

на

 

нашей

 

внѣшней

 

торговлѣ,

имѣвшей

 

крупные

 

обороты

 

съ

 

Англіей.

 

Сейчас*

 

же,

 

по

 

закры-

ты

 

наших*

 

иортовъ

 

для

 

коммерческаго

 

англійскаго

 

флота,

сильно

 

поднялись

 

въ

 

цѣнѣ

 

такіе

 

товары,— как*

 

вино,

 

кофе,

консервы,

 

сахаръ,

 

бумага,

 

англійское

 

сукно

 

и

 

пр.

 

предметы

роскоши,

 

безъ

 

которых*

 

уже

 

не

 

могло

 

обходиться

 

русское

общество

 

начала

 

XIX

 

столѣтія;

 

а

 

русское

 

сырье,

 

нмѣвшее

дотолѣ

 

сбыт*

 

въ

 

Англію,

 

лишилось

 

теперь

 

этого

 

рынка.

Легко

 

представить

 

себѣ,

 

какъ

 

отнеслась

 

къ

 

этой

 

статьѣ

Тильзитскаго

 

договора

 

вся

 

промышленная

 

и

 

торговая

 

часть

Россіи?!

 

Да,

 

вообще,

 

и

 

весь

 

договоръ

 

вызвал*

 

отрицательное
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к*

 

себѣ

 

отношеніе.

 

Настроеніе

 

правительства

 

и

 

общества

здѣсь

 

рѣзко

 

разошлось.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

манифест*;

 

по

 

слу-

чаю

 

Тильзитскаго

 

мира,

 

звучал*

 

радостью

 

и

 

торжеством*,

подавляющее

 

большинство

 

русскаго

 

общества,

 

и

 

высшего

 

и

низов*,

 

было

 

настроено

 

мрачно,

 

раздражительно.

 

Договор*

 

съ

Наполеономъ

 

подвергся

 

жестокой

 

крнтикѣ;

 

условія

 

и

 

обяза-

тельства

 

договора

 

всѣ

 

считали

 

тягостными,

 

унизительными,

 

а

дружбу

 

съ

 

Наполеономъ

 

даже

 

постыдной

 

для

 

русскаго

 

госу-

даря.

 

„Очень

 

хорошо

 

помню— говорит*

 

один*

 

современник* —

что

 

столица

 

была

 

опечалена

 

не

 

столько

 

неудачею

 

наших*

войск*,

 

сколько

 

быстрым*

 

заключеніем*

 

мира;

 

который

 

счи-

тали

 

унизительным*

 

для

 

Россін.

 

Общественное

 

мнѣніе

 

въ

Россіи

 

сдѣлалось

 

крайне

 

враждебно

 

къ

 

Наполеону,

 

и

 

пмпера-

торъ

 

Александръ,

 

не

 

-

 

смотря

 

на

 

любовь

 

къ

 

нему

 

народа,

былъ

 

холодно

 

встрѣчснъ

 

въ

 

Петербург!

 

но

 

возвращеніп

 

изъ

Тильзита".

Тильзитскій

 

миръ,

 

словомъ,

 

нанеся

 

тяжелый

 

нежданный

ударъ

 

національному

 

самолюбію

 

Россіп,

 

нарушим,

 

обычное

теченіе

 

ея

 

торгово-промышленныхъ

 

пнтересовъ,

 

не

 

внес*

 

ничего

другого

 

въ

 

русскую

 

жизнь,

 

кромѣ

 

всеобщего

 

неудовольствия

и

 

озлоблепія,

 

имя

 

„Бонапартія",

 

какъ

 

называл*

 

Наполеона

наш*

 

народ*,

 

извѣстное

 

уже

 

въ

 

Poccj.ii

 

и

 

ненавистное

 

еще

со

 

времени

 

несчастныхъ

 

походовъ

 

нодъ

 

Аустерлиц*

 

п

 

Фрид-

ланд*,

 

стало

 

теперь

 

еще

 

болѣе

 

недавистным*.

Ненависть

 

эту

 

еще

 

сильнѣс

 

подогрѣвала

 

современная

русская

 

литература,

 

действовавшая

 

на

 

патріотнческое

 

чувство

народа.

 

Извѣстный

 

тогда

 

въ

 

Москвѣ

 

журналист*

 

Глинка,

нздававшій

 

новый

 

популярный

 

„Русскій

 

Вѣствжъ",

 

старался

въ

 

немъ

 

поднять

 

дух*

 

русскаго

 

народа,

 

даже

 

прямо

 

подго-

товлял*

 

Россію

 

къ

 

новой

 

и

 

неизбѣжной,

 

но

 

его

 

мнѣнію.

 

борьбѣ

съ

 

Наполеономъ,

 

нашествіе

 

котрраго

 

на

 

Москву

 

Глинка

 

пред-

сказывал*

 

еще

 

въ

 

1806

 

году.

И

 

борьба,

 

действительно,

 

надвигалась.

 

Властолюбіе

 

Напо-

леона,

 

наконец*,

 

перестало

 

имѣть

 

границы.

 

Завоевав*

 

почти

всю

 

Западную

 

Европу,

 

поставив*

 

всѣхъ

 

своих*

 

трех*

 

брать-

ев*

 

королями,

 

Наполеонъ

 

мечтает*

 

о

 

всемірномъ

 

господств*.

Извѣстна

 

его

 

фраза,

 

брошенная

 

имъ

 

публично

 

въ

 

1810

 

году:

„Чрезъ

 

пять

 

лѣтъ

 

я

 

буду

 

владыкою

 

міра..

 

Остается

 

одна

Россія,

 

но

 

я

 

раздавлю

 

и

 

ее".

 

Обаяніе,

 

производимое

 

Напо-

леономъ

 

на

 

окружающих*,

 

было

 

поразительно.

 

„Пред*

 

гордым*
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завоевателем

 

і.,

 

говорит*

 

один*

 

историк*,

 

все

 

преклонялось

въ

 

боязливомъ

 

молчанін.

 

На

 

его

 

болыпихъ

 

выходахъ,

 

гдѣ

собирались

 

короли,

 

принцы,

 

высшіе

 

сановники,

 

военные

 

люди

и

 

знаменитые

 

ученые,

 

господствовала

 

гробовая

 

тишина.

 

Каж-

дое

 

его

 

слово,

 

жадно

 

ловимое

 

и

 

быстро

 

передаваемое

 

иностран-

ными

 

агентами

 

во

 

всѣ

 

страны

 

Европы,

 

возбуждало

 

толки,

надежды,

 

опасенія".

 

Онъ

 

былъ.

 

прибавим*

 

мы,

 

дѣйствительно,

владыкою

 

міра.

 

Одна

 

только

 

Россія

 

не

 

раздѣляла

 

этого

 

все-

общаго

 

раболѣпія,

 

выражала,

 

наоборот*,

 

въ

 

своей

 

литературѣ

презрѣпіе

 

и

 

непріязнь

 

по

 

адресу

 

этого

 

ненавистнаго

 

человѣка.

Это,

 

конечно,

 

еще

 

болѣе

 

раздражало

 

самолюбиваго

 

властителя.

Наконец*,

 

Наполеон*

 

рѣніилъ

 

покончить

 

и

 

съ

 

этой

 

державой,

рѣніилъ

 

наложить

 

свою

 

властную

 

руку

 

и

 

на

 

русскій

 

народь.

А

 

рѣшенія

 

своп

 

счастливый

 

завоеватель

 

не

 

любил*

 

отклады-

вать

 

въ

 

долгіп

 

ящикъ.

Задумав*

 

войну

 

съ

 

Россіей,

 

повелитель

 

Франціи

 

пере-

сталъ

 

уже

 

стѣсняться

 

договорными

 

условіямн

 

съ

 

ней;

 

пере-

сталъ

 

церемониться

 

и

 

съ

 

Александром*,

 

въ

 

союзнической

 

по-

мощи

 

котораго

 

онъ

 

кстати

 

теперь

 

и

 

мало

 

нуждался.

 

И

 

вот*

по

 

отношенію

 

къ

 

послѣднему

 

(т.е.

 

по

 

отшенію

 

къ

 

русскому

государю),

 

со

 

стороны

 

,,французскаго

 

друга"

 

начинается

 

поли-

тика

 

вѣроломства,

 

политика

 

оскорбленій

 

п

 

правонарушсній,

явно

 

ведущая

 

къ

 

разрыву.

 

Будемъ

 

кратки.

Вопреки

 

желанію

 

и

 

просьбам*

 

русскаго,

 

монарха,

 

опа-

савшагося

 

возстановлснія

 

старой

 

Полыни,

 

Наполеон*

 

увели-

чил!,

 

границы

 

,,Герцогства

 

Варпіавскаго",

 

присоединив*

 

къ

нему

 

отнятую

 

у

 

австрійцевъ

 

Галпцію.

 

Оскорбил*

 

затѣмъ

 

лично

и

 

жестоко

 

русскаго

 

государя,

 

отнявъ

 

у

 

его

 

родственника

 

(у

дяди),

 

герцога

 

Ольденбургскаго,

 

земли

 

послѣдияго

 

и

 

не

 

воз-

вративъ

 

ихъ

 

ему,

 

не

 

смотря

 

на

 

горячій

 

протест*

 

императора

Александра.

Конечно,

 

всѣ

 

подобные

 

поступки

 

Наполеона

 

вызывали

 

и

со

 

стороны

 

русскаго

 

государя

 

такое

 

же

 

къ

 

нему

 

отношеніе;

вели,

 

конечно,

 

къ

 

разрыву.

 

Связи

 

Тильзпта

 

рушились.

 

Алек-

сандръ

 

прежде

 

всего

 

отмѣннлъ

 

ненавистную,

 

цѣлыхъ

 

три

 

года

тяготѣвшую

 

надъ

 

Россіей,

 

статью

 

о

 

континентальной

 

системѣ,

разрѣщив*

 

въ

 

декабрѣ

 

1810

 

года

 

прнвозъ

 

въ

 

Россію

 

колоні-

альныхъ,

 

а,

 

следовательно,

 

и

 

англійскихъ

 

товаров*

 

на

 

аме-

риканских*

 

судах*;

 

ввоз*

 

же

 

французских*

 

произведеній

 

изъ

предмстовъ

 

комфорта

 

и

 

роскоши,

 

наоборот*,

  

совсѣмъ

 

запре-
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тилъ

 

нлп

 

обложил*

 

высокою

 

пошлиной.

 

Не

 

забыл*

 

Александръ

и

 

оскорблснія

 

но

 

дѣлу

 

герцога

 

Ольдеибургскаіо,

 

высказавъ

публично,

 

чрез*

 

протест*

 

ко

 

всѣмъ

 

европейским*

 

дворам*

свое

 

иегодованіе

 

по

 

поводу

 

незаконных*

 

дѣйствій

 

Наполеона.

Наполеон*

 

отвѣтилъ

 

тѣмъ

 

же,

 

выразив*,

 

съ

 

своей

 

сто-

роны,

 

сильнейшее

 

неудовольствие

 

русскому

 

послу

 

въ

 

Парижѣ

нарушеніемъ

 

Тидьзитскаго

 

договора,

 

и

 

разрыв*

 

начался.

Война

 

была

 

нензбѣжна

 

Это

 

чувствовали

 

всѣ,

 

вся

 

Европа

п,

 

прежде

 

всего,

 

сами

 

соперники,

 

давно

 

и

 

усиленно

 

готовив-

шіеся

 

к*

 

ней,

 

особенно

 

Наполеон*,

 

иослѣ

 

описанных*

 

событій,

съ

 

началом*

 

1811

 

года.

 

Александръ

 

собственно

 

войны

 

не

желал*

 

и

 

заявлял*

 

об*

 

этом*

 

прямо,

 

но

 

при

 

этом*

 

прпба-

влялъ,

 

что

 

если

 

врагь

 

придет*,

 

он*

 

будет*

 

бороться

 

съ

 

ним*,

будегь

 

защищаться

 

до

 

послѣднсй

 

капли

 

крови.

 

И

 

враг*

 

при-

шел*..

 

Роковой

 

1812

 

год*

 

наступил*!

12

 

ііоня

 

1812

 

года,

 

у

 

литовски

 

го

 

города

 

Ковно,

 

въ

 

пол-

ночь,

 

под*

 

личным*

 

наблюдёніемъ

 

Бонапарта,

 

черезъ

 

погра-

ничную

 

рѣку

 

Нѣманъ

 

началась

 

переправа

 

громадной,

 

почти

600,000

 

арміп

 

Наполеона,

 

собранной

 

из*

 

всевозможных*

 

наро-

дов*

 

Европы.

 

Наполеонъ

 

безпрепятственно

 

перешел*

 

Нѣманъ

и

 

вступил*

 

в*

 

ттредѣлы

 

Россіи.

 

Смѣло,

 

самонадѣянно

 

шел*

гордый

 

завоеватель

 

в*

 

новое

 

царство,

 

полагаясь

 

и

 

на

 

свое

многочисленное

 

войско

 

и

 

па

 

своихъ

 

отважных*

 

закаленных*

въ

 

бою

 

маршалов*,

 

а

 

больше

 

всего

 

на

 

себя,

 

на

 

свой

 

генін,

на

 

свою

 

неизменную

 

воинскую

 

удачу.

 

Самонадеянностью,

 

гор-

достью

 

звучат*

 

и

 

слова

 

манифеста,

 

съ

 

которыми

 

Наполеонъ

обратился

 

к*

 

своим*

 

воинам*

 

наканунѣ

 

Нѣманекой

 

переправы.

„Солдаты— говорил*

 

он*

 

им*—Россія

 

увлекается

 

роком*.

 

Она

не

 

избьтнет*

 

своей

 

судьбы"!

В*

 

самом*

 

дѣ.тѣ,

 

успѣх*

 

завоевателя

 

казался

 

безспор-

нымъ.

 

Къ

 

походу

 

въ

 

Россію

 

Наполеонъ

 

собрался

 

не

 

сразу,

но

 

готовился

 

къ

 

нему

 

долго

 

и

 

съ

 

осторожностью.

 

„Онъ,

 

гово-

рить

 

тотъ

 

же

 

историк*

 

(Ключевскій),

 

взвѣсилъ

 

все:

 

он*

знал*

 

до

 

поелѣдиихъ

 

мелочей

 

состав*

 

и

 

число

 

наших*

 

армій

и

 

число

 

возможных*

 

подкрѣплснііі;

 

принял*

 

въ

 

соображеніе

и

 

громадныя

 

разстояпія

 

и

 

трудность

 

прокормить

 

людей

 

и

 

лоша-

дей;

 

принял*

 

въ

 

разечет*

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

эту

 

компанію

 

онъ

будет*

 

каждый

 

день

 

гораздо

 

больше

 

терять

 

людей,

 

чѣмъ

 

во

всѣ

 

другіе

 

походы,

 

и

 

отъ

 

храбрости

 

врагов*

 

и

 

отъ

 

трудностей

всякаго

 

рода.

 

При

 

всемъ

 

том*,

 

имѣя

 

600,000

 

войска,

 

каза-
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лось

 

вполнѣ

 

вѣроятнымъ

 

дойти

 

до

 

Москвы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

с*

 

200,000.

 

Онъ

 

много

 

раз*

 

перечитывал*

 

и

 

провѣрялъ

 

свои

цифры:

 

все

 

выходило

 

вѣрно.

 

«Съ

 

такими

 

средствами

 

мы

 

по-

жремъ

 

всѣ

 

препятствія>'!

 

—

 

восклицалъ

 

Наполеонъ.

Но

 

предусмотрительный

 

математикъ

 

не

 

усчиталъ

 

одного,

не

 

принялъ

 

въ

 

разсчетъ

 

характера

 

русскаго

 

народа,

 

не

 

изу-

чилъ

 

его

 

своеобразной

 

манеры

 

защищать

 

свою

 

родину

 

и

 

на

этомъ

 

споткнулся,

 

потерялся

 

въ

 

непривычныхъ

 

условіяхъ

новой

 

войны

 

и

 

потерялъ

 

свою

 

славу.

 

Россія

 

остановила

 

побѣ-

доносное

 

шествіе

 

мірового

 

завоевателя,

 

освободилась

 

сама

и

 

освободила

 

отъ

 

гнета

 

всю

 

западную

 

Европу.

 

Но

 

іакою

цѣною?!

(Продолженіе

 

слѣдуето).

X.

 

^(икоАьскш.

Маленькія

 

мысли.

Дѣти,

 

дѣти

 

. .

 

Какъ

 

много

 

въ

 

этомъ

 

звукѣ

 

для

 

сердца

каждаго

 

слилось,

 

какъ

 

много

 

въ

 

немъ

 

отозвалось;

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,—кому

 

не

 

мило

 

слово

 

,.дѣти",

 

кто

равнодушенъ

 

къ

 

нему,

 

на

 

кого

 

не

 

вѣетъ

 

оно

 

чѣмъ-то

 

нѣж-

нымъ,

 

чистым*,

 

дорогим*!

 

Если

 

и

 

существуют*

 

на

 

свѣтѣ

глухіе

 

къ

 

такому

 

звуку,

 

если

 

и

 

есть

 

въ

 

мірѣ

 

сердца,

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

ничего

 

не

 

говорит*

 

и

 

нисколько

 

ихъ

 

не

 

трогаетъ,-

то

 

это

 

лишь

 

рЬдкія,

 

печальный

 

исключенія,

 

жалкія

 

аномаліи,

прямое

 

слѣдствіе

 

или

 

нравственной

 

испорченности

 

или

 

психи-

ческой

 

ненормальности.

 

Какъ

 

противно

 

законамъ

 

природы —

не

 

любить

 

человѣку

 

себя,

 

такъ

 

противоестественно

 

не

 

любить

ему

 

и

 

дѣтей,

 

ибо

 

они

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

нашей

 

и

 

кость

 

от*

костей

 

наших*;

 

они

 

повтореніе

 

и

 

продолженіе

 

нашею

 

.,я",

 

и

повтореніе

 

почти

 

въ

 

том*

 

чистейшим*

 

видѣ,

 

в*

 

каком*

 

оно

вышло

 

первоначально

 

изъ

 

рукъ

 

своего

 

Небеснаго

 

Творца,

Дѣтская

 

натура

 

является

 

воплощеніемъ

 

всѣхъ

 

нѣжнѣй-

шихъ

 

и

 

благороднѣйшихъ

 

качествъ

 

души

 

человѣческой— тѣхъ

качествъ,

 

которыя

 

приближают*

 

людей

 

къ

 

небожителямъ

 

и,

но

 

слову

 

Спасителя,

 

служить

 

необходимымъ

 

условіемъ

 

для

вступленія

 

въ

 

Царство

 

Небесное,

 

Вслѣдствіе

 

такой

 

громадной
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цѣнности

 

детской

 

души,

 

на

 

нас*

 

взрослых*

 

лежит*

 

святая

обязанность

 

дорожшъ

 

ею;

 

всеми

 

мерами

 

беречь

 

этот*

 

нѣжный

цвѣтокъ

 

и

 

лелеять

 

его

 

до

 

той

 

норы,

 

пока

 

он*

 

окрѣпнетъ

 

и

сам*

 

будет*

 

въ

 

состояніп

 

справляться

 

со

 

всѣмн

 

грѣховными

дуновеніями

 

окружающей

 

дѣпс

 

твнтелыюстн

 

А

 

пора

 

эТа

 

при-

ходит*

 

не

 

скоро,

 

и

 

періодъ

 

заботы

 

о

 

діѵгяхъ,

 

начинаясь

 

съ

ихъ

 

младенчества,

 

должен*

 

охватывать

 

и

 

отрочество

 

и

 

юность,

а

 

послѣднюю

 

въ

 

особенности.

 

Возрасте

 

юности,

 

когда

 

моло-

дыя

 

силы

 

кинять

 

и

 

рвутся

 

наружу,

 

а

 

не

 

окрѣпшая

 

воля

еще

 

не

 

может*

 

хороню

 

управлять

 

ими,

 

-самое

 

опасное

 

время

для

 

человека;

 

и

 

плохо

 

ему,

 

если

 

подле

 

него

 

вь

 

эту

 

пору

 

не

будетъ

 

любящей

 

и

 

сдерживающей

 

руки

 

лица

 

взрослаго.

 

Къ

чему

 

ведет*

 

въ

 

данном*

 

случаѣ

 

отсутствіе

 

надзора

 

и

 

руко-

*

 

водства

 

старших*,

 

вакія

 

гнбельныя

 

бывают*

 

отъ

 

сего

 

послед-

ствие

 

всего

 

чаще

 

можно

 

налюдать

 

на

 

дѣтяхъ

 

крестьянских*,

которыя

 

пользуются

 

обыкновенно

 

полнейшей

 

свободой

 

въ

 

по-

веденін,

 

и

 

для

 

большинства

 

которых*

 

воспитывающей

 

средой

является

 

улица

 

со

 

всѣми

 

своими

 

отрицательными

 

и

 

погубпымп

вліяиіямп.

 

Въ

 

младенчествѣ

 

и

 

отчасти

 

въ

 

отрочестве,

 

когда

сознапіе

 

работает*

 

плохо,

 

и

 

ребенок*

 

многаго

 

понять

 

еще

 

не

можстъ,

 

крестьянекія

 

дети

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

дѣтп,

 

чисты,

невинны,

 

милы

 

и

 

пріятны.

 

Войдите

 

вь

 

благоустроенную

 

началь-

ную

 

школу—каким*

 

теплом*,

 

успокаивающим*

 

вліянісмъ

повѣютъ

 

па

 

вас*

 

дѣтскія

 

лнчпкн;

 

какая-то

 

невидимая,

 

но

ясно

 

ощущаемая

 

атмосфера

 

чистоты,

 

искренности:;,

 

довѣрчпвости

охватывает*

 

вас*;

 

можно

 

просидеть

 

въ

 

шко.іѣ

 

нѣсколько

часов*

 

и

 

не

 

замѣтить }

 

какъ

 

пройдет*

 

время,

 

—такъ

 

пріятпо,

такъ

 

освѣжающее

 

действует*

 

этот*

 

возраст*

Но

 

вот*

 

період*

 

детской

 

непосредственности

 

миновал*,

окончилось

 

и

 

школьное

 

ученіс;

 

проходит*

 

год*— другой,

 

и

вам*

 

не

 

узнать

 

школьных*

 

питомцев*.

 

Куда

 

дѣвалась

 

вся

прелесть

 

ихъ

 

недавняго

 

обаятелыіаго

 

облика?!

 

Куда

 

исчезли

та

 

скромность

 

и

 

нѣжность,

 

которыя

 

вас*

 

столь

 

радовали

 

и

умиляли?!

Вмѣсто

 

всѣхъ

 

этих*

 

милых*,

 

прежде

 

такъ

 

располагавших*

къ

 

себѣ,

 

Ваней,

 

Таней,

 

Машей, —вас*

 

встрѣчают*

 

какія-то

грубыя.дерзшя,

 

пеобтесанныя

 

созданія;

 

вмѣсто

 

скромных*,

 

чис-

тых*

 

и

 

довѣрчпвыхъ

 

глазок*

 

вамъ

 

попадаются

 

наглыя,

искоса

 

выглядывающія

 

фнзіопоміи

 

съ

 

явным*

 

признаком*

готовности

  

на

  

какую-угодно

 

хулиганскую

 

выходку.

   

Видишь,
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что

 

все

 

привитое

 

въ

 

школѣ

 

слетѣло

 

и

 

пошло

 

насмарку:

 

исчезли

всѣ

 

навыки

 

прилична

 

го

 

поклона

 

и

 

обраіценія

 

со

 

старшими,

пропала

 

сдержанность

 

и

 

почтительность

 

къ

 

лицамъ

 

вышепостав-

леннымъ;

 

забыты

 

школьные

 

стишки

 

и

 

поэтическія

 

пѣсенки,

 

—

вмѣсто

 

нихъ

 

разухабистый

 

частушки

 

и

 

пахабныя

 

прибаутки

сплоінь-и-рядомъ

 

оглашаютьпо

 

вечерамъ

 

деревенскій

 

воздухъ.

И

 

все

 

это

 

сдѣлала

 

и

 

всему

 

виновата— улица,

 

подъ

 

раз-

вращающее

 

вліяніе

 

которой

 

послѣ

 

школы

 

попадаютъ

 

деревен-

скія

 

дѣтн,

 

прогуливая

 

на

 

ней

 

по

 

цѣлымъ

 

ночамъ

 

напролетъ—

парни

 

и

 

дѣвушки

 

вмѣстѣ.

 

Считая

 

подобныя

 

вещи

 

недопусти-

мыми

 

для

 

дѣтей

 

своихъ,

 

мы

 

совсѣмъ

 

другими

 

глазами

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

смотримъ

 

на

 

крестьянство

 

и

 

нисколько

 

не

 

возму-

щамтся

 

времяпрепровожденіемъ

 

его

 

молодого

 

поколѣнія

 

Можетъ

быть,

 

когда--н.

 

въ

 

тихій

 

майскій

 

вечеръ.

 

слушая

 

разудалый

на

 

деревнѣ

 

пѣсни,

 

на

 

васъ

 

даже

 

сойдетъ

 

поэтическое

 

умиленіе,

и

 

вы

 

подумайте:

 

вотъ,

 

дескать,

 

тдѣ

 

мощь

 

русской

 

натуры,

вотъ

 

ея

 

ширь

 

и

 

размахъ!

 

Но—нѣтъ!

 

Вы

 

гл убого

 

ошибетесь;

это

 

не

 

мощь

 

русская,

 

а

 

всего

 

чаще

 

ея

 

похороны,

 

это

 

развалъ

деревни,,

 

развалъ

 

ея

 

лучшихъ

 

и

 

молодыхъ

 

силъ.

 

Мы

 

сотой

доли

 

не

 

знаемъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

творится

 

среди

 

крестьянской

молодежи

 

на

 

этихъ

 

зимнихь

 

и

 

лѣтнихъ

 

вечерахъ:

 

мы

 

и

 

пред-

ставить

 

не

 

можемъ,

 

какъ

 

развращаю

 

гея

 

и

 

теряютъ

 

здѣсь

всякій

 

стыдъ

 

и

 

совѣсть

 

молодыя

 

души;

 

лучшей

 

школы

 

для

хулиганства

 

трудно

 

и

 

придумать

 

Не

 

могу

 

забыть,

 

какъ

 

мнѣ

недавно

 

пришлось

 

быть

 

у

 

себя

 

на

 

волостномъ

 

судѣ,

 

гдѣ

 

суди-

лись

 

двѣ

 

молоденькія

 

дѣвушки

 

за

 

грязныя

 

письма

 

въ

 

армію

къ

 

своимъ

 

знакомымъ

 

парнямъ;

 

письма

 

случайно

 

попались

 

на

глаза

 

начальству,

 

которое

 

и

 

препроводило

 

ихь

 

въ

 

Волост-

ное

 

Правленіе

 

для

 

привлеченія

 

авторовъ

 

къ

 

отвѣтственности.

Ознакомившись

 

съ

 

документами,

 

я

 

прямо

 

былъ

 

пораженъ;

 

по

неприличію

 

и

 

цинизму— это

 

было

 

что-то

 

невѣроятное;

 

писарь

даже

 

отказался

 

оглашать

 

ихъ,

 

заявивъ:

 

,,я

 

человѣкъ

 

пожилой,

многое

 

видалъ

 

на

 

свѣтѣ,

 

но

 

такого

 

безобразія

 

еще

 

не

 

встрѣ-

чалъ

 

и

 

рта

 

марать

 

не

 

хочу".

 

На

 

судѣ

 

выяснилось,

 

что

 

по-

добнын

 

вещи—самыя

 

обыкновепныя

 

явленія

 

среди

 

крестьянской

молодежи,

 

хотя

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

населеніе

 

наше

 

весьма

далеко

 

отстоитъ

 

отъ

 

городскихъ

 

и

 

фабричныхъ

 

районовъ.

 

А

что-же,

 

спрашивается,

 

творится

 

теперь

 

въ

 

этихъ

 

послѣднихъ?

Объ

 

этомъ

 

всего

 

лучше

 

можно

 

судить

 

по

 

заявленію,

 

сделан-

ному

 

мнѣ

 

однимъ

 

подгороднимъ

 

протоіереемъ,

 

что

 

добрая

 

поло-
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вина

 

дѣвушекъ

 

его

 

прихода

 

еще

 

въ

 

15-лѣтнемъ

 

возрастѣ

теряетъ

 

невинность,

 

а

 

молодые

 

парни

 

даже

 

такимъ

 

грѣхомъ

бахвалятся

 

на

 

исповѣди.

 

Вѣдь

 

это

 

одинь

 

ужасъ!

 

И

 

такое

зло,

 

которое

 

грозитъ

 

вырожденіемъ

 

всему

 

коренному

 

и

 

главному

нашему

 

сословію.

 

Съ

 

подобнымъ

 

зломъ

 

необходимо

 

бороться

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

начальству

 

и

 

гражданскому

 

и

 

духовному,

въ

 

особенности,

 

конечно,

 

нослѣднему,

 

т.

 

е.

 

намъ

 

пастырямъ

Церкви.

 

Очевидно,

 

что

 

одного

 

школьнаго

 

вліянія

 

нашего

 

мало:

оно

 

скоропроходяще

 

и

 

за

 

порогомъ

 

училища

 

быстро

 

сметается

развращающимъ

 

вліяніемъ

 

улицы.

 

Необходимо

 

свое

 

пастыр-

ское

 

воздѣйстіе

 

на

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

не

 

ограничивать

 

однимъ

шкодьнымъ

 

періодомъ,

 

а

 

черезъ

 

воскресныя

 

школы,

 

чтенія,

собесѣдованія

 

продолжать

 

и

 

послѣ,

 

пока

 

воля

 

ихъ

 

не

 

окрѣп-

нетъ

 

и

 

сама

 

не

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

бороться

 

со

 

ьсѣми

 

соб-

лазнами

 

окружающей

 

жизни.

 

Здѣсь

 

такое

 

обширное

 

поле

дѣятельности

 

для

 

духовенства,

 

здѣсь

 

такая

 

широкая

 

и

 

такая

насущно

 

необходимая

 

задача,

 

что

 

для

 

выполненія

 

ея

 

потребует-

ся

 

мобилизація

 

всѣхъ

 

его

 

силъ

 

и

 

всего

 

времени.

 

И

 

каждая

казенная

 

копѣйка,

 

истраченная

 

на

 

поддержаніе

 

престижа

 

духо-

венства,

 

на

 

его

 

выходъ

 

изъ

 

нынѣшняго

 

тяжелаго

 

и

 

свя-

зывающаго

 

ему

 

руки

 

положенія,

 

для

 

государства

 

даромъ

 

не

пропадетъ,

 

а

 

окупится

 

сторицею

 

и

 

скажется

 

въ

 

нослѣдствіяхъ

нравственнаго

 

и

 

физическаго

 

оздоровленія

 

народныхъ

 

массъ.

Съ

 

перекоченаніемъ

 

лучшихъ

 

дворянскихъ

 

силъ

 

въ

 

города,

едияственнымъ

 

интелегентнымъ

 

труженпкомъ

 

въ

 

деревнѣ

 

остался

только

 

священникъ;

 

положиться

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

болѣе

не

 

на

 

кого,

 

гакъ

 

что

 

запугивать

 

и

 

обезсиливать

 

этого

 

послѣд-

няго

 

работника,

 

какъ

 

дѣлаетъ

 

арх.

 

Никонъ

 

своимъ

 

пожелані-

емъ

 

ему

 

мякиннаго

 

корма*, — есть

 

вѣрнѣйшее

 

средство

 

отдать

народную

 

ниву

 

молодыхъ

 

душъ

 

на

 

произволъ

 

разнымъ

 

вѣт-

рамъ

 

и

 

бурямъ,

 

поставить

 

духовно

 

эту

 

ниву

 

въ

 

положеніе

той

 

„несжатой

 

полосы'',

 

печальную

 

судьбу

 

которой

 

такъ

 

трога-

тельно

 

изобразилъ

 

поэтъ

 

Некрзсовъ

 

въ

 

своемъ

 

извѣстномъ

стихотвореніи.

Села

 

Студенецъ

 

свящ.

 

В.

 

Якшинскій.

*)

 

См.

 

28

 

J*

 

Цѳр.

 

Вѣд.

 

за

 

1915

 

годъ.
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Открытіе

 

Общеетва

 

взаимопомощи

 

учащимъ

 

въ

церковныхъ

 

школахъ

 

Тульской

 

губерніи.

7-го

 

Января

 

въ

 

валѣ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

состоялось

 

открытіе

 

Общества

 

взаимопомощи

 

уча-

щимъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Епархіи.

 

Нельзя

 

не

 

привѣт-

ствовать

 

столь

 

симпатичнаго

 

начинаиія

 

направленнаго

 

къ

 

улуч-

шена

 

и

 

поддѳржанію

 

учащихъ

 

въ

 

тяжелыя

 

минуты

 

повсе-

дневной

 

жизни.

Нигдѣ,

 

кажется,

 

вопросъ

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

и

 

жизнен-

ны

 

хъ

 

условій

 

такъ

 

ярко

 

и

 

настойчиво

 

не

 

заявляетъ

 

о

 

сѳбѣ,

какъ

 

среди

 

тружениковъ

 

на

 

нивѣ

 

духовнаю

 

иросвѣщѳнія.

Больно

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

никакой

 

другой

 

родъ

 

служенія

не

 

вознаграждается

 

такъ

 

скудно,

 

какъ

 

святой

 

и

 

изнуритель-

ный

 

подвигъ

 

ыародмаіо

 

учительства.

 

Всю

 

жизнь

 

человѣкъ

сгораетъ

 

на

 

медленномъ

 

огнѣ

 

своего

 

рѳвностнаго

 

и

 

высокаго,

но

 

нѳблагодарнаго

 

дѣланія—учительства.

 

Всю

 

жизнь

 

свѣтиль-

никъ

 

бросаѳтъ

 

лучъ

 

за

 

лучомъ

 

вокругъ

 

себя,

 

но

 

обращая

вниманія

 

на

 

то,

 

что

 

самъ

 

онъ

 

слабѣетъ

 

и,

 

отдавая

 

свою

 

силу,

каждый

 

моментъ

 

готовъ

 

поникнуть

 

долу

 

и

 

погаснуть,

 

исто-

щивъ

 

энергію

 

и

 

мощь.

 

Но

 

не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

тяжела

 

и

 

неблагодарна

 

жизнь

 

учащихъ,

 

это

 

всѣмъ

 

давно

 

из^

вѣстно,

 

и

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

—значить

 

воскрешать

 

непріят-

ныя

 

воспоминанія.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

желательно

 

смот-

рѣть

 

на

 

тотъ

 

же

 

хотя

 

прѳдметъ.

 

но

 

подъ

 

инымъ

 

угломъ

 

зрѣ-

нія,

 

имѣя

 

въ

 

впду

 

всякую

 

возможность

 

улучшенія

 

быта

 

на-

родныхъ

 

учителей.

Ежедневная

 

жизнь

 

учащаго

 

обычна

 

-

 

это

 

забота

 

о

 

сво-

емъ

 

школьномъ

 

дѣлѣ

 

и

 

своемъ

 

содѳржаніи:

 

съ

 

этою

 

жизнью

онъ

 

мирится

 

и

 

привыісаетъ

 

къ

 

ней.

 

Но

 

бываютъ

 

случаи,

 

такъ

сказать,

 

экстраординарнаго

 

характера,

 

—

 

случаи

 

выдающіѳся,

которые

 

не

 

укладываются

 

въ

 

рамки

 

обычныхъ

 

житѳйскихъ

требованій

 

и

 

которые

 

не

 

могутъ

 

быть

 

ликвидированы

 

налич-

ными

 

средствами

 

учительскаго

 

бюджета— это

 

случаи

 

особые,

ставящіе

 

въ

 

тупикъ

 

не

 

только

 

учителя,

 

но

 

и

 

всякаго

 

друго-

го,

 

напр.,

 

потеря

 

здоровья,

 

обученіе

 

дѣтей,

 

лишеніе

 

близкихъ

члѳновъ

 

семьи,

 

пожары

 

и

 

пр.

 

Вотъ

 

въ

 

такихъ-то

 

случаяхъ

человѣкъ

 

подчасъ

 

и

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

предпринять,

 

къ

 

кому

 

й

куда

 

обратиться

 

за

 

помощью.

Въ

 

настоящую

 

миниту,

 

въ

 

видѣ

 

иллюстраціи,

 

бросается

въ

 

глаза

 

обычное

 

явленіе —просьба

 

о

 

дѳнѳжномъ

 

пособіи

 

на
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лѣченіе,

 

просьба,

 

съ

 

которой

 

учащіе

 

такъ

 

часто

 

обращаются

въ

 

Еп.

 

Училищный

 

Совѣтъ.

 

Этотъ

 

послѣдній,

 

не

 

располагая

какими

 

либо

 

наличными

 

рессурсамн,

 

паправляетъ

 

таковыя

("просьбы)

 

въ

 

высшія

 

йнстанціи,

 

откуда

 

и

 

приходить

 

нѣкая

помощь.

 

Но,

 

исполняя

 

это,

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

крайне

 

сожалѣетъ,

что

 

въ

 

данный

 

моментъ

 

онъ

 

не

 

мѳжѳтъ

 

съ

 

своей

 

стороны

оказать

 

какое

 

либо

 

пособіо.

 

Вотъ

 

почему,

 

болѣя

 

душой

 

за

пололсеніѳ

 

таковыхъ

 

просителей,

 

Учи

 

гищный

 

Совѣтъ

 

-и

 

рѣ-

шилъ

 

положить

 

начало

 

какой-либо

 

организаціи,

 

могущей

 

ока-

зать

 

хотя

 

небольшую

 

пользу

 

человѣку,

 

застигнутому

 

бѣдой.

Такой

 

организаціей

 

и

 

было

 

аамЬчено

 

с

 

Общество

 

взаимопо-

мощи

 

учащимъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Тульской

 

опархіп

 

> .

Нашлись

 

добрые

 

люди

 

изъ

 

членовъ

 

этого

 

Совѣта,

 

взявщіѳ

 

на

себя

 

трудъ

 

разработки

 

устава

 

этого

 

Общества,

 

который

 

затЬмъ

и

 

получилъ

 

утвержденіе

 

Св.

 

Синода.

Итакъ

 

доброму

 

дѣлу

 

положено

 

начало,

 

а

 

намъ

 

пред-

стонтъ

 

задача

 

осуществить

 

его

 

съ

 

пользою

 

для

 

тѣхъ,

 

для

 

кого

онъ

 

вызванъ

 

къ

 

жизни.

 

—

 

Какова

 

организація

 

Общества

 

взаимо-

помощи—это

 

видно

 

нзъ

 

Устава:

 

въ

 

немъ

 

говорится

 

о

 

всемъ,

что

 

должно

 

способствовать

 

осуществление

 

благпхъ

 

цѣлей,

т.

 

е.

 

наилучшему

 

осуществленію

 

началъ

 

взаимопомощи.

 

Все

далыіѣйшее,

 

въ

 

смыслѣ

 

процвѣтанія

 

этого

 

Общества,

 

будетъ

зависѣть

 

отъ

 

благосклоннаго

 

и

 

усѳрднаго

 

вниманія

 

самихъ

участниковъ.

 

Будомъ

 

надѣяться,

 

что

 

Господь

 

поможѳтъ

 

участ-

никамъ

 

Общества

 

развить

 

свою

 

деятельность

 

па

 

пользу

 

свою

и

 

своей

 

учащей

 

братін,

 

а

 

добрые

 

люди — своимъ

 

совѣтомъ

 

и

содѣйствіеиъ.

 

«Съ

 

міру

 

по

 

ниткѣ,

 

а

 

голому ■— рубашка»,

 

гово-

рить

 

русская

 

пословица.

 

Начнемъ-же

 

жертвовать,

 

чтобы

 

об-

легчить

 

бремя

 

народнаго

 

труженика — учителя

 

и

 

учитель-

ницы.

*

   

*

Въ

 

день

 

открытія

 

Общества

 

въ

 

залѣ

 

училища

 

собрались

нѣкоторые

 

изъ

 

членовъ

 

Епархіальнаго

 

Учплищиаго

 

Совѣта.

Тулъскаго

 

Отдѣленія,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

о. о.

 

уѣздныхъ

 

Наблюда-

телей,

 

Предсѣдатель

 

Крашівенскаго

 

Отдѣлепія,

 

а

 

также

 

уча-

щіѳ

 

въ

 

школахъ

 

г.

 

Тулы

 

и

 

другнхъ

 

уѣздовъ.

 

По

 

совершенін

молитвы

 

Св.

 

Духу,

 

о.

 

Предсѣдателемъ

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта

было

 

предложено

 

пѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

открытія

 

назван-

ная

 

Общества.

 

Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

была

 

указана

  

настоятель-



—

 

ізб

 

—

пая

 

нужда

 

въ

 

его

 

учрежденіи

 

въ

 

виду

 

многочисленныхъ

просьбь

 

о

 

пособіи,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

срѳдствъ

 

на

 

удовлетво-

рение

 

таковыхъ

 

въ

 

Совѣтѣ

 

не

 

имѣется.

 

Теперь

 

Уч.

 

Совѣтъ

псиолняетъ

 

свое

 

давнее

 

намѣреніе—

 

прійти

 

на

 

помощь

 

народ-

иымъ

 

труженикамъ

 

и

 

ст.

 

радостію

 

открываетъ

 

Общество.

 

-

Членомъ

 

Совѣта

 

д.

 

с.

 

с.

 

А.

 

И.

 

Волыпскимъ

 

въ

 

пространной

рѣчи

 

была

 

нарисована

 

яркая

 

картина

 

тяжелой

 

и

 

отвѣтствен-

иой

 

службы

 

народнаго

 

учителя

 

и

 

учительницы,

 

которые,

 

но

имѣя

 

надлежащая

 

обезиеченія,

 

претерпѣваютъ

 

много

 

лише-

ній,

 

пеудобствъ

 

и

 

тягостей

 

жизни.

 

Отказывая

 

себѣ

 

во

 

всемъ,

чѣмъ

 

молено

 

бы

 

хотя

 

отчасти

 

скрасить

 

жизнь,

 

учащіе

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

лишены

 

позмолшости

 

проявить

 

во

 

всей

 

мѣрѣ

 

свои

умѣніе

 

и

 

эноргію

 

на

 

пользу

 

шьолыіаго

 

дѣла,

 

такъ

 

какъ

 

по-

стоянная

 

забота

 

о

 

насушномъ

 

не

 

даетъ

 

покоя

 

и

 

угнетаетъ

духъ,

 

особенно

 

когда

 

приходится

 

опасаться

 

за

 

свое

 

здоровье

или

 

устранить

 

каігую

 

либо

 

острую

 

нужду.

 

Правда,

 

на

 

учреж-

деніе

 

подобнаго

 

Общества

 

не

 

слѣдуетъ

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

панацею

 

отъ

 

всѣхъ

 

бѣдъ

 

и

 

золъ,

 

но

 

какъ

 

опытъ

 

добраго,

братскаго

 

содружества,

 

оно

 

можетъ

 

оказать

 

помощь

 

кому

 

либо

нзъ

 

своихъ

 

товарищей

 

въ

 

тяліелыя

 

минуты

 

жизни.

 

Въ

 

этомъ

послѣднемъ

 

вся

 

суть

 

основапнаго

 

предпріятія.

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

было

 

приступлоно

 

къ

 

нзбраиію

 

членовъ

 

Иравленія

 

и

 

его

Председателя,

 

а

 

также

 

его

 

товарища,

 

казначея

 

и

 

делопроиз-

водителя,

 

для

 

чего

 

учащимъ

 

была

 

предоставлена

 

полнѣйшая

свобода

 

выбора

 

угодныхъ

 

шгь

 

лицъ.

 

При

 

семъ

 

имѣлось

 

въ

виду,

 

чтобы

 

членами

 

правленія

 

состояли

 

лица,

 

проживагощія

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

или

 

вблизи

 

ея

 

для

 

удобствъ

 

созыва

 

прэвленія

 

въ

назначенные

 

днп

 

и

 

для

 

всевозможныхъ

 

справокъ.

 

Пос.іѣ

 

сего

были

 

разосланы

 

прпглашенія

 

почетнымъ

 

лицамъ

 

и

 

всѣмъ,

кому

 

дороги

 

интересы

 

церковной

 

школы

 

и

 

вообще

 

кто

 

сочув-

ствуетъ

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія,

 

для

 

вступленія.

 

въ

 

число

членов - !,

 

учрелсденнаго

 

Общества.

 

По

 

совершеніи

 

молитвы,

настоящее

 

торжество

 

открытія

 

Общества

 

было

 

закончено.

Отъ

 

дуіни

 

пожелаемъ

 

новорол;денному

 

Обществу

 

рас-

цвѣта-п

 

мпоі'ополезііой

 

деятельности

 

на

 

пользу

 

дорогнмъ

 

на-

шпмъ

 

учащимъ.

Епарх.

 

Набл.

 

свящ.

 

А.

 

Князеве.
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I
-\

Заштатный

 

каѳедральный

 

протоіерей

г.

 

Тулы,

сЯлександръ

 

ЗСиканоровигъ

ЗСвановъ

скончался

 

5-го

 

сего

 

Марта.

©.

  

&.

 

*Я&онардовъ.

5-го

 

января

 

1916

 

г.

 

въ

 

с.

 

Узуновѣ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

совершено

 

было

 

погребеніе

 

Димнтрія

 

Сергеевича

 

Леопардова,

прекрасно

 

знакомаго

 

многнмъ

 

изъ

 

обитателей

 

родной

 

ему

Тульской

 

епархіи.

Нежданно

 

смерть

 

унесла

 

въ

 

могилу

 

эту

 

свою

 

прежде-

временную

 

лсертву.

 

Еще

 

только

 

1 6

 

декабря,

 

полный

 

надеждъ

и

 

энѳргіи,

 

отправлялся -Д.

 

С.

 

изъ

 

Витебска

 

въ

 

Нижній

 

Нов-

город!,

 

куда

 

назначенъ

 

былъ

 

директоромъ

 

учительскаю

 

ин-

ститута,

 

а

 

24

 

числа

 

изъ

 

Нижняго

 

уже

 

получено

 

было

 

извѣстіе,

что

 

онъ

 

опасно

 

болѳнъ.

 

Скончался

 

онъ

 

3 1

 

декабря.

 

Я

 

знал

 

ь

 

Д.

 

С.

болѣе

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

за

 

это

 

время

 

не

 

припомню,

 

чтобы

 

онъ

когда-нибудь

 

серьезно

 

болѣлъ.

 

И

 

вотъ,

 

неожиданно

 

оборвалась

жизнь,

 

которой,

 

казалось,

 

предстоитъ

 

еще

 

многое

 

впереди.

Въ

 

лицѣ

 

Д,

 

С.

 

Леонардова

 

преждевременна

 

сошѳлъ

 

въ

могилу

 

человѣкъ

 

несомнѣнныхъ

 

дарованій

 

и

 

рѣдкой

 

работо-

способности,

 

честный

 

и

 

скромный

 

тружѳникъ,

 

весь

 

отдавшійся

тому

 

дѣлу,

 

за

 

которое

 

онъ

 

брался.

 

Служебный

 

дѣла

 

и

 

заботы

не

 

вытравили

 

въ

 

немъ

 

однако

 

любви

 

къ

 

знанію.

 

искра

 

любо-

знательности

 

освѣщала

 

и

 

согрѣвала

 

его

 

уединенную

 

жизнь

 

до



—
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самаго

 

конца:

 

свои

 

досуги

 

онъ

 

отдавалъ

 

научнымъ

 

занятіямъ,

особенно

 

любилъ

 

исторію,

 

въ

 

области

 

которой

 

обладалъ

 

об-

ширными

 

познаніями

 

и

 

начитанностью.

 

Половину

 

лѣтнихъ

каникулъ

 

онъ

 

обыкновенно

 

проводилъ

 

въ

 

библіотекахъ

 

Москвы

и

 

Петрограда,

 

изучая

 

рѣдкія

 

изданія

 

и

 

историческіе

 

мате-

ріалы.

 

Въ

 

ого

 

личной

 

библіогекѣ

 

можно

 

было

 

найти

 

почти

всѣ

 

лучшіе

 

труды

 

по

 

исторіи

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Д.

 

С-чъ

между

 

прочимъ,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

сотрудничалъ

 

въ

 

богословско-

философскомъ

 

журналѣ

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ>,

 

издающемся

 

въ

Харьковѣ,

 

въ

 

«Полоцкихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ»

 

и

«Витѳбскомъ

 

Вѣстникѣ>.

 

Псслѣдній

 

литерат\рный

 

его

 

трудъ:

«Полоцкій

 

князь

 

Всеславъ

 

и

 

его

 

время»,

 

напечатанный

 

въ

«Полоцко-Витебской

 

Старинѣ>

 

(вып.

 

II),

 

обратилъ

 

на

 

себя

вниманіе

 

многихъ

 

любителей

 

русской

 

старины,

 

наводившихъ

справки,

 

гдѣ

 

его

 

окончаніѳ

 

(въ

 

вып.

 

III

 

будетъ

 

его

 

нрододг

женіе;

 

работа

 

осталась

 

незаконченной). —

 

Любившій

 

досуги

свои

 

проводить

 

въ

 

кабинетныхъ

 

занятіяхъ,

 

по

 

складу

 

харак-

тера—простой

 

и

 

сердечный,

 

но

 

замкнутый

 

и

 

стѣснительный,

Димитрій

 

Сѳргѣѳвичъ

 

не

 

зналъ

 

отдыха

 

въ

 

слулсебной

 

работѣ,

которой

 

можно

 

было

 

наваливать

 

на

 

него,

 

сколько

 

угодно,

 

и

онъ

 

съ

 

чисто

 

юношескою

 

сердечностью

 

иэнергіею

 

отзывался

 

на

всякое

 

полезное

 

начинаніе,

 

близко

 

стоящее

 

къ

 

педагогиче-

скому

 

дѣлу.

 

Здѣсь

 

онъ

 

чувствовалъ

 

себя

 

свободно,

 

привычной

замкнутости

 

и

 

стеснительности

 

какъ

 

не

 

было,

 

ихъ

 

заступали

простота

 

и

 

сердечность

 

отношеній.

Д.

 

С.

 

Леонардовъ, —

 

уроженецъ

 

Тульской

 

губерніи,

 

сынъ

священника,

 

родился

 

въ

 

1871

 

году.

 

По

 

окончаніи

 

Тульской

духовной

 

сѳминарін,

 

поступилъ

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

 

ака-

демію,

 

которую

 

и

 

окончилъ

 

въ

 

1895

 

г.

 

со

 

степенью

 

канди-

дата

 

богословія,

 

съ

 

правомъ

 

не

 

держать

 

новыхъ

 

устныхъ

испытаній

 

при

 

соисканія

 

ученой

 

степени

 

магистра.

 

Въ

 

началѣ

1896

 

года

 

опредѣлѳиъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

русскаго

языка

 

въ

 

старшіе

 

классы

 

Полоцкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

гдѣ

и

 

пробьілъ

 

цѣлыхъ

 

1 5

 

лѣтъ,

 

мало

 

заботясь

 

о

 

дальнѣйгнихъ

шагахъ

 

по

 

службѣ.

 

Одновременно

 

состоялъ

 

учителѳмъ

 

въ

 

По-

лоцкомъ

 

Спасо-Евфросин :ѳвскомъ

 

жепскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ,

 

члѳномъ-дѣлопроизводителѳмъ

 

мѣстнаго

 

отдѣленія

 

По-

лоцкаго

 

епарх.

 

училищнаго

 

совѣта

 

и

 

преподавалъ

 

иеторію

 

въ

женской

 

гимназіи

 

и

 

частномъ

 

рѳальномъ

 

училищѣ

 

Н.

 

С.

 

Бого-

явленскаго.

 

Эти

 

послѣднія

 

занятія

 

.и

 

создали

 

ему

 

тамъ

 

рѳпу-

тацію

   

знатока

   

исторіи

   

и

   

талантливаго

   

преподавателя.

   

Но



—
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нужно

 

было

 

не

 

мало

 

усилій,

 

чтобы

 

убѣдить

 

Дм.

 

С-ча

 

окон-

чательно

 

перейти

 

на

 

любимый

 

имъ

 

предмѳтъ

 

и

 

перебраться

въ

 

Витебскъ,

 

гдѣ

 

въ

 

учительскомъ

 

институтѣ

 

была

 

свободна

должность

 

преподавателя

 

исторіи.

 

Въ

 

Нитебскѣ,

 

гдѣ,

 

кромѣ

учительскаію

 

института,

 

онъ

 

преподавалъ

 

также

 

и

 

въ

 

Алек-

сѣевской

 

женской

 

гимназіи,

 

Д.

 

С.

 

Леонардовъ

 

быстро

 

зарѳ-

комендовалъ

 

себя,

 

какъ

 

знатокъ

 

исторіи,

 

владѣющій

 

притомъ

большимъ

 

і

 

даромъ

 

слова.

 

Во

 

время

 

школьныхъ

 

празднѳствъ

1912

 

и

 

1913

 

г.

 

(столѣтіе

 

Отечественной

 

войны

 

и

 

300-лѣтія

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ),

 

а

 

также

 

въ

 

торжѳственныхъ

засѣданіяхъ

 

ученой

 

архивной

 

комиссіи,

 

посвященныхъ

 

этимъ

событіямъ,

 

онъ

 

производилъ

 

своими

 

рѣчами

 

глубокое

 

впѳчат-

лѣніѳ,

 

захватывая

 

слушателей

 

высокимъ

 

подъемомъ

 

патріоти-

ческаго

 

чувства,

 

живостью

 

и

 

красотою

 

языка,

 

удивительною

свободою

 

и

 

плавностью

 

рѣчи.

 

Такое

 

же

 

впѳчатлѣніе

 

оставилъ

онъ

 

и

 

на

 

учительскихь

 

курсахъ

 

въ

 

Лепелѣ,

 

куда

 

онъ

 

былъ

приглашенъ

 

земствомъ

 

въ

 

1913

 

г.

 

лекторомъ

 

по

 

исторіи.

Состоя

 

преподавателемъ

 

института,

 

Д.

 

О.

 

Леонардовъ

одновременно

 

слушалъ

 

левціи

 

въ

 

Витебской

 

аудиторіи

 

Импе-

раторскаго

 

Московскаго

 

археологическаго

 

института,

 

относясь

къ

 

этимъ

 

занятіямъ

 

съ

 

привычною

 

ему

 

научною

 

основательностью.

Съ

 

1

 

октября

 

1913

 

года

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

ипспек-

торомъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Витебскаго

 

уѣзда,

 

а

 

съ

 

-26

 

октября

1915

 

г.—директоромъ

 

Нижегородскаго

 

учительскаго

 

института.

Къ

 

новому

 

своему

 

назначенію

 

Д.

 

С.

 

Леонардовъ

 

отнесся

съ

 

рѣдкою

 

добросовѣстностыо:

 

онъ

 

не

 

спѣшилъ

 

въ

 

Нилшій,

а

 

принялся

 

посѣщать

 

практическіе

 

уроки

 

въ

 

учительскомъ

инетитутѣ,

 

уроки

 

преподавателей,

 

своихъ

 

бывшихъ

 

сослужив-

цевъ.

 

велъ

 

съ

 

ними

 

бесѣды

 

о

 

лучшихъ

 

учебныхъ

 

руковод-

ствахъ

 

и

 

пособіяхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Онъ,

 

видимо,

 

и

 

на

 

новое

 

свое

мѣсто

 

не

 

хогѣлъ

 

явиться,

 

что

 

называется,

 

«съ

 

голыми

 

ру-

ками:»,

 

видимо — готовился

 

опять

 

къ

 

усиленной

 

работѣ...

 

Но

Богъ

 

судилъ

 

иное.

Пусть

 

же

 

надолго

 

переживетъ

 

его

 

память

 

о

 

немъ,

 

какъ

чѳстномъ

 

и

 

блаюродномъ

 

тружѳнпкѣ,

 

сердѳчномъ

 

и

  

отзывчи-

ВОМЪ

   

ЧѲЛОВѢкѢ.

                                                

ту-

    

т

              

х

К.

  

Тихомирове.

Редакторъ,

 

преподав.

 

Семин.

 

"А.

 

Краснопѣвцевъ.

Печатать

 

дозволяетсл

 

1916

 

г.

 

марта

 

8

 

дня.

•

     

___________Цензоръ

 

Прото'ерей-

 

Александръ

 

Моисеевъ._____________

Электро-печатня

 

Покровскаго

 

Подворья.

 

Телѳф.

 

№

 

4—28.




