
ТУЛЬСКІЙ

-ведомости

22

 

января.

(54~й

 

годъ

 

изданія).

№

 

3—4.

                 

1916

 

года.

нт.

 

годъ

 

ст.

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кой —5

 

руб.

въ

 

редакціи

 

Еаарх.

 

Вѣдом.

 

при

Тул.

 

Дух.

 

Конснсторіи.

Чаеть

 

оффиціальмая.

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Иыператоръ,

 

согласно

 

заключенно

 

Комитета

 

о

службѣ

 

чшговъ

 

гражданского

 

вѣдомства

 

и

 

о

 

наградахъ,

 

по

представление

 

за

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

исправлявшаго

 

доллшость

 

товарища

 

Оберъ-Прокурора

 

Все-

мплостпвѣйше

 

соизнолилъ

 

къ

 

6

 

декабря

 

1915

 

года— высоко-

торжественному

 

дню

 

тезоименитства

 

Его

 

Императорскаго

Величества—пожаловать

 

за

 

не

 

служебныя

 

отличія

 

по

 

Ведом-

ству

 

Православпаго

 

Исповѣданія,

 

Высочайшими

 

наградами

слѣдующихъ

 

лицъ:

Орденами:

Св.

 

Анны

 

3

 

степени:

старость

 

церквей:

 

Богородице-Грузинской

 

с.

 

Торхова,

   

Туль-

скаго

 

уѣ&а,

 

мот.

 

поч.

 

гражд.

 

Сергѣя

   

Печатнова:

 

Успенской



-IS-

въ

 

Павшинской

 

слободѣ,

 

гор.

 

Тулы.

 

пот.

 

поч.

 

гражд.

 

Але-

ксандра

 

Пуговкипа

 

и

 

села

 

Богоявленскаго,

 

Черпскаго

 

уѣзда,

отставного

 

колл.

 

ассесора

 

Андрея

 

Митрополевскаго.

Св.

 

Станислава

 

3

 

степени:

Инженера

 

путей

 

сообщепія,

 

пот.

 

поч.

 

гражд.

 

Георп'я

 

Баранова.

Медалями:

На

 

шеѣ:

 

золотой

 

на

 

Андреевской

 

лентѣ:

старосту

 

церкви

 

с.

 

Воскресенскаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

1

 

гиль-

діи

 

купца

 

Николая

 

Ширяева.

На

 

шѳѣ:

 

золотыми

на

 

Александровсной

 

лентѣ:

старость

 

церквей

 

сель:

 

Рождествена

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

купе-

ческаго

 

сына

 

Николая

 

Серебренникова,

 

Покровскаго

 

Голуни

мѣщ.

 

Ивана

 

Кириллова

 

и

 

Вольшцева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

кре-

стьянина

 

Евѳимія

 

Нечаева;

 

старосту

 

Богородице-Рождественск

 

,

что

 

въ

 

Гончарахъ,

 

гор.

 

Тулы

 

церкви

 

мѣщ.

 

Александра

 

Поля-

кова.

На

  

шеѣ:

   

серебряными

на

 

Владимирской

 

лентѣ:

старость

 

церквей:

 

Троицкой

 

гор.

 

Одоева,

 

2

 

гильдіи

 

купца

Сергѣя

 

Холина;

 

села

 

Воскресенскаго

 

на

 

Упѣ,

 

Одоевскаго

уѣзда,

 

крестьянина

 

Ефрема

 

Хомутова:

 

2-й

 

гильдіи

 

купца

Басилія

 

Матвѣева.

На

 

груди:

 

золотыми

на

 

Аннинской

 

лентѣ:

предсѣдателя

 

ц.-прих.

 

попечительства

 

с.

 

Мочилъ,

 

Веневскаго

уѣзда,

 

пот.

 

поч.

 

гражд.

 

Ивана

 

Преображенскаго;

 

учительницу

Казанской

 

ц.-прих.

 

школы

 

гор.

 

Тулы

 

Елизавѣту

 

Красно-

пѣвцеву;

 

старость

 

церквей:

 

с.

 

Спасскаго,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

мѣщ.

   

Владиміра

   

Александрова,

   

с.

   

Ясенового,

    

Одоевскаго,
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уѣзда,

 

мѣщ.

 

Атексѣя

 

Сазонова

 

Богословской

 

с.

 

Спѣшпева,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

пот.

 

поч.

 

гражд.

 

Николая

 

Ворогушина,

Александре- Невской,

 

что

 

при

 

Тульской

 

мужской

 

гимназіи,

крестьянина

 

Георгія

 

Мыскова

 

и

 

Введенской

 

г.

 

Венева,

 

мѣщ.

Петра

 

Родіонова;

 

помощника

 

старосты

 

Боіолюбской,

 

гор.

Тулы

 

церкви

 

мѣщ.

 

Алаксѣя

   

Копищева.

На

 

груди:

 

серебряными

на

 

Александровской

 

лентѣ:

учптельницъ

 

ц.

 

-

 

прих.

 

школъ:

 

Вознесенской

 

гор.

 

Тулы,

Надежду

 

Соколову,

 

Александре

 

-

 

Невской,

 

гор.

 

Тулы,

 

Анто-

нину

 

Смирнову,

 

дер.

 

Михалковой,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Евдокію

Музалевскую,

 

с.

 

Проталова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Надежду

 

Са-

харову,

 

Казанской,

 

гор.

 

Одоева,

 

Вѣру

 

Троицкую

 

и

 

с.

 

Мещер-

скаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда.

 

Марію

 

Каменскую;

 

учителей

 

ц.-

прих.

 

школъ:

 

с.

 

Кузмепокъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Димитрія

 

Ми-

зерова.

 

с.

 

Вязовпы,

 

того

 

лее

 

уѣзда

 

Василія

 

Каширина,

 

с.

Нешлева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Ѳеодора

 

Нежданова,

 

с.

 

Дертихина,

Бълевскаго

 

уѣзда,

 

Гриюрія

 

Ерохнпа

 

и

 

с.

 

Устья,

 

Крапивѳн-

скаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Алехина;

 

учителя

 

школы

 

грамоты

 

дер.

Юшковой,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Ивана

 

Трусикова.

На

 

груди:

  

серебряными

на

 

Станиславской

 

лентѣ:

члена

 

Тульскаго

 

Общества

 

Хоругвеносцѳвъ.

 

мѣщ.

 

Ивана

Иванова;

 

крестьянина

 

Алексѣя

 

Халдобина*

 

старость

 

церквей:

Николаевской

 

с.

 

Глухихъ

 

-

 

Поляиъ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

кресть-

янина

 

Ѳеодора

 

Горнипа,

 

с.

 

Скоморошекъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

крестьянина

 

Михаила

 

Жижикина,

 

с.

 

Варѳоломѣева,

 

Алѳксин-

скаго

 

уѣзда,

 

мѣщ.

 

Евгенія

 

Ливенцева,

 

с.

 

Турина,

 

Алексип-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянина

 

Никиту

 

Макарова,

 

с.

 

Бурѳломъ,

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

крестьянина

 

Илью

 

Щербинина,

 

с.

 

Мещср-

скаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

крестьянина

 

Ѳеодора

 

Никишина,

 

с.

Вялина,

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

мѣщ.

 

Сергѣя

 

Скоролетова

 

с.

 

Пет-

рушипа,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянина

 

Митрофапа

 

Рыдва-

нова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

крестьяп-пна

 

Петра

 

Мурзина,

 

с.

Новоприборной

   

слободы

   

Гремячевскаго

  

селепія,

   

Веневскаго
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уѣзда.

 

мѣщ.

 

гор.

 

Вѳнева

 

Сергѣя

 

Морозова,

 

с.

 

Синдѣева,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Крестьянина

 

Гѳоргія

 

Колгапова.

 

с.

 

Бреди-

хина,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

мѣщ.

 

Петра

 

Головина,

 

с.

 

Спаскаго,

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Лихвипскаго

 

мѣщанипа

 

Владиміра

 

Коссова,

с.

 

Кузьмѳнокъ

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда

 

крестьянина

 

Андрея

 

Анахина,

Ерествоздвилсенской

 

с.

 

Стг.раго

 

Павшипа,

 

Алексиискаго

уѣзда,

 

крестьянина

 

Тѳрентія

 

Володчева,

 

Покровской

 

гор.

Тулы

 

крестяпина

 

Ивана

 

Болсеиова

 

и

 

Троицкой,

 

гор.

 

Тулы,

мѣщ.

 

Константина

 

Попова;

 

2-ой

 

гильдіп

 

купца

 

Василія

Скворцова;

 

мѣщанина

 

Ивана

 

Брелшева,

 

сторожей

 

церкви:

 

с.

Яковлевскаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

крестьянина

 

Гѳргія

 

Якушина

и

 

Богоявленской

 

гор.

 

Одоѳва,

 

крестьянина

 

Ѳеодора

 

Новикова;

разсыльнаго

 

Правленія

 

Тульскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

кресть-

янина

 

Петра

 

Титова;

 

швейцара

 

Тульскаго

 

духовнаго

 

училища,

крестьянина

 

Григорія

 

Иванова.

Личнаго

 

почетнаго

 

гражданина:

учителей

 

ц.-прих.

 

школъ:

 

с.

 

Пластова;

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

крестьянина

 

Андрея

 

Гуслистова

 

и

 

с.

 

Селиванова,

 

Крапи-

венскаго

 

уѣзда,

 

сына

 

Тульскаго

 

временного

 

купца

 

Петра

Собор нова.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

сыертію

 

священникъ

 

села

Долгаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Орловъ— 28

 

декабря

1915

 

года.

Утверждены:

 

церковными

 

старостами;

 

къ

 

церкви

 

села

Старчикова,

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

мѣщанинъ

 

Галактіонъ

 

Бори-

совъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бузукова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда—кресть-

янинъ

 

Николай

 

Лавровъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Вадііольскаго,

Епифанскаго

 

уѣзда

 

—-

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Цвѣтковъ;

 

къ

церкви

 

села

 

Жиморина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда—крестьянинъ

 

Сер-

гѣй

 

Зиновкинъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Лучекъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда—

крестьянинъ

 

Андрей

 

Кириллинъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Рождествена-

Мещерина,

 

Чернскаго

 

уѣзда— крестьянинъ

 

Петръ

 

Петруничевъ

и

 

къ

 

церкви

 

Флоровской

 

города

 

Каширы—мѣщанинъ

 

Михаилъ
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Новикову

 

къ

 

церкви

 

села

 

Заразъ,

 

Каширскаго

 

уѣзда—кресть-

янинъ

 

Иванъ

 

Щербаковъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Шевыревой

 

Сло-

боды,

 

Епифанскаго

 

уѣзда— крестьянинъ

 

Иванъ

 

Ишутинъ,

 

къ

церкви

 

села

 

Ломиполоза,

 

Новосильскаго

 

уѣзда

 

бывшій

 

дво-

ровый

 

человѣкъ

 

Андрей

 

Голубятниковъ.

Присоединение

 

къ

 

православію.

14

 

марта

 

1915

 

года

 

священникомъ

 

селаЛипицъ,

 

Черн-

скаго

 

уѣзда,

 

Василіемъ

 

Терновскимъ,

 

дворянка

 

гор.

 

Бильны

Владислава

 

Казимирова

 

Карвинъ

 

Шотровская,

 

римско-католи-

ческаго

 

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

оставленіемъ

 

ей

 

прежняго

 

имени.

Назшеніе

 

пенсіи

 

изъ

 

казны.

-По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

декабря

 

1915

 

г.,

 

назна-

чена

 

пенсія

 

слѣдуюпшмъ

 

лицамъ:

 

заштатному

 

священнику

Успенской

 

Ккадбшценской

 

гор.

 

Богородицка

 

церкви,

 

Ьанну

Рождественскому

 

въ

 

размѣрѣ

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

заштатному

псаломщику

 

церкви

 

села

 

Можайскаго,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Вла-

димиру

 

Глаголеву

 

въ

 

размѣрѣ

 

33

 

руб.

 

33

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

и

вдовв

 

заштатнаго

 

псаломщика

 

села

 

Полевыхъ— Локотцовъ,

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

пенсіонера

 

Алексѣя

 

Сахарова—Алек-

сандр

 

Сахаровой

 

съ

 

совершеннолѣтнимъ

 

больнымъ

 

сыномъ

Иваномъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

66

 

руб.

 

66

 

коп.

 

въ

 

годъ.

Списокъ

 

пожертвованій.

Поступили

 

пожертвованія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Липицъ,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

крестьянина

 

Алексѣя

 

Коптельникова

икона

 

Св.

 

Великомученика

 

Пантелеймона

 

въ

 

кіотѣ

 

съ

 

балда-

хиномъ

 

и

 

лампадою,

 

стоимостью

 

138

 

руб.

 

и

 

подсвѣчникъ

 

и

свѣча

 

къ

 

нему

 

стоимостью

 

27

 

руб.

 

50

 

коп,

\



—
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вѣдомость

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ.

 

поступившихъ

 

на

 

обезпече-

ніе

 

семействъ

 

учителей,

   

убитыхъ

 

или

   

искалѣченныхъ

 

на

войнѣ,

 

въ

 

Тульскій

   

Епархіальный

  

Училищный

  

Совѣтъ

 

за

Ноябрь

 

мѣсяцъ

 

1915

 

года.

ПОСТУПИЛО:

•^

            

ОТЪ

  

КОГО

   

ПОСТУПИЛО.

            

°/о

 

отчислен,

   

пожертвов.

  

билетами

176

 

Отъ

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

Нысокопреесвящаннѣй-

шаго

 

Пароѳнія,

 

Архіѳпископа

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго

    

.

   

.

        

—

  

—

      

25

  

—

     

—

Казначея

 

Тульскаго

 

Отдѣле-

нія

 

I е/,

 

сборъ

 

съ

 

учащихъ

 

за

Сентябрь

 

мѣсяцъ

        

....

        

3135

       

—

 

-

      

—-

Казначея

 

Крапивенскаго

 

От.

1

 

'/о

 

сборъ

 

съ

 

учащихъ

 

за

 

Окт.

мѣс

 

н

 

наблюдателя

   

....

        

33

  

56

Ефремовскаго

 

Отд.

 

2°/в

 

сбо-

ра

 

съ

 

учащихъ

 

за

 

Сент.

    

.

   

,

        

59

 

56

      

—

  

—

    

--

И.

 

д.

 

Завѣдывающаго

 

Б.-

Скуратовской

 

ит.

 

пік.

 

°/0

 

сборъ

съ

 

учащихъ .......

          

3

  

—

      

—

 

—

    

—

Новоснльскаго

 

Отдѣл.

 

1

 

°/,

сборъ

 

съ

 

учащихъ

 

за

 

Окт.

    

.

        

28

  

59

       

—

  

—

     

—

Совѣта

 

Мансуровской

 

вт.

школы

 

*/д

 

сборъ

 

съ

 

учащихъ

за

 

Іюль,

 

Авг.,

 

Сент.

 

и

 

Окт

  

.

        

19

    

5

      

—

  

—•

    

—

Совѣта

 

Чѳрневской

 

вт.

 

школы

2 9/0

 

сборъ

 

съ

 

учащихъ

          

.

          

3

  

60

       

—

   

—

     

—

Казначея

 

Алексинскаго

 

От.

2'Д

 

сборъ

 

съ

 

учащихъ

 

за

 

Окт.

       

1 1

   

50

      

—

  

—

    

—*



—
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—

Богородицкаго

 

Отд.

 

1

 

°/0

 

сборъ

съ

 

учащихъ

 

за

 

Октябрь

    

»

   

.

        

37

    

7

      

—

 

—

    

—

Казначея

 

Одоевскаго

 

Отдѣл.

2°/в

 

сборъ

 

съ

 

учащихъ

 

за

 

Сѳнт.

      

76

 

57

      

—

 

—

    

—

Отъ

 

завѣдывающаго

 

Воскре-

сенской

 

на

 

Упѣ

 

ц.-пр.

 

школы

пожѳртвованій ......

        

—

 

—

      

10

 

—

    

—

Завѣдывающаго

 

Богородице-

Владим.

 

вт.

 

школы

 

З в/в

 

сборъ

съ

 

уч.

 

за

 

Октябрь

     

....

          

6

 

30

      

—

 

—

    

—

Казначея

 

Тульскаго

 

От.

 

1 9/,

сборъ

 

съ

 

учащ-

 

за

 

Октябрь

 

м.

      

31

  

75

      

—

  

—

    

— -я

3

 

авѣдующаго

 

1 1

 

отѳмкинской

вт.

 

школы

 

2 в/0

   

сборъ

   

съ

 

уч.

                                         

_

за

 

Октябрь .......

          

45

      

—

 

—

    

—

Завѣдующаго

 

Прудищенской

вт.

 

школы

 

2°/0

 

сборъ

 

съ

 

уч.

за

 

Окт.

 

и

 

круж.

 

сбора

  

съ

 

уч.

        

4

 

61

         

2

 

45

    

—

Венѳвскаго

 

Отд.

 

2 в/0

 

сборъ

съ

 

учащихъ

 

и

 

Уѣзднаго

 

Набл.

за

 

Сент.

 

и

 

Окт.

     

.....

        

7111

      

—

 

—

    

—

Бѣлеискаго

 

Отд.

 

по

 

падпис-

нымъ

 

лист........

        

—

 

—

    

488

 

23

    

—

Начтено

 

°/0

 

*/0

 

п0

 

книжкѣ

Сберегательной

 

Кассы

 

за

 

Ж

99367

 

по

 

купонамъ

 

билетовъ

на

 

срокъ

 

1

 

Ноября

  

....

      

1 1 0

  

-

         

-

    

—

    

—

Иріобрѣтенъ

 

поку

 

кою

 

Гос.

Сбѳр.

 

Кассой

 

2

 

бил.

 

Госуд.

5

 

!/а

 

°/0

 

краткосрочнаго

 

военнаго

займа

 

за

 

1915

 

г......

       

—

 

—

      

—

 

—

    

1500

Отъ

 

служащихъ

 

въ

 

канцѳ ля-

pin

 

Совѣта

 

2°/0

 

отчисленія

 

съ

лсалованія

 

за

 

Ноябрь

    

...

          

3

 

72

      

—

 

—

    

—

Итого

 

въ

 

Ноябрѣ

 

м.

  

1915г.

на

 

приходъ

 

поступило

   

.

   

. 537

 

68

    

525

 

68

    

15Q0



—

 

22

 

—

Всего

 

въ

 

Ноябрѣ

 

мѣс.

 

191 5

 

г.

 

поступило:

 

°/0

 

сбора

537

 

р.

 

65

 

к.,

 

пожертвованій

 

525

 

р.

 

68

 

к.,

 

билетами

 

1500

 

р.,

всего

 

2563

 

руб.

 

36

 

коп.;

 

израсходовано

 

на

 

покупку

 

2

 

бил.

5'/,

 

'/•

 

1Л ° С -

 

займа

 

1915

 

г.

 

(военнаго)

 

.1429

 

руб.

 

13

 

к.

 

Къ

1

 

Дек.

 

1915

 

г.

 

состоитъ

 

на

 

лицо:

 

билетами

 

7500

 

р.,

 

по

книжкѣ

 

сбер.

 

Кассы

 

304

 

р.

 

83

 

к.,

 

на

 

рукахъ

 

у

 

казнаыея

380

 

р.

  

92

 

к.

 

Всего

 

8185

 

р.

 

75

  

коп.

Поетамоелеиіе

Тульскаго

 

Отдѣла

 

Императоре

 

наго

 

Православпаго

 

Пале-

стинская

 

Общества,

 

отъ

 

9

 

января

 

1916

 

года.

Тульскій

 

Отдѣлъ

 

Палестинскаго

 

Общества

 

нмѣлъ

 

сужде-

ніе

 

о

 

производствѣ

 

чтеній

 

о

 

Святой

 

Землѣ

 

въ

 

текущемъ

1916

 

году

 

въ

 

теченіи

 

Великаго

 

Поста

 

по

 

городамъ

 

и

 

селе-

ніямъ

 

Тульской

 

епархіи.

Справка:

 

1)

 

Чтенія

 

о

 

Святой

 

Зеылѣ

 

съ

 

1909

 

по

 

1915

 

г.

были

 

устрояемы

 

по

 

всѣмъ

 

приходеккмъ

 

церквамъ

 

и

 

монасты-

рямъ

 

Тульской

 

епархш

 

и

 

2)

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Туль-

ской

 

епархіи

 

приходскихъ

 

церквей

 

841

 

и

 

монастырей

 

11.

Постановили:

 

Обсудивъ

 

изложенное

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

въ

 

цѣляхъ

 

ознакомленія

 

населенія

 

съ

 

историче-

скими

 

судьбами

 

Св.

 

Земли

 

и

 

задачами

 

о

 

цвляхъ

 

Палестин-

скаго

 

Общества

 

надлежитъ

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

положений

 

Палестинскаго

 

Общества

 

устроять

 

повсюду

 

пале-

стинскія

 

чтенія,

 

Тульскій

 

Отдѣлъ

 

опредѣляетъ:

Во

 

первыхъ, —предложить

 

настоятелямъ

 

церквей

 

п

 

мона-

стырей

 

епархіи,

 

чрезъ

 

пропечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо;

мостяхъ,

 

чтенія

 

о

 

Святой

 

Зомлѣ

 

устроять

 

въ

 

текущемъ

 

году

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздннчнымъ

днямъ

 

Великаго

 

Поста

 

по

 

всѣмъ

 

приходскнмъ

 

церквамъ

 

н

монастырямъ

 

Тульской

 

епархіи:,

Во

 

вторыхъ, —поручить

 

наблюденіе

 

и

 

руководство

 

въ

устройствѣ

 

чтеній

 

настоятелямъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

мона-

стырей,

 

предоставивъ

 

имъ

 

право

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

приглашать

 

въ

 

помощь

 

себѣ

 

благорасположенныхъ

 

къ

 

сему

дѣлу

 

лицъ

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

званія

 

православпаго

 

исно-



—

 

23'—

вѣданія,

 

въ

 

нравственныхъ

 

и

  

религіозныхъ

   

убѣжденіяхъ

 

за

котбрыхъ

 

они

 

вполнѣ

 

могли-бы

 

сами

 

поручиться;

И

 

въ

 

третьихъ,— разъяснить

 

настоятелямъ,

 

что

 

а)

 

мѣ-

стами

 

для

 

чтеній

 

всего

 

удобнѣе

 

могли-бы

 

быть

 

церкви,

 

цер-

ковный

 

школы

 

и

 

особые

 

читальные

 

залы,

 

б)

 

гдѣ-бы

 

они

неустроялись,

 

таковыя

 

чтенія

 

надлежитъ

 

прежде

 

всего

 

предва-

рять

 

ихъ

 

и

 

оканчивать

 

молитвою,

 

сопровождая

 

въ

 

переры-

вахъ

 

пѣніемъ

 

другихъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

молитвосло-

вій

 

и

 

в)

 

вести

 

чтенія

 

по

 

книгамъ

 

и

 

брошюрамъ

 

Палестин-

скаго

 

Общества

 

разосланнымъ

 

по

 

приходамъ

 

въ

 

прежніе

годы.

 

'

Письмо

 

Предсѣдателя

 

Православнаго

 

Мис-

сіонерскаго

 

Общества,

 

Московскаго

 

Митро-

полита

 

Макарія,

 

отъ

 

24

 

сентября

 

1916

 

года

за

 

№

 

626,

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Парѳенія,

Архіепископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго.

Ваше

 

Высокопреосвященство,

Возлюбленный

 

о

 

Господѣ

 

Брать!

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Совѣта

 

Пра-

славнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

опредѣленіемъ,

 

отъ

 

18

 

де-

кабря

 

1887

 

г.-

 

8

 

января

 

1886

 

года

 

за

 

«№

 

27 1 7,

 

утвердилъ

предположены

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго^.Обще-

етва,

 

клонящіяся

 

къ

 

возбужденно

 

въ

 

православномъ

 

народѣ

усердія

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

 

сего

 

Общества.

На

 

основаніи

 

сего

 

опредѣленія,

 

препровождая

 

вмѣстѣ

 

съ

симъ

 

(въ

 

особой

 

посылкѣ)

 

«900>

 

экземпляровъ

 

воззваній

чрезъ

 

мѣстный

 

Миссіонерскій

 

Еомитетъ

 

для

 

выставленія

 

въ

притворахъ

 

церквей

 

и

 

надписей

 

для

 

блюдъ,-—покорнѣйше

прошу

 

Ваше

 

Высокопреосвященство

 

сдѣлать

 

распоряжепіе

 

о

томъ,

 

чтобы

 

1)

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

ввѣрен-

ной

 

Вамъ

 

епархіи,

 

въ

 

теченіе

 

первой

 

седмицы

 

Святой

 

четыре-

десятницы,

 

въ 'притворахъ

 

церквей

 

были

 

выставлены

 

воззва-

нія

 

съ

 

приглашеніемъ

 

къ

 

пожертвованіямъ;

 

2)

 

въ

 

теченіе

реей

 

этой

 

седмицы

   

(соіласно

    

опредѣленія

  

Св.

 

Синода

 

отъ



—

 

24

 

—

20

 

февраля

 

1 908

 

года

 

за

 

Ж

 

1184)

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

монастыряхъ

 

былъ

 

произведенъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

распро-

страненіе

 

христіанства

 

между

 

язычниками

 

Импѳріи,

 

причемъ

къ

 

блюдамъ

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

 

надписи,

 

каковыя

 

над-

писи

 

потомъ

 

могутъ

 

быть

 

прилагаемы

 

и

 

къ

 

существующимъ

уже

 

и

 

обносимымъ

 

въ

 

церквахъ,

 

по

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода

 

отъ

 

28

 

августа

 

1865

 

г

 

кружкамъ

 

для

 

сбора

 

пожерт-

вованій

 

на

 

сей

 

предмета;

 

3)

 

въ

 

недѣлю

 

православія

 

были

неопустительно

 

произнесены

 

священниками

 

поученія

 

о

 

Мис-

сіонерскомъ

 

дѣлѣ,

 

напечатанныя

 

въ

 

началѣ

 

1 888

 

и

 

1889

 

гг.

въ

 

<Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ>, —издаваемыхъ

 

при

 

'

 

Святѣй-

шемъ

 

Синодѣ,

 

или-же

 

составленный

 

по

 

ихъ

 

образцу

 

самими

проповѣдникамп

 

и

 

4)

 

собранный

 

пожертвованія

 

причтами

 

и

старостами

 

церквей

 

были

 

сосчитаны

 

и

 

отосланы

 

въ

 

теченіе

великаго

 

поста

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ.

 

а

 

сими

 

послѣдними

въ

 

мѣстный

 

Комитета

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

который,

причисливъ

 

деньги

 

къ

 

суммамъ

 

запасного

 

капитала,

 

не

 

пре-

минетъ

 

сообщить

 

о

 

томъ

 

свѣдѣніе

 

Совѣту

 

Православнаго

Миссіонерскаго

 

Общества,

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

.во

 

всякое

 

время

года

 

могутъ

 

найтись

 

жертвователи

 

на

 

великое

 

дѣло

 

Право-

славнаго

 

Россійскаго

 

Миссіонерства, —покорнѣйше

 

прошу

Веше

 

Высокопреосвященство

 

снабдите

 

для

 

сей

 

цѣлн

 

настояте-

лей

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

епархіи

 

подписными

 

листами

 

(коихъ

и

 

препргвождается

 

900

 

экземпляровъ)

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

по

оі;ончаніи

 

года,

 

эти

 

листы

 

съ

 

собранными

 

но

 

нимъ

 

пожерт-

вованіямп

 

были

 

представлены

 

въ

 

мѣстный

 

Епархіальнын

Мпссіонерскій

 

Еомитетъ.

Позволяю

 

себѣ

 

надѣяться,

 

что

 

Ваше

 

Высокопреосвящен-

ство

 

съ

 

любовію

 

примете

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

исполнение

 

дѣла,

отъ

 

коего

 

зависятъ

 

благосостояніе

 

и

 

дальнѣйшіе

 

успѣхи

 

на-

шихъ

 

миссій.

Съ

 

истнннымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

братскою

 

о

 

Христѣ

 

любо-

вію

 

имѣю

 

честь

 

быть

    

„

Вашего

 

Высокбпреосвящепства

покорнѣйшій

 

слуга

 

Макарій.

 

Митрополитъ

 

Москбвскій.



--25

 

—

Письмо

 

редакціи

 

листка

 

для

 

войскъ

 

и

 

народа

„Военная

 

Лѣтопись",
о

Ваше

 

Высокопреосвященство,

Милоотивѣйшій

 

Архипастырь!

Въ

 

августѣ

 

1914

 

года,

 

по

 

предотавленію

 

Штаба

Верховнаго

 

Главнокомандующаго

 

и

 

съ

 

Высочайшаго

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

одобренія,

 

военное

 

вѣдомство

начало

 

издавать

 

особый

 

Листокъ

 

для

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

удобо-

понятный

 

для

 

всякаго

 

грамотнаго

 

чсловѣка

 

и

 

имѣющій

 

своею

цѣлью

 

выяснить

 

читателю,

 

даже

 

не

 

обладающему

 

школьнымъ

образованіемъ,

 

высокія

 

цгмц

 

настоящей

 

великой

 

войны,

 

опи-

сать

 

ходъ

 

военныхъ

 

дѣйствій.

 

изобразишь

 

въ

 

различныхъ

разсказахъ

 

геройскіе

 

подвиги

 

нашихъ

 

родныхъ

 

воиновъ — рус-

скихъ

 

чудо-богатырей,

 

и

 

опшѣтишь

 

выдающіеся

 

событія

внутренней

 

жизни

 

Россіи,

 

имѣющія

 

значеніе

 

для

 

побѣдонос-

наго

 

окончанія

 

войны.

 

Этотъ

 

листокъ,

 

подъ

 

названіемъ

«Военная

 

Лѣтопись»,

 

весьма

 

распространенный

 

въ

 

войскахъ

нашихъ,

 

содѣйствовалъ

 

тому,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

рус-

ские

 

воины

 

вполнѣ

 

освѣдомлены

 

обо

 

всемъ,

 

происходящемъ

на

 

всѣхъ

 

театрахъ

 

войны,

 

а

 

также

 

о

 

всѣхъ

 

важнѣйшихъ

событіяхъ

 

государственной

 

жизни

 

Россін

 

и

 

другихъ

 

міровыхъ

державъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

относятся

 

сознательно

 

ко

 

всѣмъ

перемѣнамъ

 

нынѣшнсй

 

войны,

 

безпримѣрной

 

на

 

землѣ

 

по

своей

 

величинѣ

 

и

 

тялсести.

Въ

 

виду

 

того

 

исключительнаго

 

интереса,

 

который

 

про-

являета

 

къ

 

нынѣшней

 

войнѣ

 

весь

 

русскій

 

народъ,

 

военное

ведомство

 

рѣшило

 

значительно

 

увеличить

 

объемъ

 

этого

 

Листка

и

 

сдѣлать

 

его

 

доступнымъ

 

также

 

и

 

для

 

норода.

 

Поэтому,

 

въ

цѣляхъ

 

рсспространенія

 

въ

 

массѣ

 

народа

 

правилъныхъ

 

взиядовъ

на

 

нынѣтнюю

 

Отечественную

 

войну,

 

а

 

также

 

ознакомления

сю

 

съ

 

видами

 

и

 

иамѣреніями

 

Правительства

 

по

 

отношению

къ

 

этой

 

вонйіь

 

п

 

ея

 

посл)ьдствіямъ }

 

военное

 

вѣдомство,

 

съ

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

соизволенія

 

съ

I

 

января

 

1916

 

г.

 

издаетъ

 

Листокъ

 

для

   

войскъ

   

и

  

народа



—

 

26

 

—

подъ

 

названіемъ

 

«Военная

 

Лѣтопись>,

 

въ

 

которомъ

 

помѣ-

щаются:

 

1)

 

всѣ

 

свѣдѣнія,

 

какъ

 

русскія,

 

такъ

 

и

 

иностранныя,

о

 

военныхъ 'дѣйствіяхъ

 

на^всѣхъ

 

театрахъ

 

войны:

 

2)

 

опи-

саніе

 

хода

 

отдѣльныхъ

 

военныхъ

 

операцій

 

но

 

донесеніямъ

коресподентовъ;

 

3)

 

объясненіе

 

значенія

 

различныхъ

 

военныхъ

операцій

 

въ

 

общемъ

 

ходѣ

 

войны;

 

4)

 

описаніе

 

выдающихся

подвиговъ

 

нижнихъ

 

чнновъ,

 

награжденныхъ

 

георгіевскими

крестами;

 

5)

 

^разъясненіе

 

главной

 

цѣли,

 

преслѣдуемой

 

въ

этой

 

войиѣ

 

каждою^изъ

 

воюющихъ

 

державъ:*,6)

 

разсказы

 

о

жизни

 

нашихъ

 

воиновъ

 

на

 

передовыхъ

 

позиціяхъ,

 

и

 

7)

 

опи-

саніе

 

различныхъ

 

событій

 

внутри

 

Россіи,

 

имѣющихъ

 

отноше-

ніеліъ

 

войнѣ.

 

Обзоры

 

военныхъ

 

дѣйствій

 

снабжаются

 

*

 

пояс-

нительными

 

чертежами

 

и

 

рисунками.

 

Листокъ

 

этота

 

состав-

ляется,

 

ѳъ

 

форматѣ

 

болыиихъ

 

газетъ,

 

служащими

 

въ

 

Глав-

ном^

 

Штабѣ

 

офицерами,

 

подъ""

 

руководствомъ

 

генералъ-маіора

Заусцинскаго

 

и

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

Начальника

 

Отдѣла

 

Глав-

наго

 

Штаба,

 

генералъ- лейтенанта

 

Ботъ-Осмоловскаго,

 

и

будета

 

выходить

 

3

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Чтобы

 

сдѣлать

 

его

доступнымъ

 

и

 

для

 

малосостоятельныхъ

 

людей,

 

подписная

 

цѣна

на

 

него

 

назначена

 

въ

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

годовой

 

экземпляръ.

Подписка

 

принимается

 

только

 

на

 

годъ

 

(2

 

р.

 

50

 

к.)

 

или

 

на

шесть

 

мѣсацевъ

 

(1

 

р.

 

25

 

к.)

 

Подписку

 

слѣдуетъ

 

адресовать

въ

 

Редакцію

 

Военной

 

Лѣтописи

 

(Петроградъ,

 

Книжный

 

Мага-

зинъ^Главнаго

 

Штаба,

 

Невскій,

 

4).

Сообщая

 

объ

 

этомъ,

 

пмѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

Ваше

 

Высокопреосвященство

 

рекомендовать

 

вннманію

 

правое- -

лавнаго

 

духовенства .

 

Тульской

 

епархіи

 

Листокъ

 

«Военная

Лѣтопись»,

 

а

 

также

 

сдѣлать

 

Архипасатырскіе

 

распоряженіе

о

 

наиечатаніи

 

прилагаемаго

 

объявленія

 

въ

 

Тульскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

При

 

семь

 

прилагается

 

для

 

ознакомленія

 

одинъ

 

годовой

экземпляръ

 

Листка,

 

причемъ

 

Листокъ,

 

который

 

будетъ

 

выходить

въ

 

1916

 

году,

 

будетъ

 

"почти

 

въ

 

два

 

раза

 

больше

 

прилагае-

маго

 

образца.

"

 

Испрашивая

 

Архипастырскаго

 

благословенія

 

Вашего

Высокопр

 

еосвященства,

 

имѣю

 

честь

 

пребыть

 

Вашпмъ

 

покорнѣй-

шимъ

 

слугою.

Составитель

 

«Военной

 

Лѣтописи»,

генералъ-маіоръ

 

Заустнинскій'



—

 

27

 

—

Вакантный

 

мѣста.

Священническія.

Села

 

Долгаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

декабря

1915

 

г.

 

Земля

 

церковной

 

61

 

дес.

 

563

 

кв.

 

с.

 

Прихожаігь

м.

 

п.

 

536.

 

Причта

 

пололсено

 

быть

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

Причтъ

 

нелучаетъ

 

400

 

руб.

 

казепнаго

 

жаловапія

 

и

 

45

 

р.

60

 

коп.

  

°/0 °/,

 

въ

 

годъ.

Села

 

Щетинина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣздасъ

 

30

 

августа

 

1915

 

г.

Земли

 

церковной

 

93

 

дес.

 

238

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

муж.

 

пола

852.

 

Причту

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

п

 

псалом.

 

.

 

Причтъ

получаета

 

у,

 

съ

 

капитала

 

въ

 

200

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Села

 

Покровскаго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

сентября

1915

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

582

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику,

 

Причтъ

получаетъ

 

жалованье

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

60

 

р.

 

%

 

въ

 

ГОДЪ-

Села

 

Ситова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

30

 

октября

 

1915

 

г.

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

1404

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

814.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

получаетъ

 

60

 

р.

 

25

 

к.

 

°/0

 

въ

 

годъ.

Села

 

Петрушина,

 

Епнфанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

ноября

1915

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

33

 

дес

 

1948

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

м.

 

п.

 

1961.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священника,

 

1

 

діаконъ

и

 

2

 

псаломщика

 

Причта

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

931

руб.

 

въ

 

годъ

Села

 

Дубковъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

И

 

декабря

 

1915

 

г.

Земли

 

церковной

 

78

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

959.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

%

 

41

 

р.

 

66

 

кон.

 

въ

 

годъ.

Села

 

Захарьина,

 

Каширскаго

 

у.

 

съ

 

19

 

декабря

 

1915

 

г.

Земли

 

ц.

 

39

 

д.

 

941

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п,

 

474.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

казенное

 

жалованье

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Села

 

Долгаго,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

декабря

 

1915

 

г.

Земли

 

цер.

 

61

 

дес.

 

563

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

536.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причта

получаетъ

 

400

 

руб.

 

60

 

к.

 

%%

 

въ

  

годъ.



/

*-

 

28

 

^

Діаконскія.

Села

 

Погорѣлаго,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

сентября

1915

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

117

 

д.

 

2363

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

м.

 

п.

 

1075

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

550

 

руб.

 

казеннаго

 

жало-

ванья

 

и

 

68

 

руб.

 

34

 

коп.

 

%

 

въ

 

годъ.

Села

 

Воскресенскаго

 

на

 

Холохольнѣ,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

18

 

декабря

 

1915

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

2324

 

кв.

 

с.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1305.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жало-

ванья

 

269

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

%%

 

съ

 

капитала

 

1105

 

руб.

 

5

 

к.

 

въ

годъ

С.

 

Колычева,

 

Ёрапивенскаго

 

у.,

 

съ

 

2

 

января

 

І9І6

 

г.

Земли

 

цер.

 

35_дес.

 

2180

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1358.

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

Причтъ

 

получаетъ

 

°/0

 

14

 

р.

 

56

 

коп.

 

въ

 

годъ.

Иподгаконское.
*

*\

При

 

Тульскомъ

 

Успенскомъ

 

кафедральномъ

 

Соборѣ

 

съ

17

 

іюня

 

1915

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

76

 

д.

 

1814

 

кв.

 

с.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

1

 

каѳедральный

 

протоіерей,

 

1

 

ключарь,

 

2

 

священ-

ника,

 

2

 

діакона,

 

2

 

иподіакона

 

и

 

2

 

псаломщика.

 

Причта

получаетъ

 

жалованье

 

3594

 

р.

 

48

 

к.

 

процентовъ

 

1930

 

р.

35

 

к.

 

и

 

арендныхъ

 

денегъ

 

1940

 

р.

 

вь

 

годъ.

Псаломщинескія.

Села

 

Тетяковки — Араповки,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

декабря

 

1915

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

33

 

дес.

 

Прихажанъ

 

м.

 

п.

 

1377

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

прич-

та

 

имѣется

 

церковное

 

помѣщеніе.

С.

 

Ивановскаго

 

на

 

Ситовой

 

Мечи,

 

Черн

 

у.,

 

съ

 

29

ноября

 

1915

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

800

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

п.

 

1764.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

псаломщику.

 

Причта

 

получаетъ

 

*/,

 

съ

 

250

 

руб.

С.

 

Исакова,

 

Веневскаго

 

у.

 

съ

 

13

 

ноября

 

1915

 

г.

 

Земли

ц.

 

35

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

   

277.

 

Причта

   

положено

   

быть:



-

 

23

 

-

священнику

 

и

 

псаломщику,

 

Причта-уполучаета

 

400

 

руб.

 

въ

годъ

 

казен.

 

жалов.

 

и

 

10

 

руб.

 

°/0

С.

 

Ламовки^Богородицкаго^уѣзда,

 

съ

 

1 4

 

ноября

 

1915г.

Земли

 

цер.

 

38

 

дес.

 

1590

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

3114.

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

пса-

ломщикамъ

С.

 

Головлина,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

декабря

1915

 

г.

 

Земли

 

цер.

 

34

 

дес.

 

520

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

463.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священику

 

псаломщику.

 

Причтъ

'получаетъ

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

казен.

 

жалованья.

 

Для

 

псаломщ.

имѣется

 

церковный

 

домъ.

Редакторъ

 

И.

 

Савичъ.



НИВА
При

 

кашдонъ

 

№

 

„НИВЫ"

 

подписчики

  

__

получать

 

по

 

одной

 

книг"»,

 

всего

 

въ

 

годъ

 

—

   

52

  

КНИГИ.

открыта

 

подписка

на

 

1916

 

годъ

(47-й

 

годъ

 

ивданія)

на

   

ежѳнедѣльный

   

иллюстриро-

ванный

ЖУРНАЛЪ

со

 

многими

 

приложеніями.

Г.г.

 

подписчики

 

сНИВЫ»

 

получатъ

 

въ

 

тѳчѳніѳ

 

одного

 

1916

 

года:

Ct%

   

№№

 

ежѳнедѣльн.

 

художеств.-литер.

  

журн.

 

„НИНА":

   

повѣсти

 

и

{Jj£

   

равскавы,

 

критич.

 

п

 

популнрно-научн.

 

очерки,

 

біографіи,

 

воен-

ные-іі

 

политич.

 

очерки

 

и

 

обоврѣнія,

 

рис.

 

въ

 

краскахъ,

 

снимки

 

съ

картинъ,

 

рисунки,

 

портреты

 

и

 

иллюстраціи

 

съ

 

театра

 

воѳныхъ

 

дѣйствій.

К

 

ш

 

IfUUri/l

 

отпечатанный

 

убористымъ

 

четкимъ

 

іпрцфтомъ,

ІЗш

    

ItDDl

 

Пу

                 

въ

 

составь

 

которыхъ

 

войдутъ:

|ft

 

нпигь

 

ежемѣсячнаго

 

жур-ала

   

„Литературный

 

и

 

популярпо-науч-

\Qi

 

ныя

 

приложенін":

 

повести,

 

равскавы,

 

популнрн. -научи,

 

п

 

критич.

статьи

 

современпыхь

 

авторовъ

 

съ

 

иллюстраціямп

 

и

 

отдѣлы

 

биб-

ліографіи,

 

смвс»,

 

шахматъ

 

и

 

шашѳкъ,

 

зпдачъ

 

а

 

игръ.

40

 

книгъ

   

„СБОРНИКА

 

НИВЫ"

  

40

 

книгъ,
которыя

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

   

одного -1616

 

г.,

   

содержать:

вторую

 

сѳрію

 

полн.

 

собр.

 

сочші.

 

Д.

 

Н.

 

МАМИНА-СИБИРИКА.

Полн.

 

собраніесочиненііі

    

Н.

   

Г.

  

ГАРИНА-М ИХАЙЛОВСКАГО.
Новыя

 

посмертный

 

сочипенія

   

Антона

   

Павл.

   

ЧЕХОВА.

Ромамъ

 

Шарля

 

де-Костера:

 

„БИБЛІЯ

 

БЕЛЬГІИ"

 

(

 

ДЛІЯШШ")

2

 

новыя

 

спеціальныя

 

карты

 

театра

 

воен.

 

дѣйствій
двухъ

 

фроптовъ:

 

1)

 

западнаго

 

(русскаго),

 

расмѣромъ

 

61x95

 

сайт.,

 

въ

масштабе

 

47

 

верстъ

 

въ

 

дюВмѣ

 

и

 

2)

 

западно-европейскнго,

 

размъромъ

55X85

 

сан.,

 

въ

 

масштабѣ

 

24 версты

 

въ

 

дюймв.

 

Обв

 

карты

 

въ

 

6

 

красокъ,

подъ

 

ред.

 

проф.

 

Ю.

 

М.

 

Шокальскаго.

1

   

О

 

№ЛІ

 

„н

 

вѣйшихъ

 

модъ".

 

До

        

1

   

£\

  

листовъ:

 

до

 

300

  

рукодѣль-

I

   

/LJ

 

^О

    

столбцовъ

   

теиста

 

и

        

I

  

^ныхъ

 

и

 

выпплыіыхъ

 

работъ

300

  

модныхъ

   

гравюръ.

 

Съ

почтовымъ

 

ящиномъ.

и

 

для

 

выжига иі

 

и

   

и

 

до

   

300

чертежей

 

выкроекъ.

Ж

 

„отрывной

 

ежемѣсячпый

 

календарь"

 

на

 

ІО.І6

 

г.,

 

отпечат.

 

красками.

Подписная

 

цѣна

 

„НИВЫ"

 

со

 

всѣми

 

приложеиінми

 

на

 

годъ.

въ

 

ІІетро-\

  

безъ

 

доставки — 8

 

р.

 

50

 

к.

дБ:/

   

еі
Съ

 

пересылкою

во

 

всѣ

 

и'Ьста

Россіи

 

г

   

.

    

.

    

. Юр.
За

 

границу — 14

 

р.

градѣ:/

 

съ

 

доставкой

 

—9

 

р.

 

50

 

к.

Безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

кон-

торѣ

 

Н.

 

Пѳчковской —9

 

р.

 

25

 

к.;

 

2)

 

въ

Одессѣ,

 

въкнижн.

 

магав.

 

„Обравованіе"

—9

 

р.

 

ЬО

 

к.

Допускается

 

рассрочка

 

платежа

 

въ

 

2,

 

з

 

и

 

4

 

срока.

Для

 

гг.

 

служащихъ

 

какъ

 

въ

 

кавенвыхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

учрежде-

ыіяхъ,

 

при

 

коллективной

 

подпискѣ

 

ва

 

поручительствомъ

 

гг.

 

кавначеевъ

и

  

управляющихъ,

  

допускается

   

разсрочка

  

платежа

   

на

  

гамыхъ

 

льгот-

ныхъ

 

условіяхъ.

Ноные

 

подписчики,

   

желающіе

  

получить,

  

кромв

 

„Нивы"

   

1916

 

г.,

 

еще

первую

 

серію

 

(18

 

книгъ)

 

соч.

   

Мампна-Сибпряка,

 

прплож.

 

при

 

„Нивѣ"

1919

 

г.,

 

доплачиваютъ

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

съ

 

перес.

 

въ

 

Европ.

 

Россіи.

АДРЕСЪ:

 

въ

 

контору

 

журнала

 

<НИВА>,

 

Петроградъ,

 

улица

 

Гоголя,

 

№

 

22,



ТУЛЬСКІЯ

Епврхіаліныя

 

РѢдомоотй
22

 

января

                          

3 —4.

                   

1916

  

года.

Часть

 

неоФФИЦіадьнаЯ-

Хриетіанекій

 

православный

 

храмъ

 

въ

 

его

идеѣ.

По

 

поводу

 

ніькоторыхв

  

недоразулгѣній

  

акад.

  

Ѳ.

 

Аде-

яуша,

 

акад.

 

Н.

 

П.

 

Кондакова

 

и

 

др.

Въ

 

безчисленномъ

 

множествѣ

 

Русскихъ

 

православныхъ

храмовъ,

 

при

 

всомъ

 

безконечномъ

 

разнообразіи

 

ихъ

 

внѣшнихъ

видовъ

 

(фасадбвъ)

 

и

 

внутренняго

 

расположонія

 

частей

 

(пла-

новъ).

 

можно

 

безъ

 

труда

 

выдѣ.шть

 

пзъ

 

нихъ

 

многіе,

 

имѣю-

іціе

 

какъ

 

спой

 

определенный

 

архитектурный

 

типъ,

 

такъ

 

и

свой

 

иконографическій

 

цпклъ

 

постѣнныхъ

 

росписей.

 

А

 

влѣ-

сіѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

наб.іюдая

 

постоянную,

 

твердо

 

устойчивую

 

связь

между

 

однимпі и

 

тѣми

 

же

 

частями— сторонами

 

архитектуры

храмовъ

 

и

 

соответствующими

 

этимъ

 

частямъ

 

постѣнными

росписями,

 

можно

 

выяснить

 

и

 

определить

 

основную

 

и

 

общую

для

 

нихъ

 

идею

 

храма

 

').

5

 

По

 

пои

 

росу

 

объ

 

пдеѣ

 

храма

 

см.

 

мои

 

нзс.іѣдованія:

 

1.

 

О

 

символнче-

скомъ

 

значеніп

 

архіероЙской

 

палицы.

 

Реферата

 

на

 

Археолог.

 

Съѣздѣ

 

въ

Одессѣ

 

«"Правое л.

 

Обозрѣніс*.

 

1884

 

г. — 2

 

Иконостасъ

 

и

 

его

 

символика.

 

Ре-

ферата

 

на

 

ѴШ-мъ

 

Археолог.

 

Съѣздѣ

 

въ

 

Москвѣ.

 

—

 

«Правосл.

 

Обозрѣніе»

1891

 

г.

 

кн.

 

4. —3.

 

Пѣснь

 

Пѣсней

 

въ

 

фрескахъ

 

Тульскаго

 

Успенскаго

 

Собора.

Рефератъ

 

ва

 

ІХ-мъ

 

Археолог.

 

Съѣздѣ

 

въ

 

Вильнв.

 

Въ

 

журн.

 

«Свѣтильникъ».

1914

 

г. —4.

 

О

 

нліянііі

 

Космологіп

 

на

 

иконографію

 

Византійскаго

 

купола.

 

Ре-

ферата

 

на

 

Х-мъ

 

Археолог.

 

Съѣздѣ

 

въ

 

Рнгѣ.

 

Иъ

 

журналѣ

 

«ЗодчіЙ»,

 

1899

 

г.

Стр.

 

39— 55.— 5.

 

Креста

 

Христа— Древо

 

жизни.

 

Рефератъ

 

на

 

ХІІ-мъ

 

Археол.

Съѣздѣ

 

въ

 

Харьковѣ.

 

«Свѣтильннкъ».

 

1914

 

г.
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Въ

 

ряду

 

разнообразныхъ

 

архитектурныхъ

 

типовъ

 

пра-

вославнаго

 

храма

 

являются:

 

чисто

 

византійскій,

 

какъ

 

онъ

 

данъ

въ

 

самой

 

Византіи

 

и

 

на

 

Кавказѣ,

 

русскій

 

на

 

византійской

основѣ,

 

собственно

 

-

 

русскій

 

(деревянная

 

архитектура),

 

рим-

ско-католическій

 

(типъ

 

кастела),

 

лютеранскій

 

(типъ

 

кирки)

 

и

многочисленныя

 

видоизмѣпенія

 

всѣхъ

 

ихъ

 

въ

 

планахъ

 

и

фасадахъ.

 

Спрашиваются:

 

неужели

 

всѣ

 

эти

 

типы

 

одинаково

полно

 

и

 

точно

 

выражаютъ

 

идею

 

храма,

 

если

 

такая

 

идея

 

въ

нихъ

 

дѣйствителыю

 

выражается?

Идея

 

такая

 

несомнѣнно

 

есть,

 

но

 

выражается

 

она

въ

 

типическихъ

 

формахъ

 

архитектуры

 

храма

 

далеко

 

не

 

оди-

наково,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

 

каковы

 

кастелъ

 

и

 

кирка,

 

или

очень

 

слабо

 

и

 

бѣдно

 

или

 

совершенно

 

отсутствует..

Есть

 

храмы,-

 

и

 

ихъ

 

очень

 

не

 

мало,

 

въ

 

когорыхъ,

не

 

смотря

 

на

 

ихъ

 

превосходную

 

художественность

 

и

 

на

 

мно-

вомилліонную

 

стоимость

 

ихъ

 

сооруженія,

 

есть

 

детали,

 

совер-

шенно

 

необъяснимый

 

изъ

 

идеи

 

лравославнаго

 

храма.

 

Такъ,

величественный

 

совнѣ

 

и

 

великолѣпный

 

внутри

 

Исакіевскій

соборъ

 

въ

 

Петроірадѣ

 

имѣетъ

 

на

 

каждой,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

на

 

восточной,

 

сторонѣ

 

радъколовнъ,

 

съ

 

фроптомъ

 

надъ

 

ними,

иначе—портикъ.

 

Спрашивается,

 

какое

 

назначеніе

 

этого

 

порти-

ка?

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

въ

 

этой—восточной—стѣнѣ

 

входъ?—нѣтъ,

и

 

портикъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

имѣетъ

 

своего

 

прямого

 

назна-

ченія;

 

это

 

просто

 

архитектурная

 

деталь,

 

требуемая

 

художе-

ственной

 

симметріей.

 

II

 

очевидно,

 

здѣсь

 

художественный

 

типъ

архитектуры

 

не

 

отвѣчаетъ

 

идеѣ

 

храма.

Въ

 

такомъ

 

же

 

родѣ

 

есть

 

еще

 

дивное

 

произведете

 

зодчества

храмъ

 

Спасителя

 

въ

 

Москвѣ.

 

Въ

 

немъ,

 

на

 

восточной

 

сторо-

нѣ

 

нѣтъ

 

портика,

 

но

 

есть

 

тройныя

 

врата.

 

'Спрашивается,

можно

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

кому-либо

 

и

 

когда-либо

 

проходить,

 

т.е.

совнѣ

 

идти

 

прямо

 

въ

 

алтарь?— -конечно,

 

нѣть,—никому

 

и

никогда.

 

Какое

 

же

 

назначеще

 

этихъ

 

вратъ? —они

 

построены

также

 

по

 

требованію

 

художественной

 

симметріи

 

и,

 

следователь-

но,

 

просто

 

фальшивый,

 

какъ

 

иногда

 

рисують

 

фалыннвыя

окна

 

въ

 

широкихъ

 

простѣнкахъ

 

зданія,

 

чтобы

 

сгладить

 

дур-

ное

 

впечатлѣніе

 

фасада.

 

И

 

вотъ,

 

эта

 

очевидная

 

худоясествен-

ная

 

фальшь

 

нашла

 

себѣ

 

мѣсто

 

даже

 

и

 

въ

 

такомъ

 

сооруже-

ніи,

 

какъ

 

многомилліонный

 

и

 

великолѣнный

 

храмъ-соборъ

Спасителя

 

въ

 

Москвѣ.



—

 

29

 

—

Исходное

 

начало

 

для

 

опредѣленія

 

основной

 

идеи

 

храма

есть

 

его

 

наимепованіе — церковь.

 

Хотя

 

понятіе

 

церковь

 

въ

христіанскомъ

 

искусствѣ

 

облекалось

 

въ

 

много

 

-

 

различные

символы

 

(корабль,

 

дворъ

 

овчій,

 

убѣжище,

 

мать,

 

невѣста),

 

но

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ.

 

не

 

выявляетъ

 

всей

 

глубокой

 

идеи

 

церкви,

какъ

 

архитектура

 

православнаго '

 

храма

 

и

 

украшающая

 

его

цѣло-купная

 

иконографія.

Церковь,

 

какъ

 

царство

 

Христово,

 

по

 

своему

 

назначе-

нию,

 

а

 

потомъ

 

и

 

по

 

историческому

 

развитію

 

должна

 

была

включить

 

всѣ

 

народы

 

міра

 

и

 

обнять

 

всѣ

 

предѣлы

 

вселенной,

даже

 

до

 

края

 

земли

 

(Мѳ.,

 

гл.

 

28,

 

ст.

 

18— 19.

 

Дѣян.

 

гл

 

I,

ст.

 

8).

Если

 

понятія

 

храмъ

 

и

 

церковь

 

имѣютъ

 

внутреннее

 

срод-

ство,

 

на

 

что

 

указываете

 

наименованіе

 

храма

 

церковію,

 

или

— объединяются

 

въ

 

эдной

 

идеѣ

 

и

 

относятся

 

между

 

собою,

какъ

 

форма

 

и

 

ея

 

идзя:

 

то

 

и

 

архитектура

 

храма,

 

въ

 

его

лучшемъ,

 

вполнѣ

 

развитомъ

 

типѣ,

 

какъ

 

совершеннѣйшемъ

произведеніи

 

искусства,

 

должна

 

отвѣчать

 

его

 

идеѣ—церкви

вселенской,

 

даже

 

представлять

 

именно

 

обфазз

 

міра

 

(—схему).

Въ

 

древнихъ

 

и

 

лучшихъ

 

архитектурныхъ

 

типахъ

 

православнаго

храма

 

такъ

 

это

 

и

 

наблюдается.

 

Самое

 

зданіе

 

храма-церкви

является

 

образомз

 

вселенной,

 

конечно, — такой,

 

какою

 

ее

представляла

 

древняя

 

Космографія.

 

Посему

 

и

 

разсматривать

храмъ,

 

для

 

выясненія

 

его

 

идеи

 

совнѣ

 

и

 

внутри,

 

необходимо

именно

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

на

 

его

 

устройство

 

и

 

убран-

ство.

Храмъ,

 

это— величественный

 

и

 

глубоко-идейный

 

образ ь

церкви

 

Іпсуса

 

Христа,

 

распространенной

 

по

 

всѣмъ

 

странамъ

міра,

 

сущей

 

въ

 

немъ

 

отъ

 

начала

 

и

 

созерцаемой

 

въ

 

перспе-

ктиве

 

всѣхъ

 

ея

 

вѣковъ.

Н:

*

 

Отношеніе

 

устройства

 

храма

 

къ

 

идеѣ

 

міра

 

усматривается

еще

 

въ

 

Ветхозавѣтной

 

церкви.

Изъясняя

 

скинію,

 

по

 

Божію

 

повеленію

 

поставленную

Моисеемъ

 

въ

 

пустыне,

 

Іосифъ

 

Флавіп

 

говорить:

«Внутренность

 

скиніи

 

разделена

 

была

 

въ

 

длину

 

на

 

три

части.

 

Сіе

 

трое-частное

 

раздЬленіе

 

скиніи

 

представляло

некоторыыъ

 

образомъ

 

видъ

 

всего

 

міра:

   

ибо

   

іретья

   

часть,

• *-.
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между

 

четырьмя

 

столбами

 

находившаяся

 

и

 

не

 

приступная

самимь

 

священникамъ,

 

означала

 

некоторымъ

 

образомъ

 

Небо,

Богу

 

посвященное;

 

пространство

 

же

 

на

 

двадесять

 

локтей,

 

какъ

бы

 

зелию

 

и

 

море

 

представляющее,

 

по

 

которымъ

 

свобод-

ный

 

путь

 

имеють

 

люди,

 

определялось

 

для

 

однихъ

 

священ-

'

 

никовъ»

 

(Др.

 

Іуд.

 

кн.

 

III,

 

гл.

 

6).--А

 

третья

 

часть,

 

разу-

меется,

 

соответствовала

 

подземному

 

пространству,

 

области

умершихъ

 

и

 

погребенныхъ,

 

иначе—шеолу.— Точно

 

также

 

и

Соломоновъ

 

храмъ,

 

по

 

ученію

 

Златоуста,

 

былъ

 

подобіемъ

міра

 

(II,

 

848).

 

а)

Идея- христіанскаго

 

храма

 

определилась

 

и

 

раскрылась

въ

 

ея

 

полноте

 

постепенно.

 

И

 

естественно,

 

что,

 

при

 

опрёдѣ-

леніи

 

этой

 

идеи,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

предносился

 

образъ

ветхозаветнаго

 

храма

 

истинному

 

Богу,—то

 

скинія,

 

построен-

ная

 

Моисеемъ

 

по

 

предначертанію

 

самого

 

Бога,

 

то

 

величест-

венный

 

храмъ

 

Соломона.

 

На

 

такое

 

сближеніе

 

храмовъ

 

Ветхо-

заветнаго

 

и

 

Новозаветнаго

 

встречается

 

прямое

 

указаніе

 

въ

литургической

 

письменности.

 

Такъ,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Постникъ

(595

 

г.),

 

въ

 

своемъ

 

толкованіи

 

на

 

литургію,

 

говорить:

 

«нужно,

чтобы

 

вы

 

знали,

 

что

 

мы

 

приняли

 

отъ

 

божсственныхъ

 

и

 

все-

хвальныхъ

 

Апостоловъ:

 

церьковь

 

устроять

 

по

 

подобію

скиніи

 

свиденія».

 

3 )

Это

 

уподобленіе

 

храма

 

скиніи

 

важно

 

въ

 

томъ

 

отношенін,

что

 

ставить

 

и

 

самую

 

идею

 

храма

 

въ

 

связь

 

съ

 

идеей

 

скиніи,

и

 

не

 

такъ

 

только,

 

какъ

 

ионималъ

 

и

 

нередалъ

 

ее

 

Іудейскій

ученый

 

свяіценнпкъ

 

Іосифъ

 

Ф.іавій,

 

но

 

и

 

какъ

 

передали

 

ее

«божественные

 

Апостолы»...

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

идея

 

скинін

 

и

 

храма

 

не

 

соизме-

римы

 

и,

 

сравнительно,

 

далеко

 

не

 

одинаково

 

полно

 

и

 

совершенно

ее

 

выражаютъ:

 

да

 

при

 

отсутстніи

 

пластики

 

и

 

иконографіи,

какъ

 

скинія,

 

такъ

 

и

 

храмъ

 

Соломоновъ,

 

были

 

совершенно

безеильны

 

выразить

 

идею

 

церкви

 

Божісй,

 

во

 

всей

 

ея

 

полноте.

— Посему

 

древній

 

христіанскій

 

литургистъ,

 

называя

 

храмъ

церковію,

 

а

 

церковь

 

называя

 

земнылгз

 

иебомз,

 

справед-

ливо

 

учить,

 

что

 

она

 

«прославлена

   

паче

   

скиніи

   

свидётель-

а )

 

Творенія

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

указываются

 

по

 

изданію

 

Петроград-

ской

 

Духовной

 

Академіп.

3 )

 

Н.

 

Кр

 

ас

 

нос

 

е

 

л

 

г.

 

ц

 

е

 

въ.

 

Сввдѣнія

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

литургнчесіспхъ

рукописяхъ

 

Ватиканской

 

бнбліотеки

 

и

 

пр.

 

съ

 

прнмѣчаніямн.

 

Казань.

 

1885

 

г.

Стр.

 

307.
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ства

 

Моисеева».

 

*)

 

И

 

если

 

Юстиніанъ,

 

построивъ

 

храмъ

 

Св.

Софіи,

 

въ

 

восторге

 

отъ

 

созерцанія

 

его

 

великолѣпія,

 

восклик-

нулъ:

 

<я

 

превзошолъ

 

тебя,

 

СоломонъЬ

 

то

 

это

 

относится

 

не

къ

 

величію

 

генія

 

зодчества

 

только,

 

но

 

и

 

къ

 

самоС'идее

 

этого

зданія,

 

какъ

 

храма

 

именно

 

V

 

постасной

 

Премудрости

 

Божіей,

съ

 

соответсвующимъ

 

тому

 

внутреннимъ

 

устройсвомъ, —къ

Божественной

 

Софт,

 

создавшей

 

вселенскую

 

Церковь.

Что

 

касается

 

сближенія

 

понятій

 

Христіанскаго

 

храма

,

 

съ

 

Христовой

 

церковію,

 

то

 

оно

 

встречается

 

еще

 

у

 

Златоуста.

—Сближая

 

Церьковь

 

вѣрующихъ,

 

этоть

 

живой

 

храмъ

 

Божій

съ

 

самимъ

 

зданіемъ

 

храма,

 

Златоустъ

 

учитъ,

 

что

 

каждый

изъ

 

вѣрующихъ

 

и

 

всѣ

 

вместе

 

суть

 

храмъ

 

(X,

 

50),

 

и

 

все

народы

 

суть

 

четыре

 

стены,

 

изъ

 

которыхъ

 

Христосъ

 

создалъ

единый

 

храмъ

 

(ѴТ,

 

167).

Позднее,

 

этотъ

 

взглядъ

 

встречается

 

и

 

на

 

Западе,

 

именно

 

въ

рукописи

 

ХІІ-го

 

века

 

Магистра

 

Петра

 

Еарнатскаго

 

De

 

miste-

1

 

riis

 

ikclcsiae.

 

Этотъ

 

магистръ

 

Петръ

 

(живіиій

 

въ

 

Шартрѣ),.

 

при

современной

 

ему

 

средневековой

 

символике,

 

видвлъ

 

въ

 

храме

образъ

 

міра.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

взгляде

 

онъ

 

примыкаетъ

 

къ

 

Зла-,

тоусту.

«Въ

 

основаніи

 

храма,

 

говорить

 

Петръ,

 

полагается

 

ка-

мень

 

съ

 

изображсніомъ

 

храма

 

и

 

12-ть

 

другихъ

 

камней

 

въ

зпаменіе

 

того,

 

что

 

Церьковь

 

покоится

 

на

 

Христе

 

и

 

12-ти

Апостѳлахъ.

 

Стены

 

означають

 

народы-

 

ихъ

 

четыре,

 

потому

что

 

оне

 

принимаютъ

 

сходящихся

 

съ

 

четырехъ

 

странъ»

 

и

 

т.

 

д.

 

5 )

Весьма

 

примечательно,

 

что

 

храмъ,

 

который

 

у

 

Златоуста

и

 

Петра

 

Карнатскаго

 

знаменуете

 

вселенскую

 

церковь

 

Хри-

стову,

 

имеете

 

четыре

 

стены,

 

соответствующая

 

четыремъ

странамъ

 

міра,

 

следовательно,

 

равно-великія,

 

иначе—храмъ

кубической

 

формы;

 

а

 

этому

 

вполне

 

соответствуете

 

и

 

древ-

ній

 

архитектурный

 

типъ

 

церквей,

 

какъ

 

Византійскій,

 

такъ

 

и

Византійско-русскій

 

(Кіевскій,

 

Новгородскій,

 

Владимірскій,

Московскій

 

и

 

пр.)

Накопецъ,

 

еще

 

позднее,

 

христіанскій

 

храмъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

сближается

 

съ

 

бкиніей,

 

съ

 

другой,

 

принимаете

 

подобіе

 

міро-

зданія. .

 

Такъ,

 

бл.

 

Симеонъ

  

Солунскій

   

учите:

   

«Алтаре,

   

где

*)

 

Н.

 

Красносельцевъ.

  

Тамъ

 

же.

 

Стр.

 

324.

5 )

 

Рукопись

 

М-г.

 

Pelri

 

Carnalensis

 

находится

 

въ

 

Мюнхенской

 

Коро-

левской

 

бнбліотекѣ.

 

См.

 

Н.

 

Тарасова:

 

«Романскій

 

стиль»

  

Стр.

 

884.
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находится

 

святая

 

святыхъ,

 

образуете

 

небо

 

и

 

то,

 

что

 

превыше

небесъ,

 

а

 

собственно

 

храмъ

 

и

 

нритворъ

 

означаютъ

 

землю

 

и

все,

 

что

 

на

 

земле».

 

(Гл.

 

78).

III.

Если,

 

по

 

взгляду

 

древнихъ

 

литургистовъ,

 

кубическій

 

или

четырехъ-у

 

голыіый

 

храмъ

 

есть

 

образъ

 

міра;

 

го,

 

разумеется,

^

 

каждая

 

сторона-стена

 

его

 

должна

 

соответствовать

 

одной

 

изъ

четырехъ

 

странъ

 

света

 

и,

 

по

 

соответствующей

 

символике,

соответствовать

 

той

 

или

 

другой

 

области

 

церковной

 

жизни.

И

 

действительно.

Восточная

 

часть

 

храма,

 

по

 

взгляду

 

Библіи,

 

по

 

древней

Космографіи

 

п

 

но

 

церковному

 

воззренію,

 

есть

 

область

 

света,

«страна,

 

живыхъ»

 

и

 

райскаго

 

блаженства.

Библія

 

говорить,

 

что

 

рай

 

былъ

 

во

 

Едемѣ,

 

на

 

востоке

(Быт.

 

гл.

 

2,

 

ст.

 

8).

 

Преданія

 

восточныхъ

 

народовъ

 

доселе

указываютъ

 

место

 

рая

 

на

 

Ностокѣ

 

(иногда

 

определенно—въ

Индіи).— Преданіс

 

о

 

томъ,

 

что

 

рай

 

беілъ

 

на

 

востоке,

 

нашло

себе

 

место

 

и

 

въ

 

Древней

 

Космографіи

 

и

 

долго

 

въ

 

ней

 

хра-

иилосв.

 

Съ

 

Востока

 

чрезъ

 

Низантію

 

и

 

Запада

 

оно

 

перешло

и

 

въ

 

Россію.

 

Такъ,

 

оно

 

содержится

 

и

 

въ

 

Космографіи

 

1670

года

 

(обоихъ

 

ея

 

редакцій).

 

«Спмову

 

чаете,

 

говорится

 

здЬсв,

перваго

 

сына

 

Ноя

 

ноложиша

 

восточную

 

и

 

нарекоша

 

именемъ

ея

 

Азія.

 

Конецъ

 

же

 

ея

 

достизаетъ

 

до

 

восточнаго

 

моря,

 

до

Макаринскаго

 

острова,

 

еже

 

есге

 

б.шзъ

 

блаженнаго

 

рая...

Подъ

 

востокомъ

 

солнца

 

есте

 

место,

 

где

 

исходите

 

четыре

великія

 

реки

 

райскія...

 

Ныне

 

же

 

по

 

твмъ

 

рекамъ

 

достоите

итти

 

до

 

блаженнаго

 

раю,

 

и

 

не

 

возможпо,

 

потому

 

что

 

рай

блаженный

 

удалеиъ

 

бысть

 

по

 

преступлен»!

 

Адамове,

 

только

онз

 

на

 

I земли

 

же

 

стоитзъ.

 

г>)

 

Соответственно

 

такому

воззренію

 

древней

 

Космографіп,

 

и

 

на

 

древнихъ

 

географиче-

скихъ

 

картахъ

 

на

 

восточной

 

стороне,

 

рай

 

не

 

только

 

отмечается

наименованіемъ

 

—

 

Paradis,

 

но

 

даже

 

изображается

 

здѣсь

 

и

 

иконо-

графически.

 

—

 

Такъ,

 

на

 

карте

 

Рихарда

 

фонъ-Голдингама,

ХШ-го

 

стол,

 

на

 

крайнемъ

 

пределе

 

отдаленнаго

 

Востока

изображенъ

 

рай

 

на

 

верховеяхъ

 

четырехъ

 

райскихъ

 

рѣкъ,

 

при

6 )

 

Космографія

 

1670

 

г.

 

Изданіе

 

Общ.

 

Люб.

 

Др.

 

Пне.

 

Спб.

 

1878—1881

 

г.

^тр.

 

2.

 

17 — 18.

 

Ср.

 

О

 

географических!

 

сиѣдѣніяхі

 

древнихъ

 

Россілпъ.

 

«Мо-

-ковскій

 

Телографъ».

 

1831

 

г.

 

№

 

24.

 

Декабрь.

 

Стр.

 

464—475—476.
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нихъ

 

Адамъ

 

и

 

Ева,

 

искушаемеіе

 

зміемъ;

 

вне

 

рая— изгнаніе

ихъ

 

ангеломъ.

 

Подобно

 

тому

 

и

 

на

 

карте

 

Ранулефа

 

Гиггедена.

ХІѴ-го

 

стол.,

 

на

 

Востоке

 

же,

 

между

 

подписями

 

Oriens

 

u

 

Indus

помещено

 

лицевое

 

изображеніе

 

грехопаденія

 

Адама

 

и

 

Евеі^

следовательно,

 

рай

 

представляется

 

на

 

Востоке,

 

на

 

берегахъ

реки

 

Инда.

 

7)

                                                               

_

   

-

Въ

 

виду

 

этого,

 

понятно,

 

почему

 

еще

 

въ

 

«Постановленіяхъ

Апостольскихъ»,

 

при

 

изложеніи

 

«Чина

 

лйтургіи»,

 

между

прочимъ,

 

говорится:

 

«Ты

 

же

 

епископъ...

 

когда

 

собираешь

Церковь

 

Божію,

 

та—приказывай

 

составлять

 

собраніе

 

съ

полнымз

 

знаніемз

 

дела...

 

И

 

во-первыхъ,

 

самое

 

зданіе

должно

 

быть

 

обращено

 

на

 

востокз...

 

8)

 

Это

 

указаніе

 

твмъ

более

 

важно,

 

что

 

далее,

 

въ

 

томъ

 

же

 

«Чине

 

литургіи»,

 

ему

дается

 

глубокое

 

символическое

 

значеніе,

 

въ

 

связи

 

съ

 

исто-

рическимъ

 

фактомъ

 

именно

 

вознесенія

 

Господа.

 

ЗдЬсв

 

гово-

рится:

 

«Все

 

вместе,

 

вставъ

 

и

 

обратившисё

 

къ

 

востоку,

но

 

выходе

 

оглашеннеіхъ

 

и

 

кающихся,

 

пусте

 

молятся

 

Богу,

возшедшему

 

на

 

небо

 

небесе

 

на

 

востоки

 

(Пс.

 

67,34),— въ

воспоминаніе

 

также

 

о

 

древнемъ

 

жителестве

 

вз

 

раю,

 

находя-

щемся

 

на

 

востоке,

 

откуда

 

первеій

 

человеке

 

былъ

 

изгнанъ

за

 

нарушеніе

 

запо^вди

 

по

 

наветамъ

 

змія>

 

9 )

1Y.

Церковное

 

воззреніе

 

на

 

восточную

 

сторону

 

беіло

 

осно-

ваніемъ

 

тому,

 

почему

 

«древніе

 

христіане

 

устраивали

 

алтарь,

предъ

 

котореімъ

 

молилисе

 

и

 

отправляли

 

богослуясеніе,

 

всегда

къ

 

востоку,

 

какъ

 

поветствуетъ

 

о

 

томъ

 

Полидоръ

 

Виргилій.

Христіане

 

делали

 

это

 

для

 

того,

 

чтобеі

 

помните,

 

что

 

явился

Христосз—взошло

 

солнг^е

 

правды

 

для

 

нихъ;

 

поэтому-то,

когда

 

при

 

императорѣ

 

Севере

 

Христіанъ

 

обвиняли

 

въ

 

томъ,

что

 

они

 

поклоняются,

 

будто

 

бы,

 

солнцу,

 

Тертуліанъ

 

опровер-

")

 

Вселенная

 

и

 

чоловѣчество.

 

Под.

 

ред.

 

Ганса

 

Крэмера.

 

Перев

подъ

 

ред.

 

проф.

 

А.

 

С.

 

Д

 

о

 

г

 

е

 

л

 

я.

 

Т.

 

Ш-й.

 

С.-Петербѵргъ.

 

Стр.

 

396—397

 

и

стр.

 

403.

8)

 

Кн.

 

ІІ-я,

 

гл.

 

57.

 

.

я )

 

Ом.

 

«Ообраніе

 

древнихъ

 

литургій»

 

восточныхъ

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

рус-

ски

 

языкъ.

 

СПП.

 

1874

 

г.

 

Стр.

 

89—92.

 

О

 

томъ,

 

что

 

по

 

большей

 

части

 

алтарь

хрнстіанскнхъ

 

храмовъ

 

«въ

 

древности

 

дѣйствитѳльно

 

находился

 

на

 

восточной

сторонѣ»,

 

см.

 

Н.

 

II

 

о

 

к

 

р

 

о

 

в

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о.

 

Происхожденіе

 

древнѳ-христіанской

 

бази-

лики.

 

Цѳрковно-архѳлогическое

 

изслѣдованіѳ.

 

СПБ.

 

1880.

 

Стр.

 

173

 

и

 

др.
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галъ

 

такое

 

обвиненіе,

 

объясняя

   

сказапнымъ

   

образомъ

   

ихъ

обращеніе

 

кз

 

восходу

 

солнца»

   

,0).

Такой

 

и

 

такъ

 

рано

 

установившійся

 

взгляде

 

церкви

удержался

 

и

 

держится

 

доселе.

 

А

 

соответственно

 

такому

 

взгляду,

алтаре

 

храма

 

будете

 

соотвѣтсвовать

 

райской

 

области.

 

Такъ

это

 

п

 

но

 

литургнке,

 

такъ

 

и

 

по

 

памнтшшамъ

 

церковпым'ь.

Наимснованіе

 

алтарь

 

значить

 

высокій

 

жертвсшшкъ

или

 

жертвеігникъ

 

на

 

вцсотѣ

 

(alta

 

ага).

 

А

 

такое

 

значеиіе

 

его

возводить

 

мысль

 

ко

 

временамъ

 

глубочайшей

 

древности.

Известно,

 

что

 

народы

 

древности

 

любили

 

ставить

 

жсрт-в

венники,

 

а

 

потомъ

 

и

 

храмы

 

на

 

возвыіпснныхъ

 

мѣстахъ,

 

при-

ближая

 

ихъ

 

и

 

себя

 

къ

 

небу,

 

къ

 

богямъ—

 

небожитслямъ,

 

даже

самые

 

храмы

 

уподобляли

 

горамъ.

 

Такъ,

 

въ

 

одной

 

клинообраз-

ной

 

Шумсрійской

 

надписи

 

Римъ-Снна,

 

царь

 

города

 

Ларсы,

говорить,

 

что

 

онъ

 

съ

 

своимъ

 

сыномъ

 

ностроилъ

 

богине

 

Нана

храмъ

 

«Радость

 

сердца.»

 

ея

 

возлюбленное

 

жилище,

 

главу

его

 

ввысь

 

позволь,

 

на

 

подобіе

 

юры

 

ею

  

сд.'ьла./зу. 11 ).

Также

 

и

 

древнѣймій

 

храмъ

 

Кнппу ра

 

(вьюжной

 

Халдее),

посвященный

 

Белу— «Отцу

 

боговъ»

 

и

 

его

 

супруге,

 

где

мыслилось

 

ихъ

 

прсбываніс,

 

приносились

 

нмъ

 

жертвы

 

и

 

іі|).,

называется

 

подобнылгз

 

юрт.

   

12)

Такое

 

стрсмлсиіе

 

приблизиться

 

къ

 

Богу,

 

выразившееся

въ

 

устройстве

 

жертвепнпковъ

 

и

 

храмовъ

 

также

 

на

 

горахъ,

встречается

 

гсюлу

 

и

 

і.ъ

 

другьхі.

 

странахъ.

 

А

 

если

 

для

 

сего

не

 

было

 

горы

 

и

 

даже

 

тіеболыной

 

природной

 

возвышенности,

то,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

дли

 

жертвенника,

 

дѣлалосьискуетвеннос,

более

 

или

 

меігЬе

 

значительное,

 

ііозвышеіііс,

 

іп>

 

виде

 

холма-кур-

гана.

 

Почему

 

у

 

Грековъ

 

въ

 

древнейшую

 

эпоху

 

жертвенникъ

назывался

 

вомосз,

 

т.

 

е.

 

земляная

 

насыпь.

 

Такъ,

 

Гсзіодъ

говорить,

 

что

 

«серебряное

 

поколѣніе»

  

людей

10 )

 

Pol

 

у

 

dor

 

us

   

Virgili

 

ns:

   

Dp

   

reruai

   

inventor

 

bus

 

clc,

   

l.V.tO.

Liber

 

5.

 

c;

 

9.

 

p.

 

433.

 

Terluliaui

 

Apologia

 

adypjsus

 

genles.

 

Gap.

 

15.

 

Cpan.

Подробное

 

onucauio

 

иѵтешестііія

 

Го.іштинскаго

   

посольства

   

in.

   

M

 

ісісовію

   

u

Персію

 

къ

 

1633 — 1639

 

гг.

 

Составлено

  

coupe

 

гарем

 

ъ

   

посольства

   

Адамом

 

ъ

Олеаріемъ.

 

Пор.

 

Паи.

 

Варсовъ.

 

М.

 

1610

 

г

  

Стр.

 

910-я.

Ц) В.

 

К.Щилейко.

 

Вотнвныя

 

надписи

 

Щумерійскихъ

 

правителей

Клинообразные

 

тексты

 

памятнпковъ

 

южной

 

Месопотаміи

 

собравія

 

Н.

 

П

Лихачева.

 

Съ

 

прнлож.

 

7-ми

 

фототнпич.

 

табл.

 

Петроградъ.

 

1915

 

г.

 

Стр

23—24.

1а >

 

11.

 

V.

 

Hi!

 

р

 

г

 

ос

 

hi.

 

Die

 

Ausgrabuiigeii

 

der

 

liniversiliil

 

von

 

Рец

silvania

 

im

 

BelTempcl

   

zu

 

Nippur.

 

Leipzig.

  

ІУ03.

 

St.

 

43.
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Чтить

 

безсмертныхъ

 

не

 

хотело,

Ниже

 

приносить

 

жертвы

 

блаженнымъ

 

на

 

земляныхъ

 

жерт-

венникахъ

 

(воліосз),

Какъ

 

подобаете

 

то

 

людямъ

И

 

какъ

 

существуете

 

обычай...»

 

13)

О

 

такомъ

 

стрем.теніи

 

приблизиться

 

къ

 

Ногу,

 

выразившемся

въ

 

устроеніи

 

жертвенпнковъ

 

и

 

даже

 

храмовъ

 

на

 

высотахъ,

много

 

свидетелествъ

 

встречается

 

также

 

и

 

въ

 

Бпбліи. —Язы-

ческія

 

племена— первонаселышки

 

Палестигы

 

устраивали

жертвенники

 

богамъ

 

Ваалу

 

(-Белу),

 

АстартЬ

 

и

 

др.

 

также

на

 

высотахъ.

 

—

 

Но,

 

по

 

отдаленнымъ

 

Бнблейскимъ

 

преданіямъ,

и

 

ноклоненіѳ

 

истинному

 

Богу

 

совершалосе

 

также

 

на

 

высокихъ

местахъ.

Ной

 

ставить

 

свой

 

первый

 

жертвеннике

 

на

 

вершине

 

горві,

где

 

остановился

 

его

 

ковчеге.

 

Авраамъ

 

приносить

 

свою

прообразователеную

 

жертву— сына

 

Исаака

 

на

 

горе

 

Моріа —

(одна

 

изъ

 

двухъ

 

вершинъ

 

Сіона).— Скпнію

 

ставятъ

 

Іисусъ

Навинъ— на

 

Гаризпне,

 

Давпдъ

 

на^Сіоне.

 

Храмъ

 

Соломона,

Зоровавеля,

 

Ирода— на

 

той

 

же

 

горе.

 

Здесь

 

и

 

поклонялисе

истинные

 

поклонники:

 

но

 

и

 

уклонявшіеся

 

отъ

 

истинной

веры

 

снова

 

приносили

 

жертвеі

 

съ

 

язычниками

 

на

 

высотахз.

Такъ

 

твердо

 

было

 

это

 

стремление

 

къ

 

высотамъ.

Наконецъ,

 

первая

 

Христіанская^

 

Евхаристія

 

совершается

въ

 

горнице

 

на

 

Сіоне.

 

И

 

даже

 

свою

 

крестную

 

жертву

 

Самъ

Спаситель

 

совершнлъ

 

на

 

холЛгіь

 

Голгоѳскомъ...

Всѣ

 

такія

 

историческія

 

свидетельства

 

вполне

 

объясняютъ,

почему

 

и

 

христіанскій

 

жорттнттъ-престолз

 

ставится

на

 

высопиь.

Связь

 

жертвенника

 

хрпстіанскаго

 

съ

 

высотами

 

древнихъ

очевидна

 

и

 

въ

 

самыхънаименованіяхъ

 

жертвенника-алтаря.—

Въ

 

Библіп

 

еврейское

 

валга— высота,

 

восхожденіе

 

(отъ

 

гл.

бо—

 

идти,

 

восходить),

 

у

 

древнихъ

 

грековъ

 

вомосз

 

-восходе,

въ

 

переводѣ

 

ХХХ-тн

 

вама

 

высота

 

и

 

виліа— восхожденіе

на

 

высоту

 

(отъ

 

гл.

 

вэно

 

—корень

 

ва— идти,

 

восходить);

наконецъ,

 

алтарь

 

( _

 

alta

 

ага)

 

высокій

 

жертвеннике

 

или

 

на

высотѣ.

и )

 

Г

 

е

 

з

 

і

 

о

 

д

 

ъ.

 

Подстрочный

 

пероиодь

 

поэмъ

 

съ

 

греческаго.

 

Г

 

е

 

о

 

р

 

г

 

і

 

я

Пластова.

 

С.

 

Петербурга

 

1885

 

г.— Работы

 

п

 

Дни.

 

Стр.

 

91-я,

 

стх.

 

135—137-
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Идея

 

веісотеі

 

или

 

восхожденія

 

въ

 

христіанскомъ

 

храме

выражается

 

или

 

такъ,

 

что

 

весь

 

храмъ

 

строится

 

на

 

возвы-

шенности,

 

или

 

алтарь

 

возвышается

 

на

 

несколько

 

ступеней

надъ

 

остальнымъ

 

прострапствомъ

 

пола,

 

при

 

чсмъ

 

часть

 

этого

возвышенія,

 

наиболее

 

выступающая

 

на

 

средину

 

храма,

 

назеі-

вается

 

амвонз

 

(отъ

 

гр.

 

ано

 

—

 

вэнб)

 

—

 

восхожденіе

 

на

высоту.

На

 

туже

 

традиціонную

 

связь

 

алтаря

 

съ

 

«высотами»

древнихъ

 

указеіваетъ

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

некоторые

храмы

 

христіанскіе

 

строились

 

на

 

месте

 

храмовъ

 

языческихъ;

а

 

потому,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

древнихъ

 

христіанскнхъ

 

храмахъ

алтари

 

построены

 

на

 

возвышенностяхъ:'

 

Такъ,

 

въ

 

древнемъ

храме

 

въ

 

Витербо,

 

близъ

 

Рима,

 

въ

 

базилике

 

Св.

 

Лаврентія,

-во

 

Флоренции,

 

въ

 

храме

 

Санъ-Мнніато

   

и

 

др.

 

14 )

Въ

 

Русскихъ

 

храмахъ

 

алтарь

 

обыкновенно,

 

возвышается

надъ

 

уровнемь

 

пола

 

друпіхъ

 

частей

 

храма

 

(амвонъ,

 

солея).

А

 

если

 

иногда,

 

впрочемъ,

 

и

 

отсутствовалъ

 

амвонъ,

 

то,

 

не

по

 

церковному

 

обычаю

 

и,

 

по

 

видимому,

 

лишь

 

временно,

 

какъ

въ

 

Московскомъ

 

Успенскомъ

 

соборе,

 

въ

   

ХѴІІ-мъ

   

сто.'гвт'ш.

Составителе

 

«Описанія

 

торжества

 

бракосочетанія

 

царя

Михаила

 

Ѳеодоровича»,

 

между

 

прочнмъ,

 

говорите:

 

«Царь

 

и

Великій

 

Князь

 

и

 

Царевна

 

шли

 

къ

 

вѣнчанію,

 

и

 

стали

 

близко

Царскихъ

 

дверей,

 

на

 

томъ

 

месте,

 

г^гстоялз

 

амвонъ,

 

а

амвона

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

было...

 

15)

V

Но,

 

стоящій

 

на

 

горе

 

вместе

 

съ

 

храмомъ

 

или

 

постав-

ленный

 

на

 

возвышенномъ

 

помосте

 

въ

 

самомъ

 

храме,

 

.

 

алтарь

какъ

 

можете

 

въ

 

то

 

же

 

время

   

символизировать

  

собою

 

рай?

Известно,

 

что

 

у

 

древнихъ

 

понятіе

 

о

 

рае

 

соединялось

съ

 

-представленіемъ

 

о

 

юргь

 

блаженныхъ:

 

боги

 

обитали

 

на

вершпнахъ

 

возвышенныхъ

 

горъ,

 

недосгупныхъ

 

людямъ,

 

къ

нимъ

 

же

 

стремились

 

и

 

восходили

 

души

 

праведныхъ.—Бпблей-

14)И

 

въ

 

Россін

 

есть

 

подобное

 

устройство

 

алтари.

 

Таковъ

 

оригинальный

алтарь,

 

построенный

 

Митропо.тнтомъ

 

Платономъ

 

на

 

«горѣ

 

Ѳаворѣ»

 

въ

Преображенско.мъ

 

храмѣ

 

въ

 

Виѳаніи,

 

близъ

 

Си.

 

Тронцко-Сергіевой

 

Лавры.

1*)

 

Описапіе

 

въ

 

лицахъ

 

торжества,

 

происходившая

 

въ

 

1662

 

году

 

февраля

5,

 

при

 

бракосочетанін

 

Государя

 

Царя

 

в

 

Беловато

 

Князя

 

Михаила

 

Ѳеодоро-

вича,

 

съ

 

Государынею

 

Царицею

 

Евдокіею

 

Лукьяновною,

 

изъ

 

рода

 

Стрѣшне-

вьіхъ.

 

(Изданіе

 

Платона

 

Бекетов

 

а).

 

Москва.

 

1810.

 

Стр.

 

82-я.
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сііое

 

Откровеніе

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

многихъ

 

богоявленіяхъ

 

на

исріііинахъ

 

или

 

надъ

 

вершинами

 

горъ

 

и

   

пр.

Но

 

какъ

 

алтарь

 

соотвѣтствуетъ

 

раю.

 

если

 

въ

 

немъ

 

при-

носится

 

Жертва —на

 

нрестолѣ,

 

а

 

жертва

 

была

 

принесена

внѣ

 

рая?

 

-Должно

 

ныѣть

 

въ

 

виду,

 

что,

 

помѣстивъ

 

первыхъ

людей

 

въ

 

раю,— «произрастать

 

Господь

 

Богъ

 

изъ

 

земли

 

вся-

кое

 

древо,

 

пріятпое

 

на

 

видь

 

и

 

хорошее

 

для

 

пищи,

 

и

 

древо

жизни

 

посреди

 

рая»(Быт.

 

гл.

 

2,

 

ст*£).

 

Это

 

«Древо

 

Жизни»

въ

 

церкви

 

Христовой

 

есть

 

€амъ

 

Христосъ,

 

точнѣе—Его

іісссвятая

 

Плоть

 

и

 

Кровь,

 

прснодаваемыя

 

въ

 

таинствѣ

 

Евха-

ристіи

 

и

 

для

 

пріобіцаюіцпхся

 

служаіція

 

источникомз

безсмертія,

 

но

 

слову

 

Церкви.

 

И

 

очень

 

нерѣдко

 

даже

 

и

сішволъ

 

этого

 

«Дрена

 

Жизни»

 

ііомѣіцается

 

на

 

Царскихъ

нратахъ,

 

это

 

виноградная

 

лоза,

 

съ

 

которой

 

сравнивалъ

 

Себя

Христооъ

 

непосредственно

 

послѣ

 

совершенія

 

Имъ

 

Евхаристіи

in»

 

Сіонской

 

горннцѣ

 

(loan,

 

гл,

 

15,

 

сг.

 

I

 

и

 

ел.).

Связь

 

алтаря-жертвенника

 

съ

 

горой

 

Сіономъ,

 

какъ

 

мѣстомъ

перлон

 

Евхаристіи,

 

служатъ,

 

между

 

ирочимъ,

 

и

 

снмволическіе

«Сіоны»

 

или

 

«ковчеги»,

 

въ

 

которыхъ

 

помѣщаются

 

св.

 

Дары

—Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Господа.

 

Они

 

представляють

 

видъ

 

небольшого

храма,

 

съ

 

пзображеніемь

 

на

 

сгоронахъ

 

его

 

Апостоловъ

 

и—

служатъ

 

образомъ

 

именно

 

той

 

горницы

 

на

 

Сіонѣ,

 

гдѣ

 

была

впервые

 

совершена

 

Евхаристическая

 

Жертва

 

Спасителемъ.

Отсюда

 

и

 

названіе

 

ихъ

 

Сіоны.

Тѣ

 

же

 

Сіоны

 

напоминают

 

ь

 

и

 

ветхозавѣтный

 

ковчеіз

Скиніи

 

и

 

Храма,

 

которые

 

стояли

 

также

 

на

 

Сіонѣ.

 

И

 

называ-

ются

 

ковчгіаліч

 

весьма

 

знаменательно.

 

Какъ

 

въ

 

золотой

етамнѣ

 

вѳтхозаввтнагѳ

 

ковчеіа

 

хранилась

 

манна,

 

этотъ

«хлѣбъ

 

жизни»,

 

снісдшій

 

съ

 

неба;

 

такъ

 

и

 

въ

 

<новозавѣтномъ

ковчеіѣ

 

хранятся

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Господа,

 

этотъ

 

«истинный

хлѣбъ

 

жизни,

 

ошедшіа

 

съ

 

небесъ-».

 

котораго

 

манна

 

была

только

 

чрообразомъ

 

(loan.

 

гл.

 

27.

 

31 —33.

 

45 — 58).

Образъ

 

той

 

же

 

Сіонской

 

горницы

 

представляетъ

 

и

Киворій.

 

осѣняюіцій

 

престолъ,

 

съ

 

предлежащими

 

здѣсь

 

св.

Дарами

 

и

 

предстоящими

 

престолу

 

Епископами

 

и

 

пресвитерами,

— подобно

 

тому,

 

какъ

 

нѣкогда

 

въ

 

Сіонской

 

горннцѣ

 

прпсутст-

вовалъ

 

Христосъ

 

съ

 

Апостолами.

Мысль,

 

что

 

алтарь

 

есть

 

образъ

 

области

 

небеснаго-рай-

скаго

 

блаженства,

 

выражается

 

въ

 

наименованіи

 

врать

 

алтаря

и

 

отчасти

 

ихъ

 

иконографіи.
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Врата

 

алтаря,

 

которыя

 

теперь

 

называются

 

царскими,

въ

 

древности

 

назывались,

 

райскилги. — Новгородскій

 

Архіе-

.

 

щіскопъ

 

Антопій

 

въ

 

своемъ

 

«Путешествіи>

 

говоритъ:

 

«Егда

заутреннюю

 

пѣти

 

хотятъ

 

у

 

св.

 

Софѣи,

 

прелсде

 

поютъ

 

предъ

%

 

царскими

 

дверьми

 

въ

 

притворѣ,

 

и

 

вышедъ

 

поютъ

 

г

 

посредѣ

церкви

 

и

 

двери

 

отворять

 

райскія

 

и

 

третья

 

поютъ

 

у

 

алтаря.

 

>

 

1в)

Отсюда,

 

это

 

названіе

 

царскихъ

 

врать

 

райскими

 

сохранилось

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

доселѣ.

 

Такъ,

 

царскія

 

врата

 

называются

райскилпи

 

въ

 

Саратовской

 

губ

 

и

 

др.

 

Въ

 

Московскомъ

 

Казан-

екомъ

 

Ооборѣ

 

надъ

 

царскими

 

вратами

 

читается

 

такое

 

обра-

шеніе

 

къ

 

Б_огородпцѣ:

 

«Радуйся,

 

райскихъ

 

вратъ

 

отверзеніе. »

 

17 )

Талсе

 

идея

 

алтаря-рая

 

содержится

 

и

 

въ

 

другихъ

 

надписяхъ

надъ

 

царскими

 

дверьми

 

во

 

Многихъ

 

храмахъ

 

Россіи —соборныхъ,

монастырскихъ,

 

сельскихъ

 

и

 

пр.

 

Такъ,

 

въ

 

Молченской

Софропіевой

 

пустыни

 

(Курск,

 

губ.) —въ

 

храмѣ

 

Рождества

 

Пр.

Богородицы,

 

на

 

аркѣ

 

надъ

 

царскими

 

вратами

 

надпись:'

 

«Сія

врата

 

Господня,

 

праведницы

 

внидутъ

 

въ

 

ни

 

»

 

Слѣдователыю,

алтарь-рай.

 

Такая

 

же

 

надпись

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

находится

въ

 

Пятницкой

 

церкви

 

с.

 

Городища

 

(Каширск.

 

у.

 

Тульслцгуб.)

и

 

др.

Тажс

 

идея

 

алтаря-рая

 

иллюстрируется

 

еще

 

разными

изображениями,

 

относящимися

 

къ

 

раю.—Такъ,

 

иногда

 

на

сѣверной

 

двери

 

алтаря

 

изображается

 

нскушеніе

 

или

 

грѣхопаденіе

прародителей; 18)

 

иногда

 

«благоразумный

 

разбоііникъ

 

.Рахъ>,

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукѣ

 

(въ

 

деревянной

 

церкви

 

Геосиманскаго

скита,

 

блпзъ

 

Тропце-Сергісвоп

 

Лавры

 

и

 

мп.

 

др.).

 

Иногда

изображается

 

первомученпкъ

 

Архндіаконъ

 

Стефанъ,

 

ибо

 

въ

часъ

 

своей

 

кончины

 

«онъ

 

видѣлъ

 

небо

 

отвефстымз

 

и

 

Сына

Человѣческаго,

 

стояіцаго

 

одесную

 

Бога»

 

(Дѣянгл.

 

7,

 

сг.

 

56);

иногда— -Архистратига

 

Мпхаилъ,

 

вождь

 

небесныхъ

 

силъ

 

и

божественный

 

вратарь

 

рая,

 

и

 

др.

Наконецъ,

 

также

 

идея

 

алтаря-рая

 

подтвержается

 

и

литургически. —Такъ,

 

когда

 

«въ

 

началѣ

 

вечерняго

 

входа

отверзаются

 

царскія

 

двери,

 

то

 

этпмъ

 

показывается,

 

что

 

рай

престуиленісмъ

 

Адамовымъ

 

долго

  

быль

   

затворенъ,

   

а

  

нынѣ

16 )

 

Ср.

   

Гр.

 

Ал.

   

С.

  

Уваровъ.

  

Сборникъ

  

мелкнхъ

 

трѵдовъ.

   

Т.

   

ІІ-й.

Москва,

 

1910

 

г.

 

Стр.

 

247.

і7 )

 

См.

 

мой

 

реферата:

 

«Иконостасъ

 

и

 

его

 

символика».

 

Въ

 

Правосл.

 

Обоз-

рѣщи.

 

1891

 

г.

 

кн.

 

4.

...*

    

'і 8 )Въ

 

с.

 

Барминѣ,

 

Макарьевскаго

 

у.

 

Нижегород.

 

губ.
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чрезъ

 

пришествіе

 

Христово

 

не

 

только

 

рай

  

отверзеся,

   

по

   

и

небо.»

 

,9)

На

 

Пасху

   

отверзаются

   

царскія

   

врата.

   

Смыслъ

  

этого

снмволическаго

 

дѣйствія

 

выражаетъ

 

иѣснь

 

пасхалыіаго

 

канона

обраіценіемъ

 

ко

 

Христу:

 

Христе,

 

воскфесз

 

ecu

 

отз

 

гроба...

и

 

отверзлз

 

ecu

 

налгз

 

райскія

 

двери.

 

(Ирм.

  

6,

 

тр.

   

І-ІІ).

f

п

Если

 

Востокъ

 

есть

 

область

 

свѣта,

 

«страна

 

живыхъ»,

мѣсто

 

райскагО

 

блаженства;

 

то

 

Западъ,

 

наоборотъ,

 

какъ

страна

 

заходяіцаго,

 

какъ

 

бы

 

умирающаго

 

солнца,

 

есть

 

область .

мрака,

 

скорби,

 

смерти,

 

область

 

вѣчнаго

 

жилища

 

мертвыхъ,

чающнхъ

 

воскресенія

 

и

 

суда,

 

Такъ

 

онъ

 

представлялся

 

у

древнпхъ

 

народовъ,

 

а

 

иотомъ

 

и

 

въ

 

церкви

  

Христіанскон.

Въ

 

Егиіггѣ

 

существовать

 

обычаи

 

располагать

 

гробницы

 

на

заиадѣ

 

отъ

 

города,

 

на

 

покатости

 

горъ,

 

съ

 

запада

 

къ

 

нему

подходящихъ.

 

Тоже

 

встрѣчается

 

въ

 

Малой

 

Азін

 

(—

 

Ликін).

По

 

общему

 

вѣрованію

 

Грсковъ,

 

подземное

 

царство

 

Аида

(^ада)

 

находилось

 

на

 

западѣ.» 20 )

Такое

 

представление

 

объ

 

адѣ

 

встѣчается

 

еще

 

у

   

Гомера.

ПриМѣчательно,

 

что

 

мѣсто

 

ада

 

и

 

въ

 

географіи

 

послѣ-

дующихъ

 

временъ

 

представляется

 

тамъ

 

лее:

 

даже

 

на

 

самыхъ

теоірафическихъ

 

картахъ

 

отмѣчалось

 

это

 

мѣсто

 

на

 

крайнемъ

западѣ;

 

именно,

 

въ

 

Португалии

 

одинъ

 

мысъ,

 

выступаюіцін

уже

 

въ

 

открытый

 

безпредѣльный

 

океанъ,

 

назвапъ

 

Греками

же

 

Гадесъ

 

(^адъ,

 

теперь— городъ

 

Кадиксъ). 2| ).

 

Иногда

 

на

древнпхъ

 

географическихъ

 

картахъ

 

на

 

Востокѣ

 

обозначался

рай,

 

а

 

на

 

Западѣ

 

адъ.

 

Такъ

 

на

 

«Картѣ

 

вселенной»

 

Лейпциг-

скаго»

 

Кодекса,

 

ХІ-го

 

вѣка,

 

противъ

 

Гибралтарскаго

 

пролива

— оцтровъ

 

съ

 

надписью

 

Gades.

 

Тоже

 

встречается

 

и

 

на

 

«Все-

мірчой

 

картѣ

 

Помпонія

 

Мелы»,— съ

 

отмѣткой

 

на

 

западѣ

 

Gades.

Тоже

 

на

 

Картѣ

 

Ранульфа

 

Гштедсна,

 

")

,9)

 

А

 

р

 

х

 

і

 

е

 

п

 

и

 

с

 

к

 

о

 

п

 

ъ

 

В

 

в

 

н

 

і

 

а

 

м

 

в

 

и

 

ъ.

   

Новая

   

Скрижаль.

    

Изд.

    

14

 

е.

СПБ.

   

884

 

г.

 

Стр.

 

87-я

«О)

 

Ср.

 

Н.

 

Коп

 

да

 

ко

 

въ.

 

Иамитшікъ

 

Гарпііі.

 

Стр.

 

988—89.

 

161.

а 1 )

 

См.

    

арту

 

древнпхъ

 

народовъ,

 

ио

 

Геродоту,

 

Ѵ-го

 

стол.

 

Fr.

 

Creuzcr.

Synibolik

 

und

 

Mythologies

 

der

 

alien

 

Viilker

 

besondcrs

 

Griechen.

 

S.

 

Au?gabe.

Leipzig.

 

1836.

 

Bosonderer

 

TM1.

и)

 

Вселенная

 

и

 

чаловѣчество.

 

Т.

 

III.

 

Стр.

 

423.

 

403

 

и

 

370-я.
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Въ

 

древности

 

установившееся

 

воззрѣніе

 

на

 

Западную

сторону

 

въ

 

свое

 

время

 

было

 

усвоено

 

и

 

хрпстіанскою

 

цер-

ковью:

 

но

 

для

 

этого

 

здѣсь

 

имѣлисъ

 

.и

 

пѣкоторыя

 

другіл

основанія.

Примѣчйтельно,

 

что

 

въ

 

Ісрусалнмѣ,

 

на

 

западъ

 

отъ

Святого

 

Сіона

 

и

 

Храма,

 

беретъ

 

начало

 

та

 

узкая

 

долина

<Сыновъ

 

Енномовыхъ»

 

или

 

знаменитая

 

іеенпа,

 

которая

 

послу-

жила

 

образомъ

 

мѣста

 

вѣчныхъ

 

мученій,

 

для

 

евреевъ — шеоломъ.

Долина

 

«сыновъ

 

Енномовыхъ»

 

могла

 

послужить

 

наилуч-

шимъ

 

нагляднымъ

 

образомъ

 

ада

 

по

 

мѣсту

 

своего

 

нахождёнія

и

 

по

 

своему

 

религіозно-бытовому

   

назначенію.

Николай

 

Троицкій.

( Продолжены

 

слѣдует

 

ъ ).

Правоедавное

 

духовенство

 

заБдуживаетъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

времй

 

благодарности

 

всей

 

Роееій.

Всѣ

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

наши

 

страстотерпцы— сѣрые

 

герои,

ставшіе

 

предметомъ

 

восхиіценіл

 

для

 

пашихъ

 

союзнпковъ,

отличаются

 

поразнтельнымъ

 

мужествомЬ

 

и

 

ирезрѣіііемъ

 

къ

смерти

 

въ

 

бою

 

и

 

истинно-евангельскимъ

 

незлобіемъ

 

послѣ

 

боя.

Пытались-ли

 

когда-либо

 

интеллигентные

 

люди

 

задать

себѣ

 

вопросъ:

 

да

 

кто

 

же

 

воспнтываетъ

 

нашъ

 

народъ

 

въ

 

та-

комъ

 

духѣ,

 

восхшцаюіцемъ

 

весь

 

міръ?

 

Кто

 

внушилъ

 

этимъ

сѣрымъ

 

героямъ

 

такую

 

безпрсдѣлыіую .

 

любовь

 

къ

 

Россін

 

и

къ

 

своему

 

Государю?

 

Кто

 

привплъ

 

ему

 

непоколебимую*

 

вѣру

въ

 

загробную

 

жизнь

 

и

 

безусловную

 

покорность

 

Божіей

 

волѣ?

Много

 

подобныхъ

 

вопросовъ

 

возникаетъ

 

въ

 

умѣ

 

всякій

разъ,

 

когда

 

думаешь

 

о

 

скромной

 

до.іѣ,

 

нерѣдко

 

о

 

воиіющей

бѣдности

 

нашего

 

мужика

 

въ

 

мирное

 

время

 

и

 

затѣмъ,

 

въ

 

гроз-

ный

 

часъ

 

испытаній,

 

вспомнишь

 

этого

 

л;е

 

мужика

 

въ

 

ореолѣ

героя,

 

для

 

котораго

 

не

 

страшны

 

никакіе

 

подвиги

 

за

 

спасеніс

Родины.

Думаемъ,

 

что

 

на

 

поставленные

 

нами

 

вопросы

 

сможетъ

отвѣтитить

 

только

 

тотъ

 

изъ

 

русскнхъ

 

людей,

 

кто

 

самъ,

 

нмѣя
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глубокую»

 

вѣру

 

въ

 

Бога,

 

понимаетъ

 

и

 

лично

 

испытываетъ

 

на

собѣ

 

всю

 

неотразимую

 

силу

 

вліянія

 

Церкви.

Кто

 

живетъ

 

нынѣ

 

въ

 

деревнѣ

 

и

 

присматривается

 

къ

бытовымъ

 

условіямъ,

 

въ

 

которыхъ

 

жпвутъ

 

крестьяне,

 

и

 

срав-

пиваетъ

 

недавное

 

прошлое

 

съ

 

пережпваемымъ

 

настоящимъ,

тотъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

удивляться:

 

слишкомъ

 

все

 

измѣнилось

 

въ

лучшую

 

сторону!

 

Еще

 

недавно

 

пресловутое

 

«освободительное»

двнженіе

 

сильно

 

понизило

 

нравственный

 

уровень

 

сельскихъ

крестьянъ,

 

и

 

слова:

 

«невозможно

  

жить

   

въ

   

деревнѣ>

  

почти

1

 

елшдневно

 

раздавались

 

въ

 

благонамѣренной

 

печати.

 

А

 

теперь?

Нѣтъ

 

тѣхъ

 

побопщъ

 

мелгду

 

деревенскими

 

жителями,

 

что

 

годъ

тому

 

назадъ

 

каждый

 

вечерь

 

повторялись

 

въ

 

любомъ

 

селѣ;

не

 

слышно

 

площадной

 

брани,

 

висѣвшей

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

въ

воздухѣ-

 

пало

 

до

 

минимума

 

хулиганство,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

три

четверти

 

уменьшилось

 

число

 

кражъ

 

и

 

проч.

 

Объяснять

 

такой

переломъ

 

въ

 

психпкѣ

 

народной

 

одной

 

запретительной

 

трезво-

стью

 

нѣсколько

 

односторонне.

 

Запрещеніе

 

продажи

 

водки

сыграло,

 

безъ

 

«омнѣнія,

 

огромную

 

роль,

 

но

 

едва-ли

 

не

 

боль-

шее

 

зпаченіе

 

оказали

 

высокія

 

христіанскія

 

начала,

 

заложен-

ныя

 

пепоконъ

 

вѣковъ

 

въ

 

-русскомъ

 

народномъ

 

сердцѣ

 

нашимъ

нравославнымъ

 

духовенствомъ.

 

Эти

 

благодатным

 

начала

 

могли

временно

 

пріумолкнуть,

 

заглушиться

 

подъ

 

давленіемъ

 

освобо-

дителыіаго

 

двйженія

 

нѣмецкаго

 

миража,

 

будь

 

то

 

марксистская

пропаганда,

 

баптпетская

 

проповѣдь

 

или

 

мертвящая

 

бюрокра-

тическая

 

канцерлярщина.

 

Й"о

 

такая

 

апатія

 

должна

 

была

 

исчез-

нуть

 

сама

 

собой,

 

разъ

 

внѣшній

 

толчекъ

 

даль

 

достаточную

 

силу

 

для

возроладенія

 

духа

 

народа;

 

толчекъ

 

дала

 

война,

 

и

 

кроткая,

 

лучезар

 

•

нал

 

красота

 

русской

 

души,

 

воспитанная

 

православнымъ

 

духовен-

ствомъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

храмѣ,

 

развернулась

 

въ

 

своей

 

необъятной

 

ши-

ротѣ.

 

Нее,

 

что

 

было

 

лучшаго

 

въміросозерцаиіи

 

нашего

 

народа,

 

въ

-его

 

духовномъ

 

складѣ,

 

воззрѣніяхъ,

 

все

 

это

 

забило

 

струей,

сметал

 

на

 

своемъ

 

пути

 

грязный

 

осадокъ

 

повседневной

 

изнанки

быта

 

нашихъ

 

ннзовъ.

Чуткость,

 

сердечная

 

теплота,

 

смиреніе,

 

пламенная

 

вѣра

въ

 

Бога,

 

въ

 

высокую

 

миссію

 

Руси,

 

ея

 

силу

 

и

 

мощь,

 

любовь

къ

 

ближнему

 

и

 

недругу

 

движуть

 

сейчасъ

 

нашимъ

 

народомъ.

Спрашивается:

 

кто

 

могъ

 

вложить

 

эти

 

евангельскія

 

начала

 

въ

душу

 

народную

 

помимо

 

православнаго

 

духовенства?

 

Не

 

«друзья»

ли

 

народные— «освободители»?!



-

 

ій

 

-

ІІаши

 

«милые»

 

писатели,

 

въ

 

родѣ

 

Лѣскова,

 

Королева

 

и

тѣмъ

 

паче

 

Горькаго,

 

давно

 

уже

 

клевещутъ

 

на

 

русское

 

духо-

венство

 

и

 

на

 

Православную

 

Церковь,

 

давно

 

высмѣиваютъ

 

и

вышучиваютъ

 

ихъ

 

на

 

всѣ

 

лады.

Созданная

 

этими

 

и

 

пмъ

 

подобными

 

писателями

 

атмосфера,

конечно, .

 

заражаетъ

 

свопмъ

 

ядомъ

 

тѣхъ

 

нсоетороліныхъ

 

людей,

которые

 

имѣли

 

несчастье

 

безъ

 

должной

 

критики

 

читать

 

ихъ

гнилое

 

слово.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

такихъ

 

неосторожныхъ

 

людей

среди

 

нашей

 

интеллнгенціи

 

очень

 

много.

 

Къ

 

тому

 

же

 

на

 

поду*"

могу

 

Горыіимъ,

 

въ

 

ихъ

 

сатанинской

 

борьбѣ

 

съ

 

вліяніемъ

 

,

Церкви,

 

пришли

 

цѣлые

 

легіоны

 

сотрудниковъ

 

еврейской

 

и

еврействующей

 

печати.

 

Съ

 

какой

 

любовью'

 

они

 

копаются

 

въ

душахъ

 

православныхъ

 

священниковъ,

 

выискивая

 

на

 

бѣлой

одеждѣ

 

русской

 

учащей

 

Церкви

 

малѣйшія

 

пятна!

 

Чнталъ-лн

кто

 

въ

 

еврейскихъ

 

газетахъ

 

истинную

 

похвалу

 

хотя

 

бы

 

од-

ному

 

уважаемому

 

русскими

 

людьми

 

священнику?

 

Нарисовали

ли

 

Горькіе

 

хоть

 

одннъ

 

привлекательный

 

портретъ

 

православ-

ного

 

священника?

Пусть

 

же

 

знаютъ

 

всѣ

 

утратившіе

 

тѣсную

 

духовную

связь

 

съ

 

Православною

 

Церковью,

 

что

 

они

 

лишили

 

себя

великой

 

силы,

 

той

 

силы,

 

которой

 

такъ

 

богаты

 

нашъ

 

-

 

право-

славный

 

народъ

 

и

 

наши

 

солдаты— герои...

Не

 

страшно

 

ли,

 

что

 

темный

 

русскій

 

мулсикъ

 

оказался

куда

 

культурнѣе

 

(въ

 

лучшемъ

 

смыслѣ)

 

высоко

 

образованныхъ

нѣмцевъ?

 

Выходить,

 

что

 

культура

 

духа

 

самостоятельна

 

и

независима

 

отъ

 

материальной

 

культуры

 

и

 

что

 

первая

 

моліетъ

имѣть

 

своимъ-

 

единственнымъ

 

источникомъ

 

чистую

 

соборную

вѣру,

 

овладѣвающую

 

всѣмъ

 

существомъ

 

человѣка

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

Церкви.

Что

 

мы

 

говорнмъ

 

истину,

 

въ

 

томъ

 

порукой

 

намъ

 

псн-

хологія

 

нашей

 

арміи

 

въ

 

нынѣшнюю

 

страшную

 

войну

 

Скажите,

что

 

было-бы

 

съ

 

нашей

 

арміей,

 

90

 

процснтовъ

 

которой

 

со-

стоять

 

изъ

 

темныхъ

 

людей,

 

если-бы

 

наши

 

сѣрые

 

герои

 

не

вѣрили

 

въ

 

загробную

 

жизнь,

 

если-бы

 

они

 

не

 

смотрѣли

 

на

жизнь

 

и

 

смерть

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

Евангелія

 

Іисуса

 

Христа?

Да,

 

наша

 

Церковь,

 

наше

 

духовенство,

 

такъ

 

воспитав-

шія

 

мнлліоны

 

сѣрыхъ

 

героевъ,

 

заслулсиваютъ

 

самой

 

глубокой

благодарности

 

отъ

 

всей

 

мыслящей

 

Россіи.

Мы

 

имѣемъ

 

возможность

 

часто

 

читать

 

письма,

 

получае-

мый

 

сельскими

 

священниками

 

отъ

 

солдатъ

 

съ

 

боевыхъ

 

пози-
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цій.

 

Прочтите

 

эти

 

письма,

 

и

 

вы

 

поймете,

 

что

 

дѣлается

 

въ

тайникахъ

 

души

 

нашего

 

милаго

 

солдата

 

и

 

откуда

 

онъ

 

чер-

паетъ

 

ту

 

выносливость,

 

которая

 

поражаетъ

 

весь

 

міръ.

Интересъ

 

этихъ

 

писемъ

 

заключается

 

именно

 

въ

 

томъ,

 

что

личность

 

приходскаго

 

батюшки

 

является

 

въ

 

сознаніи

 

солдатъ,

сидящихъ

 

въ

 

окопахъ,

 

тѣмъ

 

центромъ,

 

вокругъ

 

котораго

вращаются

 

всѣ

 

мысли

 

о

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

и

 

женахъ

 

и

 

объ

 

ихъ

будущей

 

судьбѣ.

 

Одинъ

 

просить

 

себѣ

 

благословенія,

 

другой —

«фуру»

 

соломы

 

для

 

своей

 

нсены,

 

третій

 

утѣшаетъ

 

себя

 

тѣмъ,

что

 

добрый

 

батюшка

 

не

 

забудетъ

 

его

 

дѣтокъ,

 

четвертый

шлетъ

 

черезъ

 

батюшку

 

«низкій

 

поклонъ

 

до

 

сырой

 

земли»

 

всей

деревнѣ.

Да,

 

наше

 

простое

 

и

 

болѣе

 

чѣмъ

 

скромное

 

сельское

 

духо-

венство

 

дѣлало

 

свое

 

великое

 

дѣло

 

спокойно,

 

довольствуясь

очень

 

малымъ,

 

пробывая

 

едва-ли

 

не

 

на

 

задворкахъ

 

россій-

скихъ

 

нривиллегированныхъ

 

сословій.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

оно

 

было,

есть

 

и

 

долго

 

еще

 

будетъ

 

единственнымъ

 

дѣятелемъ

 

культуры

духа

 

для

 

всего

 

простого

 

русскаго

 

народа.

И

 

нынѣ

 

духовенство

 

не

 

кричитъ

 

о

 

себѣ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

его

 

работа

 

на

 

мѣстахъ

 

у

 

всѣхъ

 

на

 

глазахъ.

 

Духовенство

создало

 

въ

 

народѣ

 

могучую

 

волну

 

горячихъ

 

симпатій

 

къ

 

на-

шимъ

 

воинамъ

 

и

 

ихъ

 

семьямъ.

 

Сельскіе

 

пастыри—это

 

по-

печители

 

солдатскихъ

 

семействъ,.

 

это

 

учители

 

и

 

вдохновители

патріотизма

 

для

 

запасныхъ

 

и

 

новобранцевъ.

 

А

 

сколько

 

сель-

скіе

 

пастыри

 

и

 

ихъ

 

жены

 

дали

 

арміи

 

теплыхъ

 

вещей,

 

бѣлья

и

 

подарковъ?

Исторія

 

скажетъ

 

въ

 

будущемъ

 

свое

 

прадивое

 

слово

 

о

роли

 

нашей

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

православнаго

 

духовен-'

ства

 

въ

 

моментъ

 

тяжкихъ

 

испытаній

   

для

   

государства.

Кир.

 

Тихомировз.
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жіЬ

Священникъ

 

села

 

Щетинина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

Ваеилій

 

йлексѣевичъ

 

Са*аровъ.

(Некролоіз).

30-го

 

Августа

 

1915

 

года,

 

послѣ

 

непродолжительной,

но

 

острой

 

болѣзни,

 

тихо

 

скончался

 

64-хъ

 

лѣтъ

 

Василій

Алексѣевичъ

 

Сахаровъ,

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Щетинина,

о.

 

Благочинный

 

4-го

 

Бѣлевскаго

 

округа.

Чтобы

 

лучше

 

понять

 

и

 

уяснить

 

личность

 

почившаго

 

и

оцѣнить

 

деятельность

 

его,

 

вспомнимъ,

 

хотя

 

въ

 

краткихъ

 

чер-

тахъ,

 

обстоятельства

 

его

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

Почившій

 

о.

 

Василій

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

с.

 

Ржавы,

Крапивенскаго

 

уѣзда.

 

Отецъ

 

его

 

былъ

 

обремененъ

 

болыпимъ

семействомъ

 

и

 

былъ

 

человѣкъ

 

очень

 

бѣдный,

 

вслѣдствіе

 

чего,

покойный,

 

будучи

 

еще

 

семинаристомъ,

 

помогалъ

 

своему

 

отцу

во

 

всѣхъ

 

полевыхъ

 

и

 

сельско-хозяйственныхъ

 

работахъ.

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи

въ

 

1872

 

году

 

съ

 

аттестатомъ

 

второго

 

разряда,

 

овъ

 

посту-

пить

 

на

 

должность

 

сельскаго

 

учителя

 

на

 

своей

 

же

 

родинѣ,

въ

 

селѣ

 

Ржавѣ,

 

каковую

 

доллшость

 

проходилъ

 

6

 

лѣтъ

 

въ

одной

 

и

 

той

 

же

 

школѣ

 

примѣрно,

 

получивъ

 

не

 

одну

 

благо-

дарность

 

отъ

 

Начальства.

В.

 

А.

 

убѣдилъ

 

своего

 

отца

 

отдать

 

своихъ

 

сестеръ

 

на

воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

въ

 

Тульское

 

Епархіальное

 

Женское

Училище,

 

отдавая

 

все

 

свое

 

ничтожное

 

въ

 

то

 

время

 

учитель-

ское

 

жалованіе

 

на

 

это

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло.

 

Въ

 

1879

 

г.

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Ровокъ,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда.

 

Чрезъ

 

три

 

года,

вслѣдствіе

 

семейныхъ

 

обстоятельствъ,

 

онъ

 

былъ

 

вынужденъ,

по

 

совѣту

 

Преосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

Никандра,

 

пере-

мѣститься

 

въ

 

село

 

Щетинино,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

умеръ

его

 

тесть,

 

оставивъ

 

совершенно

 

необезпеченными

 

жену

 

и

 

семь

человѣкъ

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей.

 

Здѣсь

 

то

 

во

 

всей

 

своей

 

полнотѣ
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й

 

раскрылась

 

добрая

 

душа

 

покойнаго

 

о.

 

Василія.

 

Всѣхъ

 

сй-

ротъ

 

онъ

 

воспиталъ

 

и

 

обучилъ

 

въ

 

учебныхъ

 

духовныхъ

 

за-

веденіяхъ,

 

трехъ

 

выдалъ

 

въ

 

замужество,

 

двухъ

 

изъ

 

нихъ

 

за

священниковъ,

 

а

 

одну

 

за

 

сельскаго

 

учителя,

 

наградивъ

 

всѣхъ

по

 

мѣрѣ

 

возможносги.

 

Не

 

менѣе

 

покойный

 

о.

 

Василій

 

потру-

дился

 

въ

 

дѣлѣ

 

благоустроенія

 

своего

 

прихода.

 

Имъ

 

была

открыта

 

въ

 

селѣ

 

Щетининѣ

 

церковно-приходская

 

школа-

 

онъ

пожертвовалъ

 

изъ

 

личныхъ

 

скудныхъ

 

средствъ

 

242

 

руб.

 

на

постройку

 

каменнаго

 

зданія

 

для

 

помѣщенія

 

школы,

 

склонивъ

своимъ

 

примѣромъ

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

за

 

что

 

ему

было

 

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

съ

 

выдачею

грамоты.

 

Въ

 

1892

 

году

 

за

 

особое

 

вниманіе

 

къ

 

школѣ,

 

за

пожертвованія

 

на

 

отопленіе

 

школьнаго

 

зданія,

 

за

 

раздачу.

ученикамъ

 

безплатныхъ

 

учебныхъ

 

и

 

письменныхъ

 

принадлеж-

ностей,

 

по

 

ходатайству

 

прихожанъ

 

и

 

Училищнаго

 

Совѣта,

Преосвященнѣйшимъ

 

Владыкою

 

Никандромъ

 

онъ

 

былъ

 

утвер-

жденъ

 

попечителемъ

 

сей

 

школы.

 

По

 

журнальному

 

опредѣленію

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

состоявшемуся

въ

 

1893

 

году,

 

былъ

 

назначенъ

 

наблюдателемъ

 

церковныхъ

школъ

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

уѣздѣ,

 

каковую

 

должность

 

онъ

 

прохо-

дилъ

 

до

 

открытія

 

должности

 

особаго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

церковныхъ

 

школъ.

Съ

 

1892

 

года

 

и

 

по

 

1899

 

годъ,

 

по

 

избранію

 

отъ

 

духо-

венства,

 

онъ

 

проходилъ

 

должность

 

депутата.

 

Съ

 

1894

 

года

и

 

по

 

1899

 

годъ

 

онъсостоялъ

 

помощникомъ

 

окружнаго

 

благо-

чиннаго.

 

Въ

 

1901

 

году

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

былъ

назшЙенъ

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

 

церквей

 

4-го

 

Бѣлевскаго

 

округа,

а

 

въ

 

1903

 

году

 

былъ

 

утвержденъ

 

въ

 

занимаемой

 

должности,

каковую

 

и

 

проходилъ

 

до

 

дня

 

своей

 

смерти.

Ревностная

 

пастырская

 

и

 

законоучительская

 

дѣятельность

о.

 

Василія

 

удостаивалась

 

вниманія

 

и

 

поощренія

 

со

 

стороны

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Въ

 

1888

 

году

 

онъ

 

былъ

 

награж-

денъ

 

набедренникомъ.

 

Въ

 

1892

 

году

 

за

 

особые

 

труды

 

по

народному

 

образованию

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

по

 

благо-

устройству

 

приходскаго

 

храма

 

онъ

 

былъ

 

награжденъ

 

скуфьею.

Въ

 

1895

 

году

 

за

 

особые

 

труды

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

былъ

 

награжденъ

 

камилавкою.

 

Въ

 

1908

 

году

 

за

 

заслуги

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

награжденъ

 

былъ

 

Наперснымъ

 

Крестомъ,

изъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выдаваемыми

 

Въ

 

1912

 

году

 

за

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

награжденъ

 

былъ

 

орденомъ

Св.

 

Анны

 

3-й

 

степени.
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4-го

 

Сентября

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

состоялся

 

выносъ

 

тѣла

ііочившаго

 

о.

 

Василія

 

въ

 

приходскій

 

храмъ.

 

На

 

гробъ

 

было

возложено

 

7

 

вѣнковъ—отъ

 

дѣтей,

 

родственниковъ

 

и

 

почита-

телей.

 

Печальное

 

шествіе

 

съ

 

останками,

 

заупокойную

 

литур-

гию

 

и

 

обрядъ

 

погребенія

 

были

 

совершены

 

съ

 

особою

 

торже-

ственностью

 

13-ю

 

священниками

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

Благочин-

нымъ

 

4-го

 

Чернскаго

 

округа

 

священникоиъ

 

Іоанномъ

 

Бого-

явленскимъ,

 

ближайшимъ

 

роіственникомъ

 

покойнаго,

 

однимъ

діакономъ,

 

при

 

стеченіи

 

нрихожанъ,

 

родственниковъ

 

и

 

знако-

мыхъ

 

покойнаго.

Литургію

 

и

 

всѣ

 

пѣснопѣнія

 

погребальный

 

прекрасно

пѣлъ

 

правильно

 

организованный

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

села

 

Мишиной

Поляны

 

подъ

 

управленіемъ

 

приходскаго

 

псаломщика

 

Петрова.

На

 

причастномъ

 

свящснникъ

 

села

 

Монаенокъ

 

о.

 

Сергій

 

Ба-

товъ

 

сказалъ

 

приличное

 

случаю

 

краткое

 

слово,

 

въ

 

которомъ

онъ

 

отдалъ

 

должную

 

дань

 

благодарности

 

усопшему

 

о.

 

Благо-

чинному,

 

отмѣтивъ,

 

что

 

округъ

 

лишается

 

своего

 

мудраго

руководителя,

 

который

 

своими

 

мудрыми

 

указаніями,

 

благо-

желательными

 

совѣтами,

 

братскими

 

сердечными

 

отношеніями,

всегда

 

любилъ

 

согрѣвать

 

своею

 

любовію

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго,

 

а

особенно

 

неопытнаго

 

молодого

 

пастыря,

 

начинающаго

 

трудиться

надъ

 

воздѣлываніемъ

 

нивы

 

Христовой.

Предъ

 

отпѣваніемъ

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

Благочинный

 

4-го

Чернскаго

 

округа

 

священникъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

Богоявленскій,

 

гдѣ

онъ

 

напомнилъ

 

прошедшую

 

жизнь

 

почившаго,

 

отмѣтивъ

 

осо-

бенно

 

важное

 

значеніе

 

деятельности

 

его

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

и

 

благоустроенія

 

сиротъ.

 

Предъ

 

послѣднимъ

 

прощаніемъ

 

ска-

залъ

 

слово

 

священникъ

 

села

 

Теплаго,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Исаковскій,

 

гдѣ

 

онъ

 

обозрѣлъ

 

всѣ

 

подвиги

 

и

 

тру-

ды

 

почившаго,

 

какъ

 

пастыря,

 

который

 

училъ

 

паству

 

любви

къ

 

Богу,

 

Отечеству

 

и

 

ближнимъ.

 

Последнее

 

краткое

 

слово

было

 

сказано

 

зятемъ

 

покойнаго,

 

священникомъ

 

Іоанномъ

Сильверстовымъ,

 

который

 

принесъ

 

благодарность

 

своему

 

умер-

шему

 

тестю,

 

какъ

 

любящему

 

своихъ

 

дѣтей

 

отцу

 

и

 

мудрому

руководителю.

Гробъ

 

былъ

 

поднята

 

священниками

 

съ

 

пѣніемъ:

 

«По-

мощникъ

 

и

 

Покровитель»

 

обнесенъ

 

вокругъ

 

храма

 

и

 

опущенъ

въ

 

могилу

 

противъ

 

главнаго

 

алтаря.
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Миръ

 

праху

 

и

 

вѣчная

 

память

 

душѣ

 

честнаго

 

и

 

само-

отверженнаго

 

работника

 

на

 

нивѣ

 

Христовой

 

всю

 

жизнь

 

свою

отдавшаго

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

и

 

ближнему.

Да

 

будетъ

 

легка

 

ему

 

земля...

Благочинный

 

3-го

 

Чернскаго

 

округа

священникъ

 

А.

 

Исаковскгй.

ПОГРЕБЕНІЕ

JS/Іарій

 

Николаевны

  

Сѳмовой.

20

 

декабря

 

1915

 

года

 

умерла

 

учительница

 

Петро-Пав-

ловской

 

церковно-приходской

 

школы

 

г.

 

Тулы

 

Марія

 

Николаевна

Семова,

 

болѣе

 

30-ти

 

лѣтъ

 

трудившаяся

 

на

 

школьномъ

 

по-

прищѣ.

 

Урожденная

 

Покровская,

 

покойница

 

происходила

 

изъ

духовнаго

 

званія,

 

образованіе

 

получила

 

въ

 

Тульскомъ

 

Епар-

хіальномъ

 

Женскомъ

 

Училшцѣ

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

посту-

пила

 

на

 

должность

 

народной

 

учительницы

 

вѣдомства

 

Мини-

стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія;

 

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

этой

 

службы

 

она

 

вышла

 

замужъ,

 

скоро

 

овдовѣла

 

и,

 

не

 

имѣя

дѣтей,

 

опять

 

поступила

 

на

 

учительскую

 

службу,

 

но

 

ужъ

 

по

вѣдомству

 

Православнаго

 

Исповѣданія.

 

Послѣдніе

 

годы

 

своего

учительства,

 

числомъ

 

болѣе

 

20,

 

покойница

 

провела

 

при

 

Петро-

павловской

 

школѣ.

 

Здѣсь

 

Марія

 

Николаевна

 

пользовалась

любовію

 

учащихся

 

и

 

уваженіемъ

 

ихъ

 

родителей,

 

такъ

 

какъ

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

сами

 

учились

 

у

 

нея.

23

 

декабря

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

былъ

 

выносъ

 

тѣла,

 

по-

койницы

 

изъ

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

храмъ

 

Св.

 

апостоловъ

Петра

 

и

 

Павла.

 

Еъ

 

выносу

 

тѣла

 

собрались

 

всѣ

 

учащіеся

этой

 

школы,

 

родственники

 

и

 

знакомые

 

покойницы

 

и

 

сонмъ

священно-служителей

 

съ

 

двумя

 

о.о.

 

протоіереями.

 

Литургію

совершалъ

 

о.

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

и

 

о.

 

законоучитель

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Послѣ

 

запричастнаго

стиха

 

отецъ

 

законоучитель

 

сказалъ

 

пространное

 

и

 

сердечное

поученіе,

 

въ

 

которомъ

 

коснулся

 

и

 

трудовъ

 

покойницы,

 

и

 

по-

ведете

 

учащихся,

 

и

 

обязанностей

 

присутствующихъ

 

и

 

знаю-

щихъ

 

покойницу,

 

убѣждая

 

всѣхъ

 

не

 

оставлять

 

ея

 

въ

 

своихъ
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молитвахъ.

 

На

 

отпѣваніе

 

вышли

 

въ

 

бѣлыхъ

 

облаченіяхъ

 

свя-

щеннослужители

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

Каѳедральнымъ

 

Протоіереемъ

—Предсѣдателемъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-

вѣта.

 

Предъ

 

чпномъ

 

отпѣванія

 

о.

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

сказалъ

 

задушевное

 

слово,

 

гдѣ

 

картинно

 

обрисовалъ

 

труды

учаіцаго

 

лица,

 

у

 

котораго

 

сверлить

 

умъ

 

и

 

сосетъ

 

сердце

мысль

 

о

 

невѣдомой

 

судьбѣ

 

его

 

питомцевъ:

 

будутъ-ли

 

они

людьми

 

хорошими,

 

оцѣнятъ

 

ли

 

они

 

его

 

деятельность

 

и

 

не

пропадутъ

 

ли

 

даромъ

 

его

 

труды?

 

Какъ-бы

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

думы

 

и

 

въ

 

утѣшеніе

 

учащимъ

 

ученики

 

этой

 

школы

 

показали

тутъ-же,

 

во

 

время

 

отпѣванія

 

и

 

погребенія,

 

что

 

сѣмя

 

добра,

посѣянное

 

покойницею

 

упало

 

на

 

добрую,

 

восиитаніемъ

 

раз-

рыхленную

 

почву

 

ихъ

 

дѣтскихь

 

сердецъ.

 

Отпѣваніе

 

шло

 

тор-

жественно,

 

чинно,

 

не

 

спѣша,

 

безъ

 

какихъ

 

либо

 

случайныхъ

замѣшательствъ.

 

Изъ

 

голосовъ

 

священно-церковно-служителей

составилось

 

стройное

 

тріо.

 

Хоръ

 

пѣвчихъ

 

минорные

 

мотивы

пѣснопѣній

 

исполнялъ

 

съ

 

особою

 

задушевное™.

 

Сердцемъ

ощущалось

 

молитвенное,

 

елейное

 

настроеиіе

 

у

 

присутствовав-

ших^

 

При

 

протяжномъ

 

произнесены

 

словъ:

 

«упокой,

 

Господи,

душу

 

усопшія

 

рабы

 

Твоея»,

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

на

 

глазахъ

 

пока-

зывались

 

слезы.

 

Предъ

 

пѣніемъ

 

прощальной

 

сихиры

 

одинъ

іерей

 

сказалъ

 

приблизительно

 

слѣдующее:

 

«Еще

 

такъ

 

недавно

Тульская

 

церковно-школьная

 

семья

 

провожала

 

изъ

 

своей

 

сре-

ды

 

къ

 

вѣчному

 

упокоенію

 

долголѣтнюю

 

труженицу

 

Екатерину

Михайловну

 

Богданову.

 

Еще

 

такъ

 

недавно

 

оплакивала

 

свое

сиротство

 

Спасо-Преображенская

 

церковно-приходская

 

школа

г.

 

Тулы.

 

Теперь

 

та

 

же

 

участь

 

постигла

 

и

 

Петро-Павловскую

школу.

 

Опять

 

вздохи

 

воспоминанія,

 

слезы

 

прощанія

 

и

 

опять

печальная

 

картина

 

погребенія.

 

Вскрылась

 

незажившая

 

рана

въ

 

наболѣвшемъ

 

сердцѣ

 

дружной

 

школьной

 

семьи.

 

Старые

шко?пьные

 

друзья

 

убывають.

 

Рѣдѣютъ

 

ряды

 

опытныхъ

 

учи-

тельница

 

Вотъ

 

и

 

не

 

стало

 

Маріи

 

Николаевны.

 

Болѣе

 

30

 

лѣтъ

она

 

состояла

 

учительницей

 

начальныхъ

 

школъ,

 

изъ

 

нихъ

 

бо-

лѣе

 

20

 

лѣтъ

 

находилась

 

при

 

Петро-Павловской

 

школѣ.

 

Марія

Николаевна

 

такъ

 

привыкла

 

къ

 

этой

 

школѣ,

 

такъ

 

сжилась,

сроднилась,

 

духовно

 

срослась

 

съ

 

ней,

 

что

 

не

 

могла

 

себя

 

пред-

ставить

 

отдѣленною

 

отъ

 

нея

 

хотя-бы

 

на

 

короткое

 

время.

 

По-

койница

 

проводила

 

въ

 

школѣ

 

и

 

кашікулярное

 

время.

 

Въ

 

по-

слѣдніе

 

мѣсяцы

 

своей

 

жизни,

 

когда

 

по

 

своей

 

болѣзни

 

она

пригласила

 

опытную

 

помощницу,

 

на

 

которую

 

можно

 

всецѣло



—

 

49

 

—

положиться,

 

Марія

 

Николаевна

 

не

 

была

 

спокойна,

 

не

 

могла

удержаться,

 

чтобы

 

не

 

зайти

 

въ

 

шкоду,

 

не

 

справиться

 

объ

успѣхахъ

 

учащихся

 

и

 

не

 

взглянуть

 

на

 

нихъ,

 

такъ

 

она

 

лю-

била

 

своихъ

 

питомцевъ.

 

И

 

тѣ

 

платили

 

ей

 

тѣмъ

 

же.

 

Они,

какъ

 

говорится,

 

со

 

взгляда

 

узнавали

 

требованіе

 

и

 

желаніе

Маріи

 

Николаевны.

 

При

 

такомъ

 

сердечномъ

 

взаимномъ

 

отно-

шеніи

 

между

 

учительницей

 

и

 

учащимися

 

крѣпла

 

школьная

дисциплина,

 

которая

 

благотворно

 

дѣйствовала

 

на

 

воспитатель-

ную

 

сторону

 

обученія.

 

У

 

меня,

 

при

 

воспоминаніи

 

о

 

школь-

ныхъ

 

праздникахъ

 

и

 

торжествахъ,

 

такъ

 

и

 

рисуются

 

строй-

ные

 

рады

 

Петро-Павловскихъ

 

учениковъ,

 

всегда

 

опрятно

 

одѣ-

тыхъ

 

въ

 

одноцвѣтные

 

костюмы.

 

По

 

своей

 

благотворительности

и

 

внѣшней

 

благопристойности

 

учащіеся

 

Петро-Павловской

школы

 

всегда

 

занимали

 

одно

 

изъ

 

видныхъ

 

мѣстъ

 

на

 

обще-

школьныхъ

 

торжествахъ.

 

Покойница

 

была

 

скромная,

 

молчали-

вая

 

и

 

усидчивая

 

труженица.

 

Она

 

почти

 

всѣ

 

годы

 

занималась

въ

 

многолюдной

 

школѣ

 

одна

 

съ

 

тремя

 

отдѣленіями

 

и

 

при

этомъ

 

находила

 

время

 

преподавать

 

въ

 

школѣ

 

еще

 

рукодѣліе.

Для

 

Петро-Павловской

 

школы

 

она

 

положила

 

свои

 

духовныя

и

 

физическія

 

силы,

 

свою

 

жизнь

 

отдала

 

она

 

для

 

этой

 

школы.

Дѣти!

 

покойница

 

любила

 

васъ

 

любовію

 

материнскою,

 

и

 

вы

отвѣчали

 

ей

 

преданностью

 

дѣтскою.

 

Пусть

 

же

 

и

 

впредь

 

имя

любимой

 

вашей

 

учительницы

 

не

 

изгладится

 

изъ

 

молитвенной

памяти

 

о

 

ней

 

на

 

всю

 

вашу

 

жизнь.

 

Дѣти!

 

моли-

тесь

 

о

 

почившей

 

Спасителю

 

нашему

 

Іисусу

 

Христу,

 

празд-

никъ

 

рожденія

 

Котораго

 

уже

 

начался

 

церковнымъ

 

предпразд-

нованіемъ.

 

Дѣти!

 

молитесь

 

въ

 

простотѣ

 

сердца,

 

по

 

дѣтски

Христу-Младенцу,

 

Онъ

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

не

 

возбранялъ

дѣтямъ

 

приближаться

 

къ

 

Нему.

 

Ваша

 

сердечная

 

молитва

 

бу-

детъ

 

услышана

 

Спасителемъ

 

Богомъ,

 

и

 

Онъ

 

удостоить

 

Сво-

имъ

 

милостивымъ

 

воздаяніемъ

 

новопреставленную

 

рабу

Марік».

При

 

прощаніи

 

съ

 

своею

 

любимою

 

учительницею

 

дѣти

зарыдали

 

и

 

своимъ

 

воплемъ

 

заглушали

 

пѣвчихъ.

 

Такъ

 

тяжело

имъ

 

было

 

на

 

дѣлѣ

 

осуществить

 

слова:

 

«пріидите,

 

послѣднее

цѣлованіе

 

дадимъ,

 

братіе,

 

умершей».

 

Дѣти

 

цѣловали

 

у

 

покой-

ницы

 

руки

 

и

 

рыдали,

 

рыдали,

 

не

 

отходя

 

отъ

 

гроба

 

и

 

съ

заплаканными

 

глазами

 

вышли

 

изъ

 

храма

 

по

 

окончаніи

 

отпѣ-

вашя-
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Стройными

 

рядами

 

дѣти

 

парами

 

заняли

 

мѣсто

 

впереди

погребальной

 

процессіи.

 

За

 

ними

 

установились

 

въ

 

бѣлыхъ

ризахъ

 

священнослужители

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

завѣдывающимъ,

протоіереемъ —членомъ

 

Тульской

 

Духовной

 

Консисторіи.

 

Гробь

поставили

 

на

 

катафалкъ,

 

запряженный

 

двумя

 

парами,

 

лошадей

подъ

 

бѣлыми

 

покрывалами.

 

И

 

при

 

колокольномъ

 

перезвонѣ

погребальная

 

процессія

 

двинулась

 

впередъ,

 

замыкаемая

 

длин-

нымъ

 

рядомъ

 

экипажей.

 

Пасмурный

 

день

 

и

 

предпраздничное

время

 

придавали

 

погребальному

 

шествію

 

особую

 

печальную

таинственность

 

и

 

болѣе

 

сгущали

 

краски

 

минорнаго

 

настроенія

присутствовавшихъ.

 

А

 

дѣти

 

всю

 

дорогу

 

до

 

кладбища

 

не

 

осу-

шали

 

глазъ

 

отъ

 

невольно

 

катившихся

 

слезъ.

 

На

 

могилѣ

 

же,

когда

 

тѣло

 

стали

 

предавать

 

землѣ,

 

и

 

они

 

въ

 

нослѣдній

 

разъ

увидали

 

любимую

 

Марію

 

Николаевну,

 

то

 

отчаянно

 

зарыдали.

Ихъ

 

вопли

 

подъ

 

глухіе

 

удары

 

комьевъ

 

земли

 

о

 

крышку

 

гроба

дополнили

 

душу

 

потрясающую

 

картину.

 

Слышны

 

были

 

въ

народѣ

 

слова:

 

«что

 

же

 

такъ

 

убиваются

 

дѣти»?!

Да,

 

скромная

 

труженица— народная

 

учительница

 

умѣла

посѣять

 

въ

 

юныя

 

сердца

 

сѣмена

 

добра

 

и

 

чуткимъ

 

отзывчи-

вымъ

 

своимъ

 

сердцемъ

 

приковать

 

дѣтей

 

къ

 

себѣ.

 

Пройдутъ

годы,

 

школьники

 

станутъ

 

взрослыми,

 

и

 

во

 

всю

 

ихъ

 

жизнь

 

не

изгладится

 

изъ

 

ихъ

  

молитвенной

 

памяти

 

имя

  

рабы

   

Маріи.

Вѣчная

 

ей

 

память!

Наблюдатель

 

свищ.

 

В.

 

Сахарове.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1916

 

годъ.

Издательство

 

В.

 

М.

 

Скворцова

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

за

 

14

 

руб.

  

3

 

періодическихъ

 

органа

 

и

 

6

 

названій

 

отдѣльныхъ

  

'

изданій,

 

а

 

именно:

 

елседневную

 

политическую,

 

общественную

и

 

церковную

 

газету

„колоколъ"
XI

 

г.

 

изд.

 

въ

 

годъ

 

300

 

№№.

 

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

6

 

р.

на

 

У

   

3

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс.

 

50

 

коп,



■
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Ежемѣсячный

 

богословскій

 

миссіонерско-апологетическ.

 

журн.

„Ішіонерсков

 

ООозрѣніе*'
съ

 

безплатными

   

прилолсеніями

   

12

 

№№.

   

XXI

 

годъ

 

изданія.

Подписная

 

цѣнэ:

   

на

 

годъ

 

6

 

руо.,

 

па

 

!/

   

3

 

руб.

1)

 

ЦЕРКОВНЫЕ

 

ВОПРОСЫ

 

НА

 

ДУМСКОЙ

 

КАѲЕДРЪ.

1)

 

Обезпечѳпіе

 

духовенства.

 

2)

 

Устройство

 

прихода.

 

3)

 

Вѣ-

роисповѣдпые

 

вопросы

 

въ

 

области

 

расколо-сектантства

 

иино-

славія.

2)

 

РАЗОБЛАЧЕНІЕ

 

ТАЙНЪ

 

МАСОНСТВА.

Сочииеніе

 

/Павла

 

Николо.

2

 

части

 

съ

 

предисловіемъ

 

епископа

 

Ларали

 

Жуана.

 

Нерѳводъ

Валентины

 

Коршъ.

Въ

 

текущемъ

 

году

 

чрезвычайно

 

цѣнгое

 

и

 

интересное

 

сочине-

иіе

 

это

 

не

 

могло

 

быть

 

издано,

 

главиымъ

 

образомъ,

 

вслѣдствіе

пепредвидѣшюй

 

трудности

 

во

 

время

 

войны

 

получить

 

изъ-за

границы

 

разрѣшеніе

 

автора

 

па

 

переводъ

 

и

 

изданіе.

 

Подпис-

чики

 

ныиѣшняго

 

года,

 

кои

 

не

 

пожелаютъ

 

болѣе

 

оставаться

нашими

 

читателями

 

въ

 

иовомъ

 

году,

 

имѣютъ

 

право

 

на

 

полу-

ченіе

   

этого

    

сочиненія,

    

сдѣлавъ

   

о

   

семъ

   

особое

   

заявленіе

Редакціи.

Ел;енедѣлыіый

 

иллюстрированный,

 

популярно-апологетическій

и

 

духовно-литературный

 

журналъ

„ГОЛОСЪ

 

ИСТИНЫ"
52

 

№.

 

VII

 

г.

 

изданія.

 

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

3

 

руб.

 

съ

 

без-

платныыъ

 

при

 

немъ

 

приложеніемъ:

«ВЕЛИКОПРАЗДНИЧНЫЙ

   

СОБЕСѢДНИКЪ>

12

 

вьшусковъ.
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Откровенное

 

слово

 

къ

 

читателямъ.

Наше

 

издательство

 

заканчиваешь

 

нынѣ

 

X

 

годовщину

изданія

 

первой

 

въ

 

Россіи

 

ел;едиевной

 

церковно-политической

газеты

 

«Колоколъ»,

 

которая,

 

будучи

 

политическимъ

 

и

 

общест-

веннымъ

 

органомъ,

 

въ

 

тоже

 

время,

 

какъ

 

ни

 

одна

 

другая

 

га-

зета

 

такъ

 

полно

 

и

 

широко

 

не

 

обслулшваетъ

 

интѳресовъ

 

пра-

восчавной

 

Церкви

 

и

 

духовенства.

Въ

 

то

 

же

 

время

 

истекающій

 

годъ

 

заключаешь

 

собою

 

XX

годовщину

 

основаниаго

 

мною

 

перваго

 

въ

 

русской

 

журнали-

стикѣ

 

органа

 

протиносектаіітской

 

миссіи,

 

богословскаго

 

ежѳ-

мѣсячнаго

 

лсурнала

 

<Миссіонѳрское

 

Обозрѣпіе»,

 

при

 

которомъ

VI

 

лѣтъ

 

издается

 

ежедневный

 

популярный

 

проповѣдиическо-

апологетическій

 

журиалъ

 

«Голосъ

 

Истины»,

 

съцѣнными

 

каж-

дый

 

годъ

 

для

 

пастырей

 

и

 

церковпыхъ

 

мірянъ

 

безплатными

приложеніями.

Чуткій

 

читатетѳль

 

пойметъ

 

и

 

оцѣнитъ,

 

чего

 

стоить

 

соз-

дателю

 

и

 

главному

 

руководителю

 

столь

 

обширнаго

 

и

 

слож-

наго

 

издательскаго

 

дѣла

 

этотъ

 

20-лѣтпій

 

нервный

 

отвѣтствѳн-

пый

 

поистинѣ

 

неусыпный

 

трудъ!—Лучшая

 

пора

 

лсизни

 

посвя-

щена

 

создапію

 

и

 

укрѣпленію

 

того

 

литературнаго

 

большого

дѣла,

 

которое

 

взращено

 

моральной

 

и

 

матеріальной

 

поддержкой

сплоченной

 

семьи

 

нашихъ

 

идѳйныхъ

 

единомышлинниковъ

 

и

читателей,

 

принесшихъ

 

на

 

это

 

общее

 

дѣло

 

за

 

20

 

л.

 

издапія

свыше

 

3

 

мил.

 

руб.

 

депѳгъ,

 

собранныхъ

 

свободною

 

подпискою.

Идейный

 

успѣхъ

 

нашего

 

литературно-издательскаго

 

дѣла

и

 

безтрепетиоѳ

 

печатнымъ

 

словомъ

 

служеніб

 

Церкви,

 

Царю

 

и

Родинѣ,

 

духовеству,

 

обществу

 

и

 

народу,

 

я

 

всегда

 

преночи-

талъ

 

интересамъ

 

своей

 

служебной

 

карьеры,

 

оставаясь

 

изъ

 

30

лѣтъ

 

должностной

 

службы

 

20

 

лѣтъ

 

на

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

рядо-

вой

 

должности.

 

А

 

иынѣ,

 

когда

 

интересы

 

издательства

 

повели-

тельно

 

потребовали

 

отъ

 

меня

 

все

 

время,

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

без-

раздельно

 

посвятить

 

литературно-издательскому

 

служенію,

я

 

рѣшилъ

 

бѳзповоротно

 

сойти

 

съ

 

пути

 

чиновно-бюрократи-

ческаго,

 

связывавшаго

 

свободу

 

моего

 

пера

 

и

 

дѣла,

 

исхода-

тайвтвовавъ

 

Всѳмилостивѣйшее

 

соизволеніе

 

Его

 

Величества

 

на

отставку

 

отъ

 

государственной

 

слулсбы.

Правдивая

 

печать

 

есть

 

зеркало

 

жизни,

 

а

 

необходимымъ

условіемъ

 

вѣрности

 

и

 

яркости

 

отраженія

 

въ

 

этомъ

 

зеркалѣ

подлинной

 

правды

 

является

 

истинная

 

свобода

 

духа

 

и

 

матеріаль-

ная

 

независимость

 

руководителя

 

пѳчатнаго

   

органа.
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Нужно

 

сознаться,

 

что

 

церковио-народная

 

жизнь

 

такого

именно

 

зеркала,

 

полно,

 

ярко

 

и

 

правильно

 

отражающаго

текущую

 

жизнь,

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

повседневной

 

печати.

 

И

 

я

уповаю

 

посильно

 

нынѣ

 

осуществить

 

всегдашнюю

 

мечту

 

о

 

томъ

чтобы

 

вести

 

<

 

Ко

 

л

 

око

 

ль

 

>

 

и

 

другія

 

наши

 

изцанія

 

въ

 

томъ

духѣ

 

и

 

направлѳиіи,

 

чтобы

 

они

 

вѣрно

 

и

 

полно,

 

правдиво

 

и

честно

 

отражали

 

какъ

 

политическую,

 

такъ

 

и

 

церковно-общѳст-

веішую

 

жизнь

 

страны,

 

не

 

только

 

охраняя

 

незыблемыми

 

искон-

ныя

 

начала

 

нашей

 

церковности

 

и

 

государственности,

 

но

 

и

содействуя

 

созидательному

 

прогрессу

 

и

 

обновленію

 

жизни

Церкви

 

и

 

Отечества.

Въ

 

новомъ

 

1916

 

году

 

повелительнымъ

 

девизомъ

 

редакціи

«Кококола>

 

будетъ — не

 

закрывать

 

правды,

 

защищать

 

истину,

быть

 

искренними,

 

мулсествеппьіми

 

слулштелями

 

убѣжденнаго

печатнаго

 

слова.

Ставь

 

въ

 

положеиіе

 

органа,

 

совершенно

 

частнаго,

 

неза-

висимаго

 

отъ

 

вѣдоиственнаго

 

вліяпія,

 

не

 

связапиаго

 

партійно-

стыо,

 

«Колоколъ»

 

въ

 

новомъ

 

году

 

будетъ

 

въ

 

церковныхъ

вопросахъ

 

осуществлять

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

всѣ

 

свои

 

за

 

10

 

лѣтъ

установленныя

 

задачи,

 

стремясь

 

полно

 

и

 

правдиво

 

освѣдомлять

низы

 

церковные—рядовые

 

духовенство

 

и

 

міряиъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

и

 

жизнедѣятельности

 

прявящей

 

іерархіи

 

и

 

Св.

 

Синода,

 

а

 

въ

то

 

же

 

время

 

освѣщать

 

верхамъ

 

церковной

 

власти

 

подлинный

назрѣвшія

 

нужды

 

и

 

современные

 

запросы

 

церковныхъ

 

низовъ.

Въ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

цѣляхъ,

 

«Колоколъ»

 

будетъ

 

стре-

миться

 

ярко

 

живописать

 

будничную,

 

по

 

великую

 

творческую

работу

 

сѣятелей

 

святого

 

и

 

цобраго

 

на

 

церковно-приходской

нпвѣ,

 

тщательно

 

отыскивать

 

нѳвидимыхъ

 

въ

 

сумеркахъ

 

тру-

довой

 

жизни,

 

затяпутыхъ

 

тиной

 

провинціальпой

 

глуши,

героевъ

 

духа

 

и

 

подвижниковъ

 

богатырскаго

 

труда

 

на

 

народно-

церковной

 

пажити,

 

помогать

 

свѣту

 

правды

 

и

 

права

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

тьмой

 

произвола

 

и

 

безправія,

 

среди

 

которыхъ

 

нерѣдко

проходить

 

дѣятелыюсть

 

рядовыхъ

 

духовныхъ

 

дѣятелей.

Мы

 

глубоко

 

убѣждены,

 

что

 

и

 

для

 

самой

 

чуткой

 

и

 

бла-

гожелательной

 

церковной

 

и

 

свѣтской

 

власти

 

важно

 

слышать

независимый,

 

убѣждеішый

 

голосъ

 

неподкупной,

 

не

 

подкраше-

ной

 

жизненной

 

правды,

 

видѣть

 

нелицемѣрное

 

освѣщеніе

 

по-

длинцыхъ

 

нуждъ

 

и

 

чаяаій

 

какъ

 

забытаго

  

приходскаго

   

духо-
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венства,

 

такъ

 

и

 

ревнующихъ

 

объ

 

шпересахъ

 

и

 

славѣ

 

Церкв

 

и

и

 

Отечества

 

церковно-общественныхъ

 

круговъ.

Отрѣшившись

 

отъ

 

узкаго

 

пути

 

нетерпимости

 

къ

 

чужому

мнѣнію

 

и

 

сомнѣнію,

 

а

 

равно

 

и

 

отъ

 

предвзятой

 

партійности,

мы

 

непоколебимо

 

вѣримъ,

 

что

 

сила

 

соборнаго

 

разума

 

и

коллективнаго

 

труда

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

дѣлѣ

 

и

 

направ-

лен^

 

вѣрнѣе

 

достигаютъ

 

цѣлп

 

и

 

обѳзпечивають

 

торжество

правды

 

и

 

истины,

 

а

 

потому,

 

какъ

 

и

 

раньше,

 

всегда

 

будемъ

свято

 

блюсти

 

принципъ — audiatur

 

ct

 

altera

 

pars,

 

не

 

боясь

 

того

упрека,

 

что-дѳ

 

нашъ

 

органъ

 

пмѣетъ

 

характеръ

 

«разнорѣчи-

ваго

 

парламентам

Въ

 

этихъ

 

цѣляхъ

 

обращаемся

 

къ

 

вамъ,

 

наши

 

старые

и

 

новые

 

друзья —читатели,

 

единомысленппки

 

и

 

соработники

съ

 

братскою

 

усердную

 

просьбою:

 

несите

 

па

 

страницы

 

нашихъ

органовъ

 

ваши

 

богатые

 

опытъ

 

и

 

наблюденія

 

надъ

 

толщей

повседневной

 

лсизни

 

великой

 

нашей

 

Россіи,

 

помогайте

 

намъ

раскрывать

 

предъ

 

вѣрующей,

 

читающей

 

и

 

мыслящей

 

Россіѳй

подлинную

 

картину

 

церковно-иародныхъ

 

нуждъ,

 

правильно

уразумѣвать

 

вѣщія

 

зиамеіпя

 

нашего

 

времени,

 

надлежаще

уяснять

 

вѳличіе

 

и

 

святость

 

устремленіп

 

нашего

 

народа-бого-

носца,

 

таящаго

 

никому,

 

кромѣ

 

Единаго

 

Господа,

 

невѣдомыя

возможности

 

и

 

средства

 

устроенія

 

и

 

своего

 

и

 

всеобщаго

счастья

 

во

 

времена

 

грядущія.

 

Мы

 

лее

 

будемъ

 

всемирно

 

забо-

титься,

 

чтобы

 

наша

 

редакціонная

 

семья

 

чутко

 

внимала

 

голосу

читателя,

 

п

 

откликнуігась

 

на

 

радости

 

п

 

печали

 

сердца

 

всѣхъ

и

 

каждаго,

 

кто

 

будетъ

 

искать

 

разрѣшеиія

 

мучительныхъ

 

поли-

тическихъ

 

и

 

Перковно-общественныхъ

 

проблемъ

 

и

 

духовныхъ

запросовъ

 

и

 

кому

 

потребуется

 

защита

 

мужественнымъ

 

чест-

нымъ

 

печатнымъ

 

словомъ

 

своей

 

личности,

 

права

 

и

 

правды,

кѣмъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

оскорбляемыхъ

 

или

 

унижаемыхъ.

Русской

 

честной

 

церковно-націопальиой

 

печати

 

предстоитъ

великая

 

миссія

 

Наша

 

могучая

 

великая

 

Русь

 

стоить

 

предъ

дверьми

 

жизни

 

новой,

 

славной,

 

рождающейся

 

въ

 

тяжкихъ

мукахъ

 

сверхгеройскаго

 

воинствованія

 

и

 

побѣднаго

 

одолѣнія

заклятыхъ

 

враговъ

 

Христа

 

и

 

христіанской

 

культуры,

 

славян-

ства

 

и

 

русскаго

 

народа.

Обращаясь

 

въ

 

частности

 

къ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

изъ

рядового

 

духовепстваа,

 

мы

 

проспмъ

 

ихъ

 

считать

  

«Колоколъ*
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своимъ,

 

такъ

 

сказать,

 

профессіональнымъ

 

печатнымъ

 

органомъ,

—поставляющимъ

 

своею

 

непремѣнною

 

задачею— содействовать

церковно-патріотическому

 

вдохновенію

 

и

 

объединений

 

духо-

венства,

 

какъ

 

великой

 

церковной

 

и

 

государственной,

 

просве-

тительной

 

и

 

созидательной

 

силы,

 

на

 

почве

 

идейнаго

 

пастыр-

скаго

 

слул;енія

 

Церкви

 

Божіей

 

и

 

народу,

 

какъ

 

равно

 

и

 

въ

сфере

 

своего

 

житейскаго

 

устроенія.

 

Разсеянныѳ

 

по

 

широ-

кому

 

лицу

 

Земли

 

Святорусской,

 

наши

 

приходскіе

 

пастыри

и

 

клирики

 

подвюкнически

 

совершаютъ

 

свой

 

великій

 

кресто-

носный

 

путь,

 

въ

 

глубокомъ

 

разъединеніи

 

между

 

обществомъ

и

 

лично

 

между

 

собою

 

и

 

трудятся

 

въ

 

потемкахъ

 

глубокаго

провинціальнаго

 

захолустья,

 

въ

 

большинстве

 

безъ

 

наградъ

 

и

поощреній,

 

безъ

 

притока

 

свежихъ

 

бодрящихъ

 

и

 

руководящихъ

осведомленій.

На

 

страницахъ

 

своего

 

органа,

 

свободнаго

 

и

 

пезависимаго

< Колокола»

 

пусть

 

само

 

духовенство

 

свободно

 

и

 

неустанно

взкваетъ

 

«во

 

ошуію»

 

техъ,

 

кому

 

сіе

 

ведать

 

падлелштъ,

 

о

своихъ

 

слулсебныхъ

 

и

 

матеріальныхъ

 

нуждахъ

 

и

 

пользахъ,

 

во

имя

 

завета

 

Болсественнаго

 

Пастыреначальника:,

 

«просите...

ищите...

 

и

 

стучите

 

и

 

дастся

 

вамъ»...

Предоставляя

 

духовенству

 

нашъ

 

органъ

 

для

 

защиты

 

его

интересовъ,

 

мы

 

въ

 

праве

 

надеяться

 

на

 

полноту

 

участія

 

также

н

 

самаго

 

духовенства

 

къ

 

нулсдамъ

 

и

 

пользамъ

 

«Колокола>,

въ

 

видЬ

 

деятельной

 

пропаганды

 

его

 

идей

 

и

 

широкаго

 

распро-

странѳнія

 

изданія

 

свободною

 

подпискою

 

среди

 

пастырей

 

и

паствы

 

и

 

тогда

 

«Колоколъ»

 

и

 

духовенство

 

будутъ

 

тесно

другъ

 

съ

 

другомъ

 

связаны

 

и

 

взаимно

 

обязаны.

Да

 

споспешѳствуетъ

 

намъ

 

Господь

 

въ

 

новомъ

 

лете

 

Своей

благости

 

въ

 

нашихъ

 

трудахъ

 

и

 

благихъ

 

стремленіяхъ

 

на

пользу

 

Церкви

 

и

 

Отечества.

Издатель

 

В.

 

М.

    

Сквощовъ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1916

 

годъ

на

 

ежемесячный

 

журналъ

-ОТДЫХЪ

 

5ЖШІІИІІІ
(ХѴІ-й

 

годъ

 

изданія),

издаваемый

 

Всероссійскимъ

 

Александро-Невскимъ
Братствомъ

 

трезвости.

Это—журналъ

 

художественной

 

беллетристики,

 

отражающій

 

всѣ

явленія

 

церковно-богословской

 

и

 

религіозно-философской

 

мысли,

литературныхъ

 

и

 

церковно-общественныхъ

 

теченій,

 

приходскаго

и

 

народнаго

 

быта,

 

съ

 

широко-разработаннымъ

 

апологетиче:

скимъ

 

отдѣломъ,

 

особенно

 

цѣннымъ

 

для

 

законоучителей

 

и

учащихся

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведдній.

 

Съ

 

1916-го

 

года

программа

 

журнала

 

будетъ

 

значительно

 

расширена

 

включе-

ніемъ

 

сюда,

 

сообразно

 

потребностямъ

 

времени,

 

цѣлаго

 

ряда

отдѣловъ,

 

имѣющихъ

 

въ

 

виду

 

удовлетворить

 

широкимъ

 

обще-

ственнымъ

 

запросамъ.

 

Прежде

 

всего

 

усилившійся

 

интересъ

 

къ

родной

 

старинѣ

 

побуждаете

 

редакцію

 

обратить

 

вниманіе

 

на

историческіе

 

разсказы

 

и

 

очерки

 

и

 

дать

 

имъ

 

болѣе

 

широкое

мѣсто

 

въ

 

журналѣ.

 

Переживаемое

 

время

 

пробуждеиія

 

широкихъ

общественно-политическихъ

 

запросовъ

 

заставляетъ

 

отклик-

нуться

 

и

 

на

 

эту

 

нужду

 

и,

 

освѣщая

 

главнѣйшія

 

задачи

 

вре-

мени

 

въ

 

новомъ

 

отдѣлѣ

 

«Общественной

 

хроники»,

 

дать

 

кромѣ

того

 

мѣсто

 

сгатьямъ,

 

освѣдомляющимъ

 

читателя

 

въ

 

вопросахъ

произведеній

 

искусства,

 

экономической

 

и

 

сельско-хозяйствен-

ной

 

жизни.

 

Церковные

 

вопросы

 

и

 

отдѣлъ,

 

иыѣющій

 

дать

священнику

 

живую

 

и

 

яркую

 

нить

 

мыслей

 

для

 

бесѣдъ

 

на

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

а

 

рядовому

 

читателю

 

досту-

пное

 

назидательное

 

чтеніе,

 

будутъ

 

поставлены

 

журналомъ

достаточно

 

широко.

 

Въ

 

журналѣ

 

будетъ

 

отведено

 

мѣсто

 

ста-

тьямъ,

 

который

 

дадутъ

 

богатый

 

мзтеріалъ

 

для

 

чтеній

 

по

 

во-

просамъ

 

трезвеннаго

 

двпженія.

Редакція

 

журнала

 

«Отдыхъ

 

Христіанина»

 

въ

  

1916

 

г.

 

пред-

полагаетъ

 

дать,

 

кромѣ

 

12

 

книжскъ,

 

въ

 

которыхъ

 

болѣе

 

2000



-
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страницъ,

 

въ

 

качествѣ

 

безнлатныхъ

 

приложеній:

 

1)

 

«Разговоръ

съ

 

испытуемымъ

 

о

 

вѣрѣ»,

 

митополита

 

Филарета.

 

2)

 

Сочине-

ніе

 

знаменитаго

 

французскаго

 

богослова,

 

историка

 

и

 

философа

Боссюэта

РАЗМЫШЛЕНІЯ

 

НА

 

ЕВАНГЕЛІЕ

(Meditations

 

sur

 

l'Evangile).

ІІІІІМИІІІІНІІИИІІІ

Несмотря

 

на

 

расширеніе

 

программы

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

сильное

вздорожаніе

 

бумаги

 

и

 

стоимости

 

типографскихъ

 

работъ

 

побу-

дило

 

почти

 

всѣ

 

изданія

 

поднять

 

подписную

 

цѣну,

 

«Отдыхъ

Христіанина»

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежней

 

подписной

 

цѣнѣ

—

 

4

 

руб.

 

въ

 

годъ.

3)

 

Уроки

 

Священной

 

Исторіи

 

ч.

  

3-я.

 

Протоіер.

 

Д.

 

Г.

  

Тро-

ицкаго

 

(1

 

и

 

2

 

ч.

 

можно

 

выписывать

 

изъ

 

редакціи).

Адресъ

 

редакціи:

 

Петроградъ,

 

Обводный

 

каналъ.

 

116.

Редакторъ

 

Прот.

 

П.

 

Мифтовз.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1916

 

годъ

на

 

еженедѣльный

 

журналъ

(ранѣе

 

-Трезвая

 

Жизнь»).

ХП-й

   

ГОДЪ

   

ИЗДАНІЯ.

Являясь

 

органомъ

 

Всероссійскаго

 

Александро-Невскаго

 

Брат-

ства

 

трезвости

 

и

 

продолжая

 

задачи

 

просвѣтительнаго

 

харак-

тера,

 

поставлепнаго

 

10

 

лѣтъ

 

назадъ

 

«Трезвой

 

Жизнью>,

преобразованная

 

изъ

 

нея

 

«Родная

 

Жизнь»

 

постарается

 

въ

наступающемъ

 

году

 

дать

 

свопмъ

 

читателямъ

 

все

 

то,

 

что

 

не-

обходимо

 

и

 

трезвеннымъ

 

организаціямъ,

 

и

 

отдѣльнымъ

 

куль-
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турнымъ

 

дѣятелямъ

 

деревни

 

и

 

города

 

для

 

широкой

 

просвѣти-

тельной

 

дѣятельности,

 

направленной

 

къ

 

отрезвленію

 

и

 

оздоро-

вленію

 

нашего

 

народнаго

 

быта,

 

къ

 

укрѣпленію

 

въ

 

немъ

трезвой

 

мысли,

 

трезваго

 

чувства,

 

трезвой

 

воли.

 

Здѣсь

 

борьба

съ

 

пьянствомъ

 

должна

 

стоять

 

рядомъ

 

съ

 

искорененіемъ

 

всякаі

 

о

легкомысленнаго

 

отношенія

 

къ

 

религіи,

 

къ

 

семьѣ,

 

къ

 

государ-

ственнымъ

 

задачамъ;

 

русская

 

деревня

 

часто

 

бывала

 

нетрезва

и

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

подъ

 

рукою

 

не

 

было

 

вина.

 

Въ

чаду

 

картежнаго

 

азарта,

 

гдѣ

 

непрерывнымъ

 

потокомъ

 

льется

сквернословіе,

 

гдѣ

 

оскорбленіе

 

женской

 

чести

 

кажется

 

не

 

пре-

ступленіемъ,

 

а

 

молодечествомъ,

 

и

 

не

 

скромные

 

припѣвы

 

счи-

таются

 

наиболѣе

 

любимой

 

литературой—жизнь

 

не

 

трезва

 

н

въ

 

сельско-хозяйственныхъ

 

нуждахъ,

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

болѣзня-

ми

 

и

 

вообще

 

въ

 

охраненіи

 

народнаго

 

здоровья.

 

По

 

мѣрѣ

возможности

 

«Родная

 

Жизнь»

 

пойдетъ

 

навстрѣчу

 

всѣмъ

этимъ

 

потребностямъ.

 

Стремясь

 

къ

 

возможно

 

полному

 

и

 

все-

стороннему

 

освѣщенію

 

родной

 

жизни

 

въ

 

ея

 

идеалахъ

 

и

 

дѣй-

ствительности,

 

журналъ

 

неизмѣнно

 

будетъ

 

освѣщать

 

эту

 

дѣп-

ствительность

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія.

 

Поэтому

 

и

церковная

 

жизнь,

 

и

 

церковные

 

интересы

 

получать

 

въ

 

«Родной

Жизни»

 

широкое

 

освѣщеніе,

 

въ

 

особенности

 

интересы ,

 

и

нужды

 

сельскаго

 

духовенства

 

Въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

печататься

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

церковнымъ,

 

экономическимъ,

 

общоствен-

нымъ,

 

по

 

вопросам

 

ь

 

религіи

 

и

 

морали,

 

очерки

 

и

 

разсказы,

литературный

 

статьи,

 

сельскохозяйственный

 

замѣтки

 

и

 

очерки

по

 

вопросамъ

 

народнаго

 

здравія,

 

но

 

на

 

первомъ

 

планѣ

 

все

же

 

будетъ

 

стоять

 

отдѣлъ

 

«Трезвая

 

Жизнь»

 

и

 

нужды

 

широкаго

трезвеннаго

 

движенія.

Въ

 

качествѣ

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

подписчики

 

журнала

«Родная

 

Жизнь»

 

получаютъ:

 

а)

 

12

 

брошюръ,

 

который,

 

могутъ

быть

 

использованы

 

духовенствомъ

 

и

 

трезвенными

 

организа-

ціями,

 

какъ

 

интересный

 

и

 

живой

 

матеріалъ,

 

для

 

чтенія

 

народу

и

 

б)

 

«Труды

 

Всероссійскаго

 

Съѣзда

 

практическихъ

 

дѣятелей

по

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголизмомъ»

 

т.

 

III.

Несмотря

 

на

 

необычайное

 

вздорожаніе

 

бумаги

 

и

 

стоимости

типографскихъ

 

работъ,

 

вызвавшія

 

вездѣ

 

повышеніе

 

подписной
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платы

 

«Родная

 

Жизнь»

 

въ

 

наступающемъ

 

году

  

при

 

значи-

тельномъ

 

увеличеніи

 

цѣнности

 

безплатныхъ

 

приложеній,

 

кото-

рыя

 

получать

 

подписчики,

оставляетъ

 

прежнюю

 

подписную

 

цѣну

 

3

 

руб.

Арресъ

 

редакціи:

 

Петроградъ,

 

Обводный

 

каналъ,

 

116.

Редакторъ

 

Прот.

 

П.

 

Миртовз.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1916

 

г.

 

на

 

еженедельный

 

журналъ:

Годъ

 

изданія

 

XLII-й.

 

Съ

 

м.

 

января

 

1916

 

г.

 

«Церков-

ный

 

Вѣстникъ»,

 

издававшійся

 

при

 

Петроград.

 

Дух.

 

Академіи,

будетъ

 

издаваться

 

Миссіонерскимъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

по

 

измѣненной

 

и

 

весьма

 

широкой

 

программѣ,

 

съ

 

иллюстра-

ціями.

 

Въ

 

программу

 

журнала

 

войдутъ:

 

1)

 

Церковныя

 

и

 

го-

сударственныя

 

мѣропріятія,

 

распоряженія,

 

указы,

 

опредѣленія,

законы

 

и

 

т.

 

п.—по

 

религіознымъ

 

и

 

особенно

 

по

 

миссіонер-

скимъ

 

дѣламъ.

 

2)

 

Вопросы

 

православныхъ

 

миссій:

 

противо-

сектант.,

 

противораскольническ.,

 

противоинославной,

 

противо-

еврейской,

 

противомагометан.,

 

противоязыческ.,

 

противосоціа-

листическ.,

 

противоатеистической

 

и

 

миссій

 

загрэничныхъ.

3)

 

Обсужденіе,

 

съ

 

правосл.

 

т.

 

зр.,

 

всѣхъ

 

противоцерковныхъ

явленій.

 

4)

 

Разрѣшеніе

 

всѣхъ

 

вопросовъ

 

Вѣры

 

и

 

Церкви,

 

а

равно

 

и

 

вопросовъ

 

государственной,

 

общественной,

 

семейной

и

 

личной

 

жизни

 

и

 

мысли,

 

въ

 

границахъ

 

соприкосновенія

 

ихъ

съ

 

ученьемъ

 

Православной

 

Вѣры

 

и

 

жизнью

 

Правосл.

 

Церкви.

5)

 

Вопросы

 

жизни

 

епархіадьной

 

и

 

церковно-приходской;

 

во-

просы

 

пастырства

 

и

 

паствы.

 

6)

 

Вопросы

 

духовной

 

и

 

цер-

ковной

 

школы.

 

7)

 

Обозрѣніе

 

современной

 

прессы.

 

8)

 

Библіо-

графія

 

и

 

критийа.

 

9)

 

Почтовый

 

ящикъ:

 

отвѣты

 

на

 

запросы

чигатетей.

 

10)

 

Объявленія,



—

  

60

 

—

Къ

 

сотрудничеству

 

въ

 

журналѣ

 

приглашены

 

лучшія

 

бо-

гословскія

 

и

 

миссіонерскія

 

силы

 

православнаго

 

пастырства

 

и

паствы.

                               

;%

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

ежепедѣльно

 

и

 

только

 

въ

лѣтніе

 

мѣсяцы

 

нѣсколько

 

рѣже,

 

но

 

зато

 

въ

 

увеличен,

 

объемѣ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

пять

 

руб.

 

за

 

'/,

 

года

 

3

 

руб.,

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

 

Заграницу

 

7

 

руб.

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы

 

журнала:

 

«Петроградъ,

 

Ва-

сильевскій

 

Островъ,

 

1

 

лия.,

 

д.

 

52.

 

Тел.

 

487-67».

Подписка

 

принимается

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

журнала

 

—

 

ежед-

невно

 

съ

 

2— 6

 

час.

 

дня

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болыпихъ

 

книжн.

 

мага-

зинахъ.

 

Литературный

 

матеріалъ

 

для

 

«Церк.

 

Вѣст.»

 

направ-

лять

 

по

 

адрееу

 

редакціи

 

журнала;

 

статьи

 

д.

 

б.

 

написаны

четко

 

и

 

на

 

одной

 

еторонѣ

 

листа.

 

Редакція

 

имѣетъ

 

право

 

из-

менять

 

и

 

сокращать

 

статьи,

 

не

 

нарушая

 

ихъ

 

смысла.

 

Статьи,

отмѣченныя

 

авторами:

 

аплатная»,

 

оплачиваются

 

по

 

усмотрѣ-

нію

 

Редаьціи,

 

а

 

безъ

 

означен,

 

помѣтки

 

считаются

 

безплат-

ными.

 

Непригодный

 

къ

 

печатанію

 

статьи

 

не

 

возвращаются.

Редакція

 

открыта

 

ежедневно

 

съ

 

2 — 4

 

дня.

Редакторъ

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

членъ

 

Государствен-

наго

 

Совѣта

 

и

 

Миссіонерскаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синоде

 

про-

фессоръ-протоіерей

 

Тимоѳей

 

Ивановичъ

 

Буткевичъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1916

 

годъ

НАРОДНОЕ

 

ОБРНЗОВРЩЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ

 

ЖУРНАЛЪ

Изданіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

Въ

 

1916

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

^дую-

щей,

 

утвержденной

 

Сѵнодомъ,

 

программѣ:

 

1.

 

Очерки,

 

разсказы,

характеристики,

 

воспоминая

 

изъ

 

жизни

 

(«Уголки

 

школьной

жизни»).

 

II.

 

Статьи

 

по

 

общимъ

 

вопросамъ

 

народнаго

 

образо-



—

 

61

 

—

ванія.

 

III.

 

Статьи

 

по

 

вопросамъ

 

педагогики

 

и

 

дидактики.

 

IV.

Обозреніе

 

русской

 

и

 

заграничной

 

литературы

 

по

 

вопросамъ

воепитанія

 

и

 

обученія.

 

V.

 

Изъ

 

школьной

 

практики

 

(практи-

ческія

 

указанія

 

по

 

методикѣ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

начальной

школы;

 

примѣрные

 

уроки;

 

планы

 

занятій;

 

замѣтки

 

училище-

вѣдѣнію).

 

VI.

 

Школьное

 

дѣло

 

на

 

мѣстахъ

 

(извѣстія,

 

сообще-

нія

 

и

 

замѣтки).

 

VII.

 

Извѣстія

 

учебнаго

 

музея

 

церковныхъ

школъ.

 

VIII.

 

Изъ

 

переписки

 

съ

 

читателями.

 

Почтовый

 

ящикъ.

IX.

 

Библіографическій

 

листокъ.

 

X.

 

Школьное

 

пѣніе

 

(статьи

о

 

иреподаваніи

 

пѣнія;

 

библіографическія

 

замѣтки

 

и

 

ноты).

Еромѣ

 

книгъ

 

журнала

 

подписчики

 

получать

 

въ

 

видѣ

отдѣльныхъ

 

приложеній:

 

1)

 

ШКОЛЬНЫЙ

 

КАЛЕНДАРЬ

 

на

1916—1917

 

учебный

 

годъ.

 

2)

 

Книжки

 

для

 

учительской

библіотеки

 

(содержанія

 

руководственно-педагогическаго)

 

и

Книжки

 

для

 

ученической

 

библіотеки

 

(дѣтскіе

 

разсказы,

 

сбор-

ники

 

стихотвореній),

 

3)

 

Ноты

 

для

 

кл;

 

сснаго

 

пѣнія.

 

Многія

статьи

 

и

 

книжки

 

(особенно,

 

научнаго

 

содержанія)

 

иллюстри-

руется

 

рисунками

 

и

 

чертежами.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе

 

Н.

 

Н.

 

Бахтинъ,

 

проф.

А.

 

А.

 

Брензовъ,

 

К.

 

М.

 

Ванчаковъ,

 

проф.

 

Д.

 

И.

 

Введенскій,

Н.

 

С.

 

Дрентельнъ,

 

К.

 

В.

 

Ельницкій,

 

Я.

   

И.

   

Ковальскій,

   

А.

A.

   

Коринфскій,

 

свящ.

 

А.

 

Кулясовъ,

 

Кл.

 

Лукашевичъ,

 

П.

 

Н.

Лупповъ,

 

А.

 

П.

 

Налимовъ,

 

Н.

 

Новичъ,

 

И.

 

И.

 

Полянскій,

 

Г.

Л.

 

Поповъ,

 

М.

 

М.

 

Поповъ-Платоновъ,

 

В.

 

Родниковъ,

 

В.

 

Л.

Розенбергъ,

 

Я.

 

И.

 

Рудневъ,

 

свящ.

 

Е.

 

Сосунцовъ,

 

Н.

 

Тичеръ,

B.

   

Федоровъ,

 

проф.

 

В.

 

Шимкевичъ,

 

акад.

 

М.

 

В.

 

Яновскій

и

 

многіе

 

другіе.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣ-

щенія

 

журналъ

 

допущенъ

 

въ

 

народныя

 

библіотеки

 

и

 

читальни,

—равно

 

и

 

въ

 

учительскія

 

бибіотеки

 

низшихъ

 

учебныхъ

заведеній,

На

 

международной

 

Выставкѣ

 

«Дѣтскій

 

Мірь»

 

1904

 

года

журн.

 

«Народное

 

Образование»

 

удостоенъ

 

золотой

 

медали.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

ТРИ

 

РУБЛЯ

 

за

 

годъ

 

съ

пересылкою.

 

Вь

 

виду

 

того,

 

что

 

журналъ

 

«Народное

 

Образо-

ваніе»

 

даетъ

 

ежегодно

 

2

 

тома

 

свыше

 

700

 

страницъ

 

каждый,

кромѣ

 

Календаря

 

и

 

безплатныхъ

 

приложены,

 

указанная

 

цѣна

три

 

рубля

 

является

 

до

 

послѣдней

 

степени

 

пониженной

 

и

 

рав-

няется

 

почти

 

заготовительной

 

стоимости

 

изданія.

 

Такимъ

пониженіемъ

    

цѣны

  

Редакція

  

старается

  

сдѣлать

   

журналъ



—

 

82

  

—

доступнымъ

 

для

 

выписки

 

начальнымъ

   

учителямъ,

   

при

   

ихъ

современномъ

 

скудномъ

 

годовомъ

 

бюджетѣ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжной

   

лавкѣ

   

Училищнаго

Совѣта

 

при

 

святѣйшемь

 

Сѵнодѣ

 

(Петроградъ,

 

Кабинетская,

 

13).

Иногородные

 

подписчик

 

благоволятъ

 

адресовать

 

требова-

щя

 

такъ:

Шт.

 

Кабинетская

 

ул.,

 

д.

 

Л

 

13,

 

въ

 

Редакцію

 

журн.

 

«Народ-

ное

 

Образованіе».

Редакторъ

 

П.

 

Мироносицкій.

h

Редакторъ,

 

преподав.

 

Семин.

 

А.

 

Краснопѣвцевъ.

Печатать

 

дозволяется

 

1916

 

г.

 

января

 

22

 

дня.

Цѳнзоръ

 

Протоіерей

 

Алѳксандръ

 

Моисеевъ.

Эдектро-печатня

 

Покровскаго

 

Подворья.

 

Тѳлѳф.

 

№

 

4—28,


