
ТУЛЬСКІЯ

ЕіЦІІІІЫНІ

 

ВЕДОМОСТИ.
15 — 22

  

октября.

      

JSfo

  

39—40.

             

1910

   

года.

Подписная

 

цѣна

                                       

Подписка

 

принимается

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

п

 

нересыл-

     

у

 

редактора

 

нѳоффиціалън.

 

части

кой — 5

 

руб.

 

Выходят*

 

Епархіалыі.

      

Епархіальн.

  

Вѣдомост.

  

(Тульская
Вѣдом.

 

4

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

                       

Духовная

 

Семшіарія).

часть

 

o<t>a>x-iii;iAJXi>iiA.*c-

Рішішіі

 

Ещііашаго

 

Начальства.
Рукоположенъ

 

окончившій

 

курс*

 

Тульской

 

Духовной

Семинаріи

 

Аркадій

 

Соколовъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

<;.

 

Веригина,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,— 1

  

октября.

Перемѣщенъ

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Яковскаго,

 

Ка-

ширскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Смарновъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Лнтон-

чикова- Пятницы,

 

того

 

же

 

уѣзда,— 4

 

октября.

ОпредѢлены

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Нагишей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

мѣстный

 

заштатный

 

свя-

щенникъ

 

Леонадъ

 

Астровъ— 27

 

сентября

 

и

 

на

 

исалом-

Щическія

 

мѣста

 

къ

 

Соборной

 

г.

 

Ефремова

 

церкви

 

окон-

чивщій

 

курсъ

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Леонидъ

Сахаровъ;

 

къ

 

Всесвятской

 

г.

 

Крапивны

 

церкви

 

окончив-

шей

 

курсъ

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Константинь
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Виноградовъ

 

и

 

къ

 

Соборной

 

г.

 

Алексина

 

церкви

 

окон-

чивший

 

курсъ

 

Тульской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Алексѣй

Наколъскій — всѣ

 

7

 

октября.

Допущены

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщиков*:

къ

 

церкви

 

села

 

Яндовки,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Ефремов-

скій

 

мѣщанинъ

 

Ѳеодоръ

 

Бѣляковъ

 

—

 

30

 

сентября;

 

къ

церкви

 

села

 

Черемухова,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

оынъ

 

пса-

ломщика

 

Григорій

 

Рачинскій

 

—

 

1

 

октября;

 

къ

 

церкви

села

 

Богослова,

 

Еиифанскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Василій
Романовъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Баскачей,

 

Каширскаго

 

уѣзда.

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Прохинъ;

 

къ

 

Введенской

 

г.

 

Каширы

церкви

 

сынъ

 

діакона

 

Валентинъ

 

Соболевъ

 

и

 

къ

 

церкви

с.

 

Свинаго.

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

священника

 

Сергій
Илышскій —нослѣдніе

 

четверо

  

7

  

октября.

Утвержденъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

ц.

 

села

 

Лутова,

 

Бого-

родицкаго

 

уѣзда,

 

Илія

 

Протасовъ

 

въ

 

занимаемой

 

пмъ

должности— 6

 

октября.

Уволены

 

отъ

 

мѣста:

 

псаломщик*

 

церкви

 

села

 

Яндовки,

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Спасскій

 

—

 

28

 

сентября

 

и

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

села

 

Ыикольскаго

 

Пономарева.

Ефремовскаго

 

у.,

 

Александръ

 

Булавинъ —

 

1

 

октября.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

къ

 

церкви

 

села

Подмоклаго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

Соиікинъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Лозавки,- Ефремовскаго

 

уѣзда,

мѣщанинъ

 

Петръ

 

Прохоровъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Пришни,

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Георгій

 

Орѣховъ;

 

къ

церкви

 

села

 

Моховаго,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Никита

 

Кожуховъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Краснаго,

 

Одоев-

скаго

 

уѣзда,

 

мѣщаниі-гь

 

Иванъ

 

Протопоповъ;

 

къ

 

церкви

с.

 

Бабошина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Сергѣіі

 

Гло-
товъ;

 

къ

 

церкви

 

села

 

Болотскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

дворя-

нинъ

 

Владимиръ

 

Боголѣповъ;

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Скоморошекъ.

того

 

жо

 

уѣзда,

 

крестьянин*

 

Михаилъ

 

Жижикинъ

 

и

 

къ
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Троицкой

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

купеческій

 

сынъ

 

Константииъ

Поповъ.

                           

_________

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ,

 

съ

 

утвержденія

Его

 

Преосвященства,

 

объявится

 

благодарность

 

Совѣта

 

свя-

щеннику

 

села

 

Монастырщины,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаилу

 

Никольскому

 

за

 

его

 

многолѣтнюю

 

и

 

плодотвор-

ную

  

церковно-школьную

 

службу.

Освященіе

 

храмовъ.

Совершены

 

ОСВЯіценІя:

 

отремонтированнаго

 

храма

 

въ

селѣ

 

Вадбольскомъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

23

 

сентября

 

сего

года.

 

Ремонтъ

 

заключался

 

въ

 

малярныхъ

 

и

 

живописныхъ

работахъ.

                         

_________

Присоединеніе

 

къ

 

православію.
Причтомъ

 

Александро-Невской,

 

что

 

при

 

Земской

 

боль-

нпцѣ,

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

17

 

сентября

 

сего

 

года

 

присоеди-

ненъ

 

къ

 

православію

 

иереяславскій

 

мѣщанинъ

 

Лейви

Лейбовъ

 

Немировскій,

 

іудепокаго

 

исповѣданія

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

имени

 

ему

 

„Левъ" .

Спиеокъ

 

пожертвованій.

Поступили

 

пожертвованія:

 

въ

 

Соборную

 

гор.

 

Венсва

церковь

 

отъ

 

прихолсанки

 

Екатерины

 

Корневой

 

напре-

стольное

 

облаченіе,

 

стоимостью

 

20

 

р.

 

и

 

въ

 

Спасо-нреобра-

лсенскую

 

г.

 

Венева

 

церковь

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

Ни-

колая

 

Орлова

 

1064

 

руб.

 

49

 

к.

 

и

 

отъ

 

прихожанъ

 

25

 

р.

на

 

ремонт*

 

храма.

          

_________
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ЖУРНАЛЫ
Веневскаго

 

окружного

 

съѣзда

 

духовенства

 

за

 

1910

 

годъ.

№

 

1-й.

1910

 

года

 

16-го

 

іюнл

 

о.о.

 

уполномоченные

 

отъ

 

духовенства

Веневскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

собравшись

 

въ

 

г.

 

Веневѣ

 

въ

 

зда-

ніи

 

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

количествѣ

 

четырнадцати

 

че-

ловѣкъ,

 

послѣ

 

молитвы

 

приступили

 

къ

 

избранно

 

закрытою

 

бал-

лотировкою

 

председателя

 

и

 

дѣлоироизводителл

 

съѣзда;

 

оказались

избранными:

 

предсѣдателемъ

 

уполномоченный

 

4-го

 

Епифанскіго

округа

 

села

 

Орловки- Закурицкаго

 

свяіценникъ

 

Евгеній

 

Гераси-

мовичъ

 

Нечаенъ,

 

большинствомъ

 

тринадцати

 

(13)

 

шаровъ

 

избира-

тельныхъ

 

противъ

 

одного

 

неизбирательнаго,

 

и

 

дѣлопроизводите-

лемъ

 

3-го

 

Епифанскаго

 

округа

 

уполномоченный

 

священникъ

 

Ни-

колай

 

Сахаровъ

 

—

 

единогласно.

Постановили:

 

о

 

настоя щемъ

 

избраніи

 

представить

 

на

 

благо-

усмотрение

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Парѳепія,

Епископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго,

 

приложивъ

 

къ

 

сему

 

журналу

списокъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

съѣзда.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3961:

„

 

Избранные

 

утверждаются 11 .

№

 

2-й.

1910

 

года

 

10-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духо-

венства

 

Веневскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

журналъ

 

членом,

временнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

Веневскому

 

духовному

 

учи-

лищу

 

за

 

1909

 

годъ,

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1910

 

года,

 

и

 

ихъ

 

рапортъ

 

на

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

того

 

лее

 

времени.

Постановили:

 

журналъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

какъ

 

журналъ,

такъ

 

и

 

рапортъ

 

представить

 

Его

 

Преосвященству.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3962:

^Журналы,

 

ревизіопнаіо

 

комитета

 

утверждаются"' .

№

 

3-й.

1910

 

года

 

16-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

уполномоченныхъ

 

Веневскаго

училищнаго

 

округа

 

приступилъ

 

къ

 

избранію

 

закрытою

 

баллоти-

ровкою

  

членовъ

   

ревизіоннаго

   

комитета;

   

оказались

   

единогласно



—
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избранными:

 

с.

 

Троицкаго-Мордиеза

 

Каширсгсаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

I.

 

I.

 

Воскресенскій,

 

села

 

Прудищъ

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

Ди-

ыитрій

 

Соколоиъ

 

и

 

с.

 

Березина

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Ни-

колай

 

Никольскій;

 

кандидатомъ

 

къ

 

пимъ

 

единогласно

 

же

 

избранъ

с.

 

Ново- приборной

 

слободы

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Алек-

сапдръ

 

Маковскій.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

Л:

 

39G3:

п

 

Избранные

 

ушвероюдаются".

N°

 

4-й.

1910

 

года

 

16-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

уполномоченныхъ

 

Веневскаго

 

у'ч'и-

лиіцнаго

 

округа,

 

въ

 

виду

 

окончанія

 

срока

 

службы

 

члена

 

правле-

ніа

 

Веневскаго

 

училища

 

священника

 

села

 

Байдикъ

 

Каширскаго

уЬзда

 

М.

 

И.

 

Крутицкаго,

 

закрытою

 

баллотировкою

 

единогласно

снова

 

избралъ

 

о.

 

Михаила

 

Ерут'ицкаго

 

члепомъ

 

иравленія

 

Венев-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

трех.чѣтпій

 

срокъ

 

и

 

постаповилъ:

выразить

 

искреннюю

 

признательность

 

о.

 

М.И.

 

Крутицкому

 

за

 

его

труды

 

въ

 

истекшее

 

трехлѣтіе.

Гезолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

Л;

 

3964:

„Свяіцеіітікъ

 

Жйхайлъ

 

лрутицкій

 

въ

 

должности

 

члени

 

правленгя

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

утверждается1''' .

№

 

5-й.

1910

 

года

 

16-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

о.о.

 

упо.і помоченныхъ

 

out,

 

духо-

венства

 

Веневскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

докладъ

 

правле-

ііія

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

(пунктъ

 

III

 

общаго

 

но

 

дѣламъ

училища

 

доклада)

 

по

 

вопросу

 

о

 

замѣнѣ

 

эконома

 

изъ

 

свѣтскихъ

•інцъ

 

лицомъ,

 

состоящимъ

 

въ

 

сані,

 

діакона

 

и

 

о

 

предоставленіи

должности

 

эконома

 

псаломщику

 

Вознесенской

 

гор.

 

Каширы

 

церкви

Василію

 

Глаголеву,

 

какъ

 

лицу,

 

весьма

 

опытному

 

въ

 

хозяйственно-

зігономическихъ

 

дѣлахъ.

 

отличному

 

по

 

поведение

 

и

 

являющемуся

желательнымъ

 

кандидатомъ

 

на

 

должность

 

эконома

 

въ

 

санѣ

 

діакоиа,

состоящаго

 

на

 

псаломщицкой

 

вакансіи.

Справка:

 

на

 

протоколѣ

 

Л?

 

8

 

отъ

 

27-го

 

мая

 

1909

 

года

 

съѣзда

о.

 

уполномоченныхъ

 

округа

 

нослѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

отъ

 

14

 

августа

 

1909

 

г.

 

слѣдующая:

 

„Вопросъ

 

объ

 

эко-

помѣ

 

рѣшепъ

 

не

 

единогласно;

 

при

 

дѣлѣ

 

нѣтъ

 

мнѣпія

 

по

 

сему

правленія

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Не

 

видно

 

также

 

согла-
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сія

 

псаломщика

 

Глаголева

 

на

 

занятія

 

должности

 

эконома.

 

Докладъ

по

 

сему

 

дѣлу

 

правленіе

 

училища

 

нредставитъ

 

будущему

 

съѣзду".

Постановили

 

единогласно:

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

правленіе

 

Ве-

невскаго

 

духовнаго

 

училища

 

изъявляете

 

съ

 

своей

 

стороны

 

жела-

ніе

 

имѣть

 

при

 

училищѣ

 

эконома

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

на

 

псаломщиц-

кой

 

вакансіи

 

и,

 

прилагая

 

прошеніе

 

прежняго

 

кандидата

 

на

 

эту

должность

 

г.

 

Каширы

 

Вознесенской

 

церкви

 

псаломщика

 

Глаголева,

полученное

 

правленіемъ

 

уже

 

послѣ

 

прошлогодняго

 

съѣзда,

 

предо-

ставляете

 

это

 

дѣло

 

рѣшить

 

самому

 

настоящему

 

съѣзду, —

 

также

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

на

 

запросъ

 

настоящаго

 

съѣзда

 

отъ

 

псалом-

щика

 

Глаголева

 

полученъ

 

утвердительный

 

телеграфный

 

отвѣтъ о

его

 

согласіи, —

 

просить

 

правленіе

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

ходатайствовать

 

иредъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

о

 

предоставлении

должности

 

эконома

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

санѣ

 

діа-
кона

 

на

 

псаломщицкой

 

вакансіи

 

Вознесенской

 

г.

 

Каширы

 

церкви

псаломщику

 

Василію

 

Глаголеву.

 

Между

 

прочимъ,

 

съѣздъ

 

ничего

не

 

имѣетъ,

 

если

 

само

 

правленіе

 

училища

 

приметь

 

на

 

себя

 

воз-

можность

 

походатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

о

 

ире-

доставленіи

 

приличнаго

 

мѣста

 

въ

 

Тульской

 

епархіи

 

служащему

въ

 

настоящее

 

время

 

эконому

 

Якушину

 

за

 

его

 

шестилѣтнюю

 

службу

при

 

училищѣ.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3965:

„Правлепіе

 

училища

 

по

 

содержаиію

 

пост ановлеппаю

 

по

 

сему

 

жур-

налу

 

войдегггь

  

особымъ

 

представленіемъ" .

№

 

6-й.

1910

 

года

 

16-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

о.

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духо-

венства

 

Веневскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушалъ

 

пунктъ

 

II

 

общаго

по

 

дѣламъ

 

училища

 

доклада

 

иравленія

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

по

 

вопросу

 

о

 

прибавкѣ

 

жалованья

 

учителю

 

церковнаго

 

пѣ-

нія

 

въ

 

количеств!;

 

девяноста

 

шести

 

(96)

 

рублей

 

годовыхъ.

Постановили:

 

съ

 

1-го

 

января

 

1910

 

года

 

учителю

 

церковнаго

пѣнія

 

выдавать

 

по

 

96

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

учитель

 

пѣ-

нія

 

руководилъ

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

ученическимъ

 

хоромъ,

 

отда-

вая

 

преимущественное

 

вниманіе

 

дѣлу

 

введенія

 

общаго

 

учениче-

скаго

 

пѣнія

 

въ

 

храмѣ.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3966:
„Утверждается.

 

Общее

 

пѣніе

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

пепреміыіно

должно

 

быть

 

введено"'
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№

 

7-й.

1910

 

года

 

16-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

о.

 

уполномоченныхъ

 

Веневскаго

училищнаго

 

округа

 

для

 

разсмотрѣнія

 

отчета

 

нравленія

 

Веневскаго

духовнаго

 

училища

 

но

 

приходу,

 

расходу

 

и

 

остаткамъ

 

средствъ

 

по

содержанію

 

училища

 

за

 

1909

 

г.

 

и

 

смѣты

 

прихода

 

и

 

расхода

 

де-

нежныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

училищнаго

 

округа

 

на

 

1911

 

годъ

 

избранъ

 

комиссію

 

изъ

 

слѣдую-

щихъ

 

о.о.

 

унолномочепныхъ:

 

Д.

 

А.

 

Соколова,

 

В.

 

А.

 

Миловидова,

А.

 

Соколова

 

и

  

П.

 

А.

 

Воскобойникова.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3967:

„

 

Избранные

 

утвержоаются " .

№

 

8-й.

1910

 

года

 

іюня

 

17-го

 

дня.

 

Съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

Ве-

невскаго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

объ

 

экономическихъ

нуждахъ

 

и

 

ремонтѣ

 

училищнаго

 

зданія,

 

квартиръ

 

смотрителя

 

учи-

лища

 

и

 

его

 

помощника

 

и

 

о

 

переносѣ

 

сихъ

 

квартиръ

 

въ

 

самый

училищный

 

корпусъ,

 

въ

 

коемъ

 

много

 

обширныхънустыхъ

 

комнате.

Справка

 

I.

 

Квартира

 

смотрителя

 

училища,

 

помѣщающаяся

 

въ

отдѣльномъ

 

кирпичномъ

 

кориусѣ,

 

иришедшемъ

 

въполную

 

ветхость

(около

 

100f

 

лѣтъ),

 

непригодно

 

для

 

дальнѣйшаго

 

жительства;

 

квар-

тира

 

помощника

 

смотрителя

 

требуете

 

неотложнаго

 

ремонта:

 

въ

самомъ

 

зданіи

 

училища

 

существенно

 

необходимо

 

исправить

 

ватер-

клозеты,

 

перестлать

 

и

 

исправить

 

полы

 

съ

 

окраскою

 

ихъ,

 

окра-

'ситі.

 

стѣны

 

и

 

потолки

 

во

 

всемъ

 

училищномъ

 

зданіи, —

 

исправить

духовую,

 

кухонную

 

и

 

голландскія

 

печи,

 

крышу

 

и

 

водосточный

трубы,

 

смѣнить

 

каменную

 

лѣстпицу.

Справка

 

П.

 

Переносъ

 

квартиръ

 

въ

 

училищный

 

корпусъ,

 

но

мпѣнію

 

и

 

заключенію

 

архитектора,

 

потребуете

 

расхода

 

въ

 

3500

 

р.

Справка

 

III.

 

Ремонте

 

училищнаго

 

зданія,

 

согласно

 

смѣтѣ,

стоите

 

6500

  

рублей.

Принимая

 

во

 

вниманіе:

 

а)

 

что

 

корпусъ,

 

въ

 

которомъ

 

помѣ-

щается

 

квартира

 

смотрителя,

 

иришелъ

 

въ

 

совершенную

 

непри-

годность

 

и

 

близокъ

 

къ

 

разрушенію;

 

б)

 

что

 

квартира

 

помощника

смотрителя

 

находится

 

въ

 

одномъ

 

зданіи

 

съ

 

училищной

 

больни-

цею,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

последняя

 

стѣсиена;

 

в)

 

что

 

въ

 

восиитатель-

номъ

 

и

 

педагогическомъ

 

отношепіи

 

весьма

 

желательно

 

житель-

ство

 

смотрителя

 

и

 

его

 

помощника

 

въ

 

самомъ

 

училищномъ

 

корпусѣ,
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гдѣ

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

приспособленіяхъ

 

виолнѣ

 

свободно

 

могутъ

быть

 

устроены

 

для

 

нихъ

 

удобныя

 

квартиры,

 

безъ

 

стѣсненія

 

для

ученическихъ

 

помѣщеній;

 

г)

 

что

 

ремонтъ

 

зданія,

 

въ

 

коемъ

 

ііомѣ-

іцаётся

 

квартира

 

смотрителя,

 

по

 

ветхости

 

его

 

совершенно

 

ве

 

воз-

можешь

 

безъ

 

разборки

 

оііаго

 

до

 

основанія;

 

и

 

д)

 

что

 

вышеозна-

ченный

 

ремонтъ

 

самаго

 

училищнаго

 

корпуса

 

дѣйствительно

 

не-

отложно

 

необходимъ,—

 

съѣздъ

 

единогласно

 

постановилъ:

1)

  

Квартиры

 

смотрителя

 

и

 

его

 

помощника

 

перевести

 

въ

 

са-

мый

 

училищный

 

корпусъ,

 

а

 

неотложный

 

ремонтъ

 

въ

 

немъ

 

про-

извести;

2)

   

Имѣя

 

же

 

въ

 

виду,

 

что

 

на

 

всѣ

 

означепныя

 

ремонтный

 

ра-

боты,

 

согласно

 

мнѣнію

 

и

 

заключенію

 

оиытиыхъ

 

въ

 

строителыюлъ

дѣлѣ

 

лицъ

 

понадобится

 

до

 

10000

 

руб.,

 

и

 

духовенство

 

Веневскаго

училищнаго

 

округа

 

крайне

 

бѣдно

 

и

 

обременено

 

существующими

уже

 

налогами

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебиыхъ

 

заведепій

 

енархіи

и

 

на

 

свои

 

скудныя

 

средства

 

произвести

 

всѣ

 

ремонтный

 

работы

рѣшительно

 

не

 

въ

 

состояпіи,

 

а

 

при

 

невозможности

 

отложенія

 

пхъ

на

 

будущее

 

время

 

принуждено

 

будете

 

училище

 

закрыть,

 

что

 

не-

современно,

 

и,

 

конечно,

 

крайне

 

нежелательо,—

 

ходатайствовать

нредъ

 

Св.

 

Правительствующимъ

 

Синодомъ

 

объ

 

единовременном'!,

пособіи

 

на

 

ремонтиыя

 

нужды

 

по

 

Веневскому

 

духовному

 

училищу

нъ

 

количествѣ

 

десяти

 

тысячъ

 

(10000)

 

рублей

 

и

 

для

 

личнаго

 

до-

клада

 

своей

 

крайне

 

безысходной

 

гнетущей

 

нужды

 

командировать

нъ

 

С.-Петербургъ

 

священника

 

Соборной

 

г.

 

Каширы

 

церкви

 

1>ла-

мира

 

Михаиловича

 

Злобина,

 

оплатнвъ

 

поѣздку

 

его

 

по

 

дѣйетші-

тельному

 

на

 

нее

 

расходу

 

изъ

 

общеокружпыхъ

 

средствъ.

 

Просить

Его

 

Преосвященство,

 

но

 

иозвращеиіи

 

свящ.

 

Злобина,

 

распоря-

диться

 

созывомъ

 

экстреннаго

 

окружного

 

суда.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

Л»

 

3908:

„Словесно

 

при

 

докладѣ

 

о.

 

ѵредсѣдателемъ

 

сего

 

журнала

 

предло-

жено

 

было

 

ему

 

созвать

 

экстренное

 

собраніе

 

у

 

полно

 

моченнылъ

 

и

вторично

 

обсудить

 

ототъ

 

вопросъ.

№

 

9-й.

1910

 

года

 

17

 

іюня

 

о.о.

 

уполномоченные

 

отъ

 

духовенства

 

ве-

невскаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

докладъ

 

комиссии

 

по

 

раз-

смотрѣнію

 

отчета

 

правленія

 

училища

 

за

 

1909

 

годъ

 

и

 

смѣты

 

по

содержание

 

училища

 

на

  

1911

  

годъ.
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Постановили:

 

докладъ

 

комиссіи

 

принять

 

по

 

всѣмъ

 

статьямъ,

по

 

съ

 

тѣмъ,

 

если

 

расходъ

 

на

 

баню

 

и

 

па

 

больницу

 

но

 

какимъ

либо

 

обстоятельствам/в

 

превысить

 

сумму,

 

указанную

 

комиссіей,

 

то

слѣдующій

 

очередной

 

съѣздъ

 

доля;енъ

 

принять

 

и

 

внести

 

въ

 

смѣту

перерасходованную

 

сумму.

 

О

 

дефиците,

 

но

 

смѣтѣ

 

на

 

1911

 

годъ

инѣть

 

сужденіе

 

и

 

составить

 

объ

 

этомъ

 

особый

 

журпалъ.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3969:

„

 

У'твержоается".

Докладъ

 

въ

 

очередной

 

съѣздъ

 

уполномоченныхъ

  

Венев-

скаго

 

училищнаго

 

округа

Комиссін

   

но

 

разсмоінріыіііо

 

сміьты

па

 

соОержаніе

 

училища

 

въ

 

1911

 

госіу.

1910

 

года

 

іюня

 

16-го

 

дня.

 

Комиссія

 

въ

 

составѣ

 

нижеподпи-

савшихся

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

разсматривала

 

смѣту

 

по

 

содержа-

ние

 

училища,

 

на

 

1911

 

годъ.

 

По

 

всестороннемъ

 

и

 

тщателыюмъ

разсмотрѣнін

 

означенной

 

смѣты,

 

комиссія

 

нашла,

 

что

 

смѣтное

 

наз-

наченіе

 

расходовъ

 

возможно

 

сократить

 

по

 

сдѣдуіощимъ

 

сгатьямъ:

§

 

2

 

статья

 

3-я

 

—

 

хлѣба

 

печена

 

го

 

па

 

каждаго

 

ученика

 

достаточно

въ

 

годъ

 

вмѣсто

 

12

 

нудовъ — 11

 

пудовъ,

 

і.о

 

смѣтѣ

 

исчислено

 

лиш-

ня

 

го

 

хлѣба

 

90

 

пудовъ,

 

стоющихъ

 

81

 

р.,

 

каковую

 

сумму

 

и

 

исклю-

чить

 

изъ

 

смѣты;

 

но

 

стать!;

 

5-й

 

смѣтную

 

сумму

 

на

 

крупу

 

пони-

зить

 

на

 

25

 

кои.

 

съ

 

нуда,

 

вмѣсто

 

2

 

руб. —

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

что

дастъ

 

сокращеніе

 

на

 

50

 

руб.

 

50

 

к.;

 

но

 

статьѣ

 

20-й

 

запасъ

 

карто-

феля

 

на

 

основаніи

 

практическихъ

 

соображеній

 

комиссія

 

считаете

возможнымъ

 

сократить

 

по

 

1

 

мѣрѣ

 

на

 

ученика

 

и

 

цѣну

 

на

 

карто-

фель

 

признаете

 

достаточной

 

вмѣсто

 

35

 

коп. —

 

30

 

к.

 

за

 

мѣру,

 

что

дастъ

 

сокращеніе

 

въ

 

расходѣ

 

на

 

70

 

руб.

 

60

 

коп.;

 

по

 

статьѣ

 

21-й

Цѣну

 

на

 

огурцы

 

понизить

 

па

 

15

 

кон.

 

за

 

мѣру,

 

вмѣсто

 

65

 

коп. —

50

 

кои.,

 

чрезъ

 

что

 

расходъ

 

сократится

 

на

 

13

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

по

статьѣ

 

28-й

 

цѣну

 

на

 

капусту

 

сократить

 

на

 

10

 

коп.

 

съ

 

пуда,

 

вмѣ-

С'і'0

 

60

 

кои.—

 

50

 

коп.

 

за

 

пудъ,

 

чрезъ

 

что

 

расходъ

 

сократится

 

на

30

 

руб.;

 

по

 

пункту

 

Г)

 

того,

 

же

 

параграфа

 

ст.

 

9-я

 

расходъ

 

па

 

баню

сократить

 

на

 

50

 

руб.,

 

вмѣсто

 

225

 

руб.,

 

достаточно

 

175

 

р.,

 

какъ

это

 

расходовалось

 

въ

 

нредыдущіе

 

годы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

по

 

§

 

2-му

всего

 

расходъ

 

сокращается

 

на

 

295

 

руб.

 

60

 

коп.
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По

 

§

 

3-му

 

статья

 

1-я

 

расходъ

 

на

 

страховку

 

училищныхъ

 

зда-

ній

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

съ

 

января

 

мѣсяца

 

1911

 

года

 

училищныл

зданія

 

должны

 

страховаться

 

въ

 

Взаимномъ

 

Страхованіи

 

отъ

 

огня

строеній

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

тарифъ

 

нремій

 

на

 

застраховапіе

отъ

 

огня

 

строеній

 

духоьнаго

 

вѣдомства

 

для

 

каменныхъ

 

строеній

70

 

коп.

 

съ

 

одной

 

тысячи,

 

а

 

для

 

прочныхъ

 

деревянныхъ

 

строе-

ній

 

1

 

руб.

 

80

 

коп.

 

сократится

 

на

 

150

 

руб.;

 

вмѣсто

 

210

 

руб.

 

до-

статочно

 

будете

 

60

 

руб.

 

По

 

пункту

 

1-му

 

того

 

же

 

параграфа

 

Б)

статья

 

5-я

 

сократить

 

расходъ

 

на

 

50

 

руб.,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

введе-

ніемъ

 

при

 

училищѣ

 

особыхъ

 

должностей

 

ламповщика

 

и

 

клозет-

чика,

 

вмѣсто

 

5

 

служителей

 

достаточно

 

4-хъ;

 

пунктъ

 

в)

 

расходъ

на

 

отопленіе

 

сократить

 

на

 

50

 

руб.,

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

отчетовъ

 

но

иснолненію

 

смѣтъ

 

за

 

1907,

 

1908

 

и

 

1909

 

годы,

 

расходовалось

 

въ

среднемъ

 

1960

 

руб.

 

приблизительно.

 

Но

 

пункту

 

Г)

 

того

 

же

 

па-

раграфа

 

статья

 

2-я

 

сократить

 

расходъ

 

по

 

освѣщенію

 

на

 

38

 

руб.,

такъ

 

какъ

 

комиесія

 

но

 

практическим*

 

соображеніямъ

 

считаете

достаточнымъ

 

расходовать

 

въ

 

годъ

 

керосину

 

вмѣсто

 

200

 

п.— 180

 

и.

Если

 

за

 

послѣднее

 

время

 

расходъ

 

керосина

 

прогрессивно

 

увели-

чивается

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

1907

 

годомъ

 

(израсходовано

 

171

 

нудъ),
то

 

комиссія

 

объясняетъ

 

это

 

ни

 

чѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

только

 

недо-

смотрен*

 

г.

 

эконома.

 

По

 

пункту-

 

ІІ-му

 

того

 

же

 

параграфа

 

статья

 

5-я

сократить

 

расходъ

 

на

 

покупку

 

новаго

 

фонаря

 

для

 

тѣневыхъ

 

кар-

тинъ

 

за

 

неимѣніемъ

 

средствъ

 

на

 

50

 

руб.,

 

а

 

всего

 

по

 

3-му

 

пара-

графу

 

расходъ

 

сократится

 

на

 

338

 

руб.

 

По

 

§

 

4

 

иунк.

 

2-й

 

сокра-

тить

 

расходъ

 

на

 

медикаменты

 

на

 

30

 

руб.;

 

кромѣ

 

того

 

по

 

мнт.нію
комиссіи

 

слѣдуетъ

 

исключить

 

изъ

 

смѣты

 

90

 

руб.,

 

представляемых'!,

училищемъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

училища

 

на

 

со-

держаніе

 

сироты

 

Веневскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

такъ

 

какъ

 

но

постановленію

 

XXIX

 

общеепархіальнаго

 

съѣзда

 

проток.

 

№

 

8

 

всѣ

сироты

 

духовенства

 

еиархіи

 

должны

 

содержаться

 

на

 

обще

 

епар-

хіальныя

 

средства

 

и

 

50

 

руб.

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

къ

§

 

3-му

 

нунк.

 

1-й

 

статья

 

14-я

 

на

 

покупку

 

новой

 

посуды

 

по

 

столо-

вой

 

и

 

кухнѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

по

 

всѣмъ

 

сгатьямъ

 

расхода

 

смѣт-

ная

 

сумма

 

сокращается

 

на

 

703

 

руб.

 

60

 

коп.

Благодаря

 

такому

 

сокращенію

 

дефиците

 

по

 

смѣтѣ

 

выразится

въ

 

суммѣ

 

не

 

1816

 

руб.

 

88

 

коп.,

 

а

 

1113

 

руб.

 

28

 

коп.

 

Такъ

 

какъ

на

 

покрытіе

 

этого

 

дефицита

 

при

 

училищѣ

 

запасного

 

капитала

нѣтъ,

 

какъ

 

въ

 

наличности,

 

такъ

 

и

 

въ

 

билетахъ,

 

то

 

комиссія

 

пред-

лагаете

 

съѣзду

 

покрыть

 

дефиците

 

обложеніемъ

 

духовенства

 

учи-
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лищнаго

 

округа.

 

Собрать

 

требуемую

 

сумму

 

въ

 

два

 

раза,

 

а

 

имени»

къ

 

1-му

 

сентября

 

сего

 

1910

 

года

 

одну

 

половину

 

и

 

остальную

 

къ

1-му

 

іюня

  

1911

  

года.

№

 

10-й.

1910

 

года

 

17-го

 

іюня

 

о.о.

 

уполномоченные

 

Веневскаго

 

Учи-

лищнаго

 

Округа

 

слушали

 

докладъ

 

правленія

 

Веневскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

на

 

имя

 

съѣзда

 

по

 

вопросу

 

о

 

крайне

 

критическом*

ноложеніи

 

училища

 

въ

 

экономическомъ

 

отпошеніи

 

особенно

 

вслѣд-

ствіе

 

новаго

 

распорядка

 

по

 

уплатѣ

 

ссуды

 

Св.

 

Синода

 

на

 

постройку

общежитія,

 

такъ

 

какъ

 

деньги

 

2500

 

рублей,

 

слѣдуемыя

 

въ

 

нота-

ніеніе

 

ссуды

 

Взневскому

 

училищному

 

округу

 

изъ

 

духовно-учеб-

наго

 

капитала

 

въ

 

1910

 

году

 

должны

 

поступить

 

въ

 

семинарское

нравленіе,

 

„непосредственно

 

изъ

 

нравленія

 

Веневскаго

 

духовнаго

училища

 

по

 

окончательном*

 

иоступленіи

 

сих*

 

денег*

 

отъ

 

духо-

венства

 

училищнаго

 

округа,,,

 

и

 

изъ

 

этой

 

суммы,

 

вслѣдствіе

 

отпо-

шеиій

 

правленія

 

семинаріи

 

отъ

 

30

 

января

 

за

 

№

 

134

 

и

 

Тульской

консисторіи

 

отъ

 

12

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

620,

 

должен*

 

быть

покрываемъ

 

каждомѣсячно

 

недостатокъ

 

штатнаго

 

ассигнованія

 

на

жалованье

 

лицам*

 

управленія

 

и

 

учащим*

 

и

 

на

 

выдачу

 

ненсій,

недосылаемаго

 

на

 

сей

 

предмет*

 

изъ

 

Тульской

 

духовной

 

семинаріи.
Справка:

 

ссуда

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

на

 

постройку

училищнаго

 

общежитія

 

покрывается

 

ежегодной

 

уплатой

 

по

 

2500

 

р.,

въ

 

счете

 

каковой

 

суммы

 

входить

 

обложеніе

 

окружного

 

духо-

венства

 

по

 

количеству

 

приходских*

 

душ*

 

въ

 

приблизительной
суммѣ

 

до

 

1750

 

рублей,

 

а

 

недостающая

 

деньги

 

покрываются

 

из*

общаго

 

ежегоднаго

 

смѣтнаго

 

но

 

училищу

 

ассигнованія.
Постановили:

 

недостающую

 

сумму

 

на

 

покрытіе

 

ссуды

 

по

 

по-

стройкѣ

 

общежитія

 

въ

 

количеств'];

 

семисотъ

 

пятидесяти

 

(750)

 

р.

разложить

 

на

 

духовенство

 

училищнаго

 

округа,

 

увеличивъ

 

взносъ

от*

 

духовенства

 

на

 

этот*

 

предмет*

 

по

 

'/г

 

копейки,

 

или

 

точнѣй —

вмѣсто

 

одной

 

конѣйки

 

взимать

 

съ

 

каждой

 

приходской

 

души

 

иол-

торы

 

копейки,

 

начиная

 

съ

 

января

 

текущаго

 

1910

 

года.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17

 

іюля

 

с,

 

г.

 

за

 

№

 

3970:

„

 

Утверждается" .

№

 

11-й.

1910

 

года

 

17-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

Венев-

скаго

   

училищнаго

   

округа,

 

заслушавъ

 

докладъ

 

иравленія

   

и

   

про-
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иіепія

 

разныхъ

 

лицъ

 

по

 

сложеиію

 

числящихся

 

за

 

ними

 

недоимокъ,

ностановилъ:

 

а)

 

числящіяся

 

за

 

учениками-сиротами

 

за

 

текущій

год*

 

учебный

 

1909 — 1910

 

недоимки

 

въ

 

количеств!;

 

30

 

рублей

съ

 

ученика

 

2

 

класса

 

Михаила

 

Глаголева,

 

75

 

рублей

 

съ

 

ученика

того-же

 

класса

 

Никитскаго

 

Анатолія

 

и

 

70

 

рублей

 

съ

 

съ

 

ученика

1-го

 

класса

 

Щеглова

 

Александра

 

сложить;

 

б)

 

сложить

 

недоимки,

чнслящіеся

 

за

 

Иваном*

 

Покровским*,

 

сыном*

 

псаломщика

 

села

Мокрый-Корь

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

количествѣ

 

20

 

рублей,

 

за

ученикомъ

 

I

 

класса

 

Владимиром*

 

Гождественскимъ

 

въ

 

размѣрѣ

10

 

р..

 

за

 

ученикомъ

 

Виктором*

 

Бимбириковымъ,

 

сыиомъ

 

діакопа

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Венева

 

въ

 

количествѣ

 

10

 

рублей

 

и

 

трид-

цать

 

пять

 

рублей

 

за

 

ученикомъ

 

1-го

 

класса

 

Рождественскимъ

Михаиломъ

 

1-м*;

 

в)

 

просить

 

Кирилло-Меѳодіевское

 

попечительство

о

 

недостаточныхъ

 

ученикахъ

 

училища,

 

согласно

 

заявленія

 

това-

рищи

 

председателя

 

онаго,

 

принять

 

на

 

средства

 

попечительства

недоимку

 

в*

 

размѣрѣ

 

45

 

рублей,

 

состоящих'*

 

за

 

бывшим*

 

учени-

комъ

 

ГѴ

 

класса

 

Николаем*

 

Говоровым*,

 

перешедшим*

 

из*

 

Ефре-

мовскаго

 

училища

 

в*

 

оный

 

класс*;

 

и

 

г)

 

покрытіе

 

вышеозначенныхъ

сложенных*

 

недоимок*

 

въ

 

количествѣ

 

двухсот*

 

пятидесяти

(250)

 

рублей

 

отнести

 

къ

 

покрытію

 

дефицита,

 

по

 

содержанію

училища.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17-го

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

Л»

 

3971'

„

 

Утверждается 11 .

№

 

12-й.

1910

 

года

 

17-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

Веневскаго

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

суждепіе

 

по

 

пункту

 

1-му

 

доклада

 

ираи-

ленія

 

училища

 

о

 

покрытіи

 

дефицита

 

по

 

смѣтѣ

 

за

 

1910-й

 

годъ.

Справка

 

1.

 

Смѣта

 

за

 

сей

 

годъ

 

составлена

 

прошлым*

 

съѣздомъ

съ

 

дефицитомъ

 

въ

 

225

 

рублей

 

и

 

кромѣ

 

того

 

не

 

указан*

 

источ-

никъ

 

на

 

жалованье

 

3-му

 

надзирателю

 

240

 

рублей

 

и

 

членаагь

пранленія

  

120

 

рублей.

Справка

 

2.

 

Настоящим*

 

сьѣздомъ

 

сложено

 

недоимокъ

 

за

1909 — 1910

 

учебный

 

годъ

 

250

 

рублей,

 

принята

 

выдача

 

жалованья

учителю

 

иѣнія

 

за

 

руководство

 

хором*

 

и

 

общим*

 

нѣніемъ

 

въ

 

ко-

личеств!;

 

96

 

рублей

 

и

 

ассигновка

 

на

 

иріобрѣтепіе

 

кухонной

 

и

•(•толовой

 

посуды

 

въ

 

размѣрѣ

 

54

 

рублей,

 

что

 

въ

 

общей

 

суммѣ

 

съ

дефицитомъ

 

составите

 

985

 

рублей.
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Постановили:

 

покрыть

 

сей

 

расходъ

 

изъ

 

собственных*

 

средствъ

духовенства

 

округа,

 

полагая

 

по

 

97

 

копеек*

 

с*

 

причтовой

 

части

(каковых*

 

частей

 

в*

 

училищном*

 

округѣ

 

1020),

 

собрав*

 

эти

деньги

 

в*

 

августѣ

 

сего

 

года

 

неотложно,

 

дабы

 

деньги

 

могли

 

по-

ступить

 

в*

 

училище

 

къ

 

1-му

 

сентября.

 

По

 

утверждепіи

 

сего

журнала,

 

правленіе

 

училища

 

озаботится

 

немедлеппымъ

 

о

 

семъ

извѣщеніемъ

 

о

 

о.

 

благочинных*,

 

чтобы

 

своевременно

 

имѣть

 

необ-

ходимую

 

сумму

 

на

 

заготовленіе

 

провизіонныхъ

 

продуктовъ.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17-го

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

.№

 

3972:

„

 

Утверждается

 

" .

№

 

ІЗ-й.

1910

 

года

 

17-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченных*

 

Веневскаго

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

о

 

дефицит!;

 

по

 

смѣтѣ

 

па

1911

 

годъ,

 

согласно

 

опредѣленія

 

по

 

журналу

 

JS

 

9

 

настоящаго

сьѣзда.

Справка.

 

Смѣта

 

на

 

1911

 

годъ

 

составлена

 

съ

 

дефицитомъ

 

нъ

суммѣ

 

1113

 

руб.

 

28

 

кон.

 

(см.

 

доклад*

 

комиссіи

 

по

 

разсмотрѣнію

смѣты).

Такъ

 

какъ

 

по

 

ностановленію

 

настоящаго

 

съѣзда

 

(жури.

 

Л»

 

10)

750

 

руб.

 

па

 

покрытіе

 

долга

 

по

 

постройкѣ

 

училищнаго

 

общежитія

исключены

 

изъ

 

смѣтнаго

 

назначенія

 

и

 

отнесены

 

на

 

собственные

средства

 

духовенства,

 

то

 

дефиците

 

выразится

 

только

 

въ

 

суммѣ

363

 

руб.

 

28

  

коп.

Постановили:

 

дефицит*

 

въ

 

363

 

руб.

 

28

 

кон.

 

покрыть

 

изъсоб-

ственныхъ

 

средств*

 

духовенства,

 

полагая

 

но

 

36

 

коп.

 

на

 

каждую

причтовую

 

часть,

 

собравъ

 

деньги

 

въ

 

январь

 

1911

  

года.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17-го

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

Л»

 

3973:

„

 

Утверждается" .

N°

 

14-й.

1910

 

года

 

17-го

 

іюня

 

съѣздъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

Веневскаго

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

но

 

разным*

 

нунктам*

 

доклада

правленія

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

постановил*:

1)

  

Устройство

 

ирисиособленій

 

для

 

гимнастических*

 

упражне-

ній

 

на

 

открытом*

 

воздухѣ

 

отклонить

 

по

 

неимііііію

 

средств*»

2)

    

Предоставить

 

право

 

пріобрѣтать

 

за

 

собственный

 

счетъ

струнные

 

музыкальные

 

инструменты.



—

 

450

 

—

3)

   

По

 

пункту

 

5-му

 

доклада,

 

а)—принять

 

мѣры,

 

выработанныя

XXIX

 

Епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

епархіальнымъ

женскимъ

 

училищам*,

 

с*

 

добавлеиіемъ:

 

отсрочка

 

взноса

 

платы

за

 

содержаніе

 

за

 

послѣднюю

 

треть

 

может*

 

быть

 

допускаема

 

до

времени

 

иослѣдняго

 

экзамена

 

и

 

б)

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

побудить

 

неисправных*

 

о.о.

 

благочинных*

 

къ

 

своевременному

взносу

 

сборовъ

 

духовенства

 

на

 

покрытіе

 

займа

 

и

 

25%

 

взноса.

4)

   

По

 

пун.

 

6-му,— флигеля

 

продать

 

на

 

сломъ,

 

а

 

на

 

вырученную

•отъ

 

продажи

 

сумму

 

перенести

 

на

 

ихъ

 

мѣсто

 

амбаръ

 

и

 

каретпыи

сарай

 

и

 

затрамбовать

 

щебііемъ

 

площадь

 

около

 

училищнаго

 

корпуса.

5)

   

По

 

пун.

 

7-му,

 

—

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

кухоннаго

 

и

 

столоваго

инвентаря

 

ассигновать

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

54

 

рубля.

6)

  

по

 

пун.

 

9-му,—завтракъ

 

учениковъ

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,,

 

при

выдаваемой

 

имъ

 

булкѣ

 

къ

 

утреннему

 

чаю,

 

признать

 

излишнимъ,

а

 

къ

 

вечернему

 

чаю

 

дѣтямъ

 

ржаной

 

хлѣбъ

 

выдавать

 

непремѣипо.

Резолюція

 

Его

 

Ереосвященства,

 

отъ

 

17-го

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

3974:

„

 

Утверждается.

 

О

 

побужденіи

 

о.о.

 

блаючиппыхъ

 

производить

взносы

 

своевременно

 

консиеторія

 

сдѣлаетъ

 

распоряжение".

журналы
ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

Веневекому

 

духовному

училищу

 

за

 

1910

 

годъ.

№

 

1-й.

1910

 

года

 

іюня

 

14-го

 

дня

 

въ

 

засѣданіе

 

ревизіоннаго

 

комитета

прибыли:

 

священникъ

 

с.

 

Мордвиза

 

Каширскаго

 

уѣзда

 

Іоанвъ

Воскресеискій,

 

свящ.

 

с.

 

Прудищъ,

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

Дмйтрій
Соко.ювъ

 

и

 

священникъ

 

с.

 

Березова

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

Николай

Никольскій.

Разсмотрѣвъ

 

отчет*

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

денежныхъ

сумм*

 

но

 

содерліанію

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1909

 

годъ,

члены

 

комитета

 

нашли,

 

что

 

отчет*

 

вѣренъ

 

сам*

 

с*

 

собою

 

и

вполнѣ

 

согласен*

 

в*

 

показаніи

 

частных*

 

и

 

общих*

 

итоговъ

 

съ

шнуровыми

 

приходо-расходными

 

книгами;

 

нриходо-

 

расходный

книги

 

со

 

стороны

 

шнура,

 

печати

 

и

 

листа

 

оказались

 

въ

 

цѣлости:

записи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

денежиыхъ

 

суммъ

 

ведены

 

по

 

форм!
своевременно

   

и

   

правильно.

 

Ошибокъ

 

въ

 

ст.

 

прихода

 

и

 

расхода,
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итогахъ

 

и

 

транспортѣ,

 

а

 

также

 

иснрашіеній

 

и

 

оговорокъ

 

не

 

имѣется.

ІІодъ

 

мѣслчными

 

итогами

 

прихода

 

и

 

расхода

 

имѣются

 

подписи

членовъ

 

правленія,

 

таковыя

 

же

 

учинены

 

и

 

иодъ

 

годовыми

 

итогами;

иодъ

 

статьями

 

расхода

 

имѣются

 

подписи

 

получателей,

 

а

 

гдѣ

 

та-

ковыхъ

 

нѣтъ,

 

то

 

оиѣ

 

учинены

 

на

 

оправдательных*

 

документахъ.

Разсматривая

 

въ

 

частности

 

статьи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

денеж-

ныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

указанный

 

отчетный

 

годъ,

 

члены

 

комитета

 

нашли

 

слѣдующее:

/.

 

Штатная

 

'суммы.

Остатокъ

 

отъ

 

1908

 

года

 

къ

 

1-му

 

января

 

1909

 

г.

 

наличными

303

 

р.

 

27

 

к.

 

Билетной

 

суммы

 

въ

 

остаткѣ

 

не

 

было:

Въ

 

теченіе

 

1909

 

года

 

штатной

 

наличной

 

суммы

 

поступило

10351

 

р.

 

68

 

к.,

 

билетами

 

поступленій

 

не

 

было.

 

Всего

 

поетупив-

іпихъ

 

суммъ

 

съ

 

остаткомъ

 

было

 

10654

 

р.

 

95

 

к.

 

наличными;

 

би-

летами,

 

не

 

имѣется.

Въ

 

1909

 

году

 

штатной

 

суммы

 

израсходовано

 

10192

 

р.

 

12

 

к.!

билетной

 

суммы

 

въ

 

расходѣ

 

не

 

было.

Такимъ

 

образомъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

расхода

 

за

 

1909

 

годъ

 

къ

1-му

 

января

 

1910

 

г.

 

штатной

 

суммы

 

въ

 

остаткѣ

 

оказалось

462

 

р.

 

83

 

к.,

 

каковой

 

остатокъ

 

и

 

значится

 

на

 

текущемъ

 

счету

по

 

книгѣ

 

прихода

 

за

  

1910

 

годъ.

Во

 

время

 

ревизіи

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

за

 

1910

 

г.

 

но

11

 

мая

 

названнаго

 

года

 

по

 

книгѣ

 

прихода

 

штатной

 

суммы

 

значится

наличными

 

4073

 

р.

 

36

 

к.,

 

каковыл

 

поступили

 

въ

 

1910

 

году,

 

что

съ

 

остаткомъ

 

отъ

  

1909

 

года

 

составляешь

 

4536

 

р.

  

19

 

к.

Въ

 

расходѣ

 

но

 

31

 

мая

 

1910

 

г.

 

значится

 

штатной

 

суммы

4502

 

р.

 

16

 

к.;

 

слѣдователыю,

 

въ

 

остаткѣ

 

доллсио

 

быть

 

и

 

дѣй-

ствителыю

 

есть

 

въ

 

училищнемъ

 

казнохранилищѣ

 

штатной

 

налич-

ной

 

суммы

 

34

 

р.

  

3

 

к.

О

 

данныхъ

 

ревизіи

 

мѣстныхъ

 

срёдствъ

 

прилагается

 

особый

журналъ.

N2

 

2-й.

//.

 

Мѣстныя

 

средства.

1910

 

г.

 

іюня

 

14-го

 

дня

 

члени

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

раз-

снотрѣніи

 

экономическаго

 

отчета

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

за

1909

 

годъ

   

изъ

 

мѣстныхъ

 

срёдствъ,

 

нашли,

 

что

   

отчетъ,

 

иредста-
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вленный

 

нравленіемъ

 

училища

 

на

 

ревизію,

 

вѣренъ

 

самъ

 

съ

 

собою

и

 

вполігі.

 

согласенъ

 

съ

 

показаніями

 

прихода

 

и

 

расхода

 

шнуро-

выхъ

 

книгъ.

Въ

 

осгаткѣ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1909

 

г.

 

мѣстныхъ

 

срёдствъ

 

было:

билетами

 

2300

 

р.,

 

каковые

 

заключались

 

въ

 

двухъ

 

4%

 

рентахъ

за

 

Л»Л»

 

3824

 

и

 

3855

 

по

 

1000

 

р.

 

каждая

 

и

 

по

 

киижкѣ

 

сберагатель-

ной

 

кассы

 

Веневскаго

 

уѣзднаго

 

казначейства

 

за

 

А'%\'°

 

6127

 

и

 

4040

300

 

р.;

 

наличныхъ

 

суммъ

 

въ

 

остаткѣ

 

отъ

 

1908

 

г.

 

не

 

было:

Поступило

 

на

 

приходъ

 

въ

 

1909

 

г.

 

мѣстныхъ

 

срёдствъ

 

19894

 

р.

43

 

к.

 

и

 

билетами

 

3800

 

р.

 

17

 

к.,

 

а

 

всего

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1908

 

г.

 

на

приходѣ

 

за

 

1909

 

г.

 

значится

 

наличными

 

19894

 

р.

 

43

 

к.,

 

и

 

билетами

6100

 

р.

 

17

 

к.;

 

въ

 

расходѣ

 

за

 

1909

 

г.

 

мѣстныхъ

 

срёдствъ

 

значится

19861

 

р.

 

28

 

к.

 

и

 

билетами

 

6100

 

р.,

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

остаткѣ

къ

 

1-му

 

января

 

1910

 

г.

 

было

 

наличными

 

33

 

р.

 

15

 

к.

 

и

 

билетами

17

 

к.,

 

каковой

 

остатокъ

 

и

 

зпачитсл

 

по

 

киигѣ

 

прихода

 

1910

 

г.

Съ

 

1-го

 

января

 

1910

 

года

 

по

 

4-е

 

іюня

 

мѣстной

 

суммы

 

посту-

пило

 

наличными

 

9560

 

р.

 

61

 

к.

 

и

 

билетами

 

4011

 

р.

 

6

 

к.;

 

всего

поступившихъ

 

съ

 

остаткомъ

 

наличными

 

9593

 

р.

 

76

 

к.

 

и

 

4011

 

р.

23

 

к.

 

билетами.

Въ

 

расходѣ

 

по

 

4

 

іюня

 

9005

 

р.

 

39

 

к.

 

наличными

 

и

 

1400

 

р.

билитами;

 

въ

 

остаткѣ

 

ко

 

дню

 

ревизіи

 

наличными

 

должны

 

быть

и

 

дѣйствительно

 

имѣются

 

въ

 

училищномъ

 

казиохранилищѣ

 

при

иравленіи

 

училища

 

наличными

 

88

 

р.

 

37

 

к.

 

и

 

билетами

 

2611

 

р.

23

 

к.,

 

каковые

 

значатся

 

но

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

Венеи-

скаго

 

уѣзднаго

 

казначейства

 

за

 

№№

 

3040

 

и

 

8091.

Приходо-расходныя

 

книги

 

со

 

стороны

 

листа,

 

шнура

 

и

 

печати

оказались

 

въ

 

цѣлости;

 

ведены

 

но

 

формѣ;

 

иодъ

 

месячными

 

ито-

гами

 

прихода

 

и

 

расхода

 

имѣютсл

 

подписи

 

членовъ

 

нравлеіш,

таконыя

 

же

 

есть

 

и

 

иодъ

 

готовыми

 

итогами.

 

Подъ

 

ст.

 

расхода

имѣются

 

подписи

 

получателей,

 

а

 

гдѣ

 

таковыхъ

 

нѣтъ,

 

то

 

онѣ

учинены

 

на

 

оправдательныхъ

 

докуыентахъ.

Смѣтные

 

и

 

сверхсмѣтные

 

расходы

 

производились

 

согласно

журнальнымъ

 

постановлепіямъ

 

правленія

 

училища,

 

каковые

 

жур-

налы

 

были

 

представляемы

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

и

 

имѣютъ

 

резолюціи

 

Владыки.

№

 

3-й.

1910

 

года

 

іюня

 

14-го

 

дня

 

члены

 

временно-ревизіоннаго

 

коми-

тета

 

по

 

Веневскому

 

духовному

 

училищу

 

при

 

разсмотрѣніи

 

эконо-
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мическихъ

 

журналовъ

 

иравленія

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

за

 

1909

 

годъ

 

нашли,

 

что

 

членами

 

правленія

 

ежемѣсячно

 

произ-

водились

 

свидѣтельствованіе

 

училищныхъ

 

суммъ

 

прихода

 

и

 

рас-

хода

 

и

 

журналы

 

эти

 

были

 

представляемы

 

на

 

благоусмотрѣніе

Его

 

Преосвященства,

 

на

 

оныхъ

 

имѣются

 

резолюціи

 

Владыки.

При

 

произведенной

 

провѣркѣ

 

наличной

 

суммы

 

за

 

1910

 

годъ

ко

 

дню

 

ревизіи

 

оказались

 

122

 

р.

 

40

 

к.,

 

каковая

 

сумма

 

хранится

въ

 

казнохранилищѣ

 

при

 

правленіи

 

училища,

 

а

 

билетная

 

сумма

2611

 

р.

 

23

 

к.

 

хранится

 

по

 

книжкѣ

 

ссудо-сберегательной

 

кассы

при

 

Веневскомъ

 

уѣздномъ

 

казнохранилищѣ

 

за

 

Ль№

 

3040

 

8291.

Журналъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

повѣрявшаго

 

училищную

 

от-

четность

 

за

 

1908

 

годъ

 

быдъ

 

представленъ

 

на

 

утвержденіе

 

Епархі-

альнаго

 

Преосвященнаго

 

и

 

на

 

ономъ

 

послѣдовала

 

резолюціл:

^Актъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

смотрѣнъ;

 

поставленное

 

по

 

жур-

налу

 

утверждается 11 .

N°

 

4-й.

1910

 

года

 

іюня

 

14-го

 

дня

 

члены

 

временно-ревизіопнаго

 

ко-

митета

 

но

 

Веневскому

 

духовному

 

училищу

 

иовѣрявшіе

 

училищное

имущество

 

по

 

инвентарной

 

книгѣ,

 

прошнурованной

 

и

 

скрѣилен-

ной

 

печатью

 

правленія

 

и

 

подписями

 

смотрителя

 

училища

 

и

 

его

помощника,

 

при

 

повѣркѣ

 

нашли,

 

что

 

училищное

 

имущество

 

имѣется

въ

 

цѣлости.

 

Нѣкоторыя

 

вещи

 

отъ

 

долгаго

 

употребленія

 

при-

шли

 

въ

 

ветхость

 

и

 

требуютъ

 

частью

 

ремонта,

 

а

 

частью

 

замѣны

новыми

 

какъ

 

то:

 

классные

 

и

 

спальные

 

столы,

 

кружки,

 

тарелки,

судомойки,

 

поварскіе

 

ножи

 

и

 

мелкая

 

кухонная

 

посуда.

При

 

осмотрѣ

 

училищнаго

 

корпуса

 

нашли,

 

что

 

онъ

 

крайне

нуждается

 

въ

 

ремонтѣ

 

—

 

является

 

необходимымъ

 

окрасить

 

внутри

всего

 

корпуса

 

стѣны,

 

исправить

 

печи

 

перебить

 

и

 

окрасить

 

пелы.

Требуется

 

таклсе

 

ремонта

 

въ

 

квартирахъ

 

смотрителя

 

училища

 

и

его

 

помощника:

 

въ

 

квартирѣ

 

смотрителя

 

слѣдуетъ

 

осмотрѣть

 

и

исправить

 

ировисшіе

 

потолки,

 

нередѣлать

 

заново

 

печи

 

и

 

окрасить
полы,

 

а

 

также

 

стѣны

 

внутри

 

окрасить

 

или

 

оклеить

 

шпалерами,

въ

 

квартирѣ

 

помощника

 

смотрителя

 

—

 

перебить

 

и

 

окрасить

 

полы,

передѣлать

 

заново

 

печь,

 

оклеить

 

шпалерами

 

или

 

окрасить

 

внутри

стѣны.

Что

 

касается

 

двухъ

 

ветхихъ

 

флигелей,

 

имѣющихся

 

па

 

учи-

лищной

 

усадьбѣ,

 

то

 

комитета

 

призналъ

 

ихъ

 

совершенно

 

негод-

ными

 

къ

 

утребленію

 

для

 

лшлья,

 

предлагаете

 

съѣзду

 

продать

 

та-



—

 

454

  

—

ковые

 

на

 

сносъ,

 

а

 

занятое

 

ими

 

мѣсто

 

огородить

 

заборомъ,

 

или

же

 

вместо

 

забора

 

на

 

это

 

мѣсто

 

перенести

 

новый

 

амбаръ

 

для

продуктов*

 

и

 

каретный

 

сарай

 

съ

 

цѣлью

 

увеличить

 

площадь

 

двора

для

 

прогулки

 

учениковъ.

    

__________

ПРОТОКОЛЫ
экстреннаго

 

с^ѣвда

 

духовенства

 

Венев-
скаго

 

училищнаго

 

округа

 

5

 

іюля

 

1910

 

г.

Протоколъ

 

№

 

1-й.

1910

 

года

 

5

 

іюля

 

о.о.

 

уполномеченные

 

отъ

 

духовенства

 

Венев-

скаго

 

училищнаго

 

округа,

 

собравшись

 

въ

 

г.

 

Веневѣ

 

въ

 

зданіи

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

внѣ

 

очередный

 

съѣздъ

 

въ

 

во-

личествѣ

 

тринадцати

 

(13)

 

человѣкъ,

 

послѣ

 

молитвы

 

Св.

 

Духу,

приступили

 

къ

 

избранію

 

закрытою

 

баллотировкою

 

предсѣдателя

 

и

дѣлопроизводителя

 

настолщаго

 

съѣзда;

 

единогласно

 

избранными

оказались:

 

предсѣдателемъ

 

Епифанскаго

 

уѣзда

 

села

 

Орловкп-За-
курицкаго

 

священникъ

 

о.

 

Евгеній

 

Нечаевъ

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

того

 

же

 

уѣзда

 

села

 

Ивановскаго-Богословскаго

 

священникъ

 

Ни-
колай

 

Сахаровъ.

Постановили:

 

о

 

настоящемъ

 

избраніи

 

представить

 

на

 

утверж-

деніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Туль-

скаго

 

и

 

Бѣлевскаго,

 

ириложивъ

 

къ

 

сему

 

протоколу

 

списокъ

 

о.

уполномоченныхъ

 

настолщаго

 

съѣзда.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

17-го

 

іюля

 

с

 

г.

 

за

 

Л»

 

3975:

„Избранные

 

утвержоаются" .

Протоколъ

 

№

 

2.

1910

 

года

 

5-го

 

іюля.

 

Экстренный

 

съѣздъ

 

о.

 

уполномоченныхъ

Веневскаго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣлъ

 

сужденіе

 

объ

 

экономическнхъ

нуждахъ

 

и

 

ремонтѣ

 

училищнаго

 

здапія

 

и

 

квартиръ

 

смотрителя

училища

 

и

 

его

 

помощника

 

и

 

о

 

нереносѣ

 

сихъ

 

квартиръ

 

въ

 

самый

училищный

 

корпусъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

духовенство

 

Веневскаго

 

училищ-

наго

 

округа

 

крайне

 

бѣдное

 

и

 

обремененное

 

налогами

 

бышнпхъ
XXIX

 

и

 

предыдущихъ

 

еиархіальныхъ

 

съѣздовъ,

 

также

 

очереднаго

окружного

   

съѣзда

   

сего

   

года,

   

рѣшительно

   

не

   

въ

   

состоянін

 

на
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свои

 

скудныя

 

средства

 

произвести

 

всѣ

 

неотложныя

 

ремонтныя

нужды

 

училища,

 

съѣздъ

 

единогласно

 

постановила

Почтительнейше

 

просить

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Парѳенія,

 

Епископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣленскаго,

 

хода-

тайствовать

 

предъ

 

св.

 

Правительствующнмъ

 

Синодомъ

 

объ

 

отпускѣ

единовременнаго

 

безвозвратнаго

 

нособія

 

на

 

ремонтныя

 

нужды

 

по

Веневскому

 

духовному

 

училищу

 

въ

 

размѣрѣ,

 

указанномъ

 

въ

 

про-

токолѣ

 

Kt

 

8

 

бывшаго

 

очередного

 

окружного

 

съѣзда

 

духовенства

16— 17

 

іюня

 

сего

  

1910

 

года.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

17-го

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

Л;

 

3976:

„Согласен

 

ъ ІІ .

Съ

 

нодлиннымъ

 

вѣрно:

Смотритель

 

училища

 

священникъ

 

Ъіихаилъ

 

Королева.

Отъ

  

Отдѣла

  

Воздушнаго

  

Флота

  

Высочайше

  

учре-

жденная

  

Особаго

 

Комитета

  

по

 

усиленію

 

военнаго

флота

 

на

 

добровольный

 

пожертвованія.

С--Пстербуріъ,

 

Офицерская.

 

35.

Съ

 

соизволенія

 

Государя

 

Императора,

 

Комитета

 

по

 

усиленію

военнаго

 

флота

 

на

 

добровольпыя

 

ножертвованія

 

вновь

 

иристунилъ

къ

 

сбору

 

пожертвованій

 

—

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

согласно

 

волѣ

жертвователей,

 

на

 

воздушный

 

флотъ.

Комитета

 

надѣется,

 

что

 

всѣ,

 

кому

 

дорога

 

военная

 

мощь

 

Рос-

сіи,

 

понесутъ

 

свои

 

копѣйки

 

и

 

рубли

 

на

 

дѣло

 

созданія

 

воздуш-

наго

 

флота,

 

которому

 

въ

 

будущей

 

войнѣ

 

суждено

 

рѣшить

 

исходъ

борьбы.

Воздушный

 

флотъ,

 

создаваемый

 

Комнтетомъ,

 

въ

 

мирное

 

время

будетъ

 

оставаться

 

собственностью

 

жертвователей;

 

Комитета

 

под-

готовляетъ

 

личный

 

составъ,

 

и

 

только

 

во

 

время

 

войны

 

этотъ

 

воз-

душный

 

флотъ

 

будетъ

 

переходить

 

въ

 

расиоряженіе

 

военнаго

 

или

морского

 

вѣдомства.

На

 

созданіе

 

воздушнаго

 

флота

 

Комнтетомъ,

 

согласно

 

волѣ

жертователей,

 

обращенъ

 

весь

 

остатокъ

 

отъ

 

прежнихъ

 

пожертво-

ваній

 

въ

 

суммѣ

 

около

 

900.000

 

рублей.

 

Вновь

 

поліертвованій

 

по-

ступило

 

—

 

50.000

 

рублей.
Комитета

 

приложить

 

всѣ

 

усплія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

каждая

 

ко-

нника

 

была

 

использована

 

наилучшныъ

 

образомъ
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Комитета

 

всѣми

 

силами

 

будетъ

 

стараться,

 

обзаведясь

 

теперь

же

 

наилучшими

 

образцами

 

заграницей,

 

дальнѣйшую

 

постройку

флота

 

производить

 

въ

 

Россіи.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Комнтетомъ

 

улсе

 

заказаны

 

9

 

аэроплановъ

слѣдующихъ

 

системъ:

 

Антуанетта

 

(1),

 

Блеріо

 

(2),

 

Зоммеръ

 

(2),

Теллье

 

(1)

 

и

 

Фарманъ

 

(3);

 

личный

 

составь

 

(6

 

офицеровъ

 

и

 

6

 

нйж-

нихъ

 

чиновъ)

 

обучается

 

на

 

заводахъ,

 

гдѣ

 

заказаны

 

аппараты.

Добровольный

 

полсертвованія

 

принимаются

 

въ

 

С.-Нетербургѣ,

въ

 

Управленіи

 

Дѣлами

 

Почетнаго

 

Председателя

 

Комитета

 

Велп-

каго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

(Галерная

 

38),

 

въ

 

Конторѣ

Двора

 

Предсѣдателя

 

Комитета

 

Великаго

 

Князя

 

Александра

 

Ми-

хаиловича

 

(Офицерская

 

35),

 

въ

 

Конторахъ

 

и

 

Отдѣленіяхъ

 

Госу-

дарственна™

 

Банка,

 

Казначействахъ,

 

во

 

всѣхъ

 

Государствепныхъ

Сберегательныхъ

 

Кассахъ,

 

въ

 

Волжско-Камскомъ

 

Коммерческомъ

Банкѣ

 

и

 

его

 

Отдѣленіяхъ,

 

въ

 

Московскомъ

 

Купеческомъ

 

Баикѣ

и

 

его

 

Конторахъ,

 

въ

 

Копторахъ

 

газетъ

 

„Новое

 

Время"

 

(СПБ.

Невскій

 

40),

 

и

 

„Русское

 

Слово"

 

(Москва,

 

Тверская

 

48).

Въ

 

и.ѣляхъ

 

упрощенія

 

взноса

 

пожертвованій

 

и

 

пересылки

 

ихъ

въ

 

Кассу

 

Комитета

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

Комитетъ

 

имѣетъ

 

въ

С.-Петербургской

 

Конторѣ

 

Государственна™

 

Байка

 

условный

 

те-

кущей

 

счета

 

Ді

 

34359

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

основываясь

 

на

 

практик!;

истекшей

 

шестилѣтней

 

дѣятельности

 

своей,

 

разсылаетъ

 

квитап-

ціонныя

 

книжки

 

во

 

всѣ

 

учрежденія

 

нравительственныя,

 

воинскія,

сословныл

 

и

 

общественный,

 

которыя

 

пожелаютъ

 

оказать

 

содѣй-

ствіе

 

на

 

мѣстахъ

 

этому

 

народному

 

дѣлу.

Защищать

 

родину

 

отъ

 

нанаденія

 

враговъ

 

жизнью,

 

дѣломъ

или

 

средствами

 

есть

 

священное

 

право

 

каждаго

 

вѣрнаго

 

ел

 

сына,

богатаго

 

и

 

бѣднаго,

 

сильнаго

 

и

 

слабаго.

 

Комитетъ,

 

обращаясь

 

ко

всѣмъ

 

лштелямъ

 

необъятной

 

Россіи,

 

безъ

 

различіл

 

вѣры,

 

званія

и

 

пола,

 

просить

 

принести

 

посильную

 

жертву

 

на

 

воздушный

 

флотъ

Россіи,

 

на

 

защиту

 

славы

 

и

 

могущества

 

Отечества.

ВАКАНТНЫЯ

  

МЪСТА.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

сентября

 

1909

 

г.

2)

   

При

 

Спасо- Казанской

 

женской

 

общинѣ,

 

съ

 

5

 

декабря.

3")

 

С.

 

Толстыхъ,

 

Веневскаго

 

у.,

 

съ

   

15

  

марта.

4)

 

С.

 

Домиина,

 

Алексинскагс

 

у.,

 

съ

 

8

 

іюня.
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5)

  

С.

 

Лиховищъ,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

іюня.

6)

  

С.

 

Веиева

 

Монастыря,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

  

9

 

іюня

  

1910

 

г.

7)

  

С.

 

Новыхь

 

Гороко,

 

Чернскаго

   

у.,

 

съ

   

24

   

іюля

   

1910

  

года.

8)

  

При

 

Боюлюбской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

съ

  

14

 

сентября.

9)

  

С.

 

Гритчина,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

сентября.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

С.

 

Николъскаю-Буйцъ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

  

19

 

мая.

2)

  

С.

 

Боюродицкаю-Бабурина,

 

Чернскаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

августа.

3)

   

С.

  

Савинскаго-Высотскаю,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

  

14

 

декабря.

4)

  

С.

 

Архангельска™,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

  

19

 

декабря.

5)

  

С.

 

Карникъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

  

29

  

марта.

6)

  

С.

  

Черняевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

31

  

марта.

7)

  

С.

  

Себина,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

  

1

  

апрѣля.

8)

  

С.

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

съ

 

26

 

апрѣля

   

1910

   

года.

9)

  

С.

 

Воскресепскаго

 

на

 

Холохольнгь,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

марта.

10)

  

С.

 

Полянокъ,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

28

 

апрѣля.

11)

  

С.

 

Долматова

   

Казинки,

   

Ефремовскаго

   

уѣзда,

   

съ

   

13

   

мая

1910

 

года.

12)

  

С.

 

Новозаюличнаю,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

   

23

 

іюня

   

1910

 

г.

13)

  

При

 

Михаиле -Архангельской

 

церкви

 

села

 

Дѣдилова,

 

Богоро-

дицкаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

іюня.

14)

  

С.

 

Баткополъя,

   

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

августа

 

1910

 

г.

15)

  

С.

 

Барятина,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

  

23

 

сентября

  

1910

 

г.

16)

  

С.

 

Вяжей,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

октября.

в)

 

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

При

 

Скорбящеиской,

 

что

 

при

 

домѣ

 

призрѣнія,

 

г.

 

Тулы

 

церкви

съ

 

26

 

августа.

Свтъдгънія

   

объ

  

означениыхъ

 

мгьстахъ

  

поміыцены

   

въ

  

предыду-

щихъ

 

№№

 

Епархгалъныхъ

 

Віъдомостей.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



ТУ<ЛЪСК,І£

15

 

—

 

22

 

октября.

     

№

 

39

 

—

 

40.

           

1910

  

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНА

 

Я.

ю[:к.о:ез:^

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

областные

 

археологическіе

 

сьѣзды

 

имѣютъ

цѣлію

 

обслѣдованіе

 

и

 

возможно

 

близкое

 

изученіе

 

памятниковъ

прошлаго,

 

въ

 

данной

 

области

 

(въ

 

районѣ

 

трехъ-четырехъ

 

губер-

ній)

 

находящихся

 

или

 

ліе

 

къ

 

одной

 

области

 

относящихся,

 

хотя

бы

 

они

 

въ

 

данное

 

время

 

находились

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

мною

и

 

былъ

 

избранъ

 

для

 

доклада

 

на

 

ІѴ-мъ

 

областномъ

 

археологиче-

скомъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

городѣ

 

Костромѣ

 

(въ

 

1909

 

г.)

 

намятникъ,

 

не-

сомпѣнно

 

принадлежащей

 

къ

 

числу

 

мѣстныхъ

 

костромскихъ,

 

а

 

по

своему

 

происхожденію

 

—

 

даже

 

прямо

 

къ

 

самому

 

г.

 

Костромѣ.

 

Это

именно

 

икона

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

писанная

Костромскимъ

 

„Архангельскимъ

 

нопомъ

 

Іоапномъ

 

Андреевымъ",
принадлежавшая

 

нѣкогда

 

одному

 

изъ

 

костромскихъ

 

обывателей, —

„посадскому

 

человѣку

 

Ботникову",

 

а

 

нынѣ

 

находящаяся

 

въ

 

Туль-

ской

 

Палатѣ

 

Древностей.

Икона

 

Благовѣщенія,

 

писанная

 

о.

 

Іоанномъ

 

Андреевымъ,

 

прі-

обрѣтена

 

мной

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

1906

 

году, —

 

для

 

Тульской

 

Енар-

Шльной

 

Палаты

 

Древностей; —

 

она

 

имѣетъ

 

значительный

 

научный

интересъ

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

отнонгеніяхъ:

 

и

 

по

 

своему

 

происхождение,

и

 

по

 

художественной

 

иконографической

 

работѣ

 

и

 

—

 

что

 

главное

 

—

по

 

самому

 

составу

 

лицевыхъ

 

изображеній.
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Икона

 

на

 

доскѣ,

 

мѣрою

 

—

 

длииы

 

7

 

верш.,

 

ширины

 

6

 

верш.,

въ

 

серебряномъ-вызолочеиномъ

 

окладѣ.

1.

 

Собственникъ

 

иконы. — О

 

томъ,

 

кому

 

принадлелсала

 

перво-

начально

 

икона

 

Благовѣщенія,

 

есть

 

прямое

 

свидетельство,

 

это —

подлинная

 

подпись

 

или

 

„лѣтопись"

 

на

 

ел

 

окладѣ.

 

Здѣсь

 

по

 

ниж-

нему

 

краю

 

иолууставцемъ

 

вычеканено

 

въ

 

глубь

 

слѣдующее:

А*РЗІ

   

(т.

 

е.

   

1717

 

г.)

   

сему

   

образу

молится

   

Аѳонасей

   

Т

роѳимовъ

   

Ботніко

   

(въ).

Но

 

кто

 

былъ

 

этотъ

 

Аоанасій

 

Ботниковъ?

 

—

 

При

 

обслѣдованіи

мною

 

Костромскихъ

 

церковно-археологическихъ

 

памятниковъ

 

на

мѣстѣ,

 

частію

 

на

 

выставкѣ

 

съѣзда,

 

а

 

частію

 

—

 

въ

 

храмахъ

 

г.

 

Ко-

стромы,

 

открылась

 

полная

 

возмолшость

 

опредѣлить,

 

кто

 

именно

былъ

 

Аѳанасій

 

Ботниковъ. —

 

Оказалось,

 

что

 

въ

 

ризницѣ

 

Костром-

ского

 

каѳедральнаго

 

Успенскаго

 

собора

 

хранится

 

напрестоль-

ное

 

Евангеліе,

 

весьма

 

замѣчательное

 

но

 

своему

 

убранству

 

и

 

осо-

бенно —

 

по

 

иконографіи

 

лицевой

 

стороны

 

верхней

 

крышки

переплета,

 

—

 

построенное

 

также

 

Ботниковымъ.

 

Вотъ

 

его

 

опи-

саніе:

 

—

Евангеліе

 

въ

 

листъ.

 

мѣрою

 

12X8

 

верш.

 

Московской

 

печати

1698

 

года.

 

Переплетено

 

въ

 

доскахъ,

 

обтянутыхъ

 

листовымъ

 

се-

ребромъ,

 

вызолоченнымъ,

 

съ

 

чеканными

 

застежками.

 

На

 

лиценой

с

 

торонѣ

 

верхней

 

крышки,

 

въ

 

срединѣ

 

изображены:

 

—

 

Сошествіе
Іисуса

 

Христа

 

во

 

адъ,

 

надъ

 

Нимъ

 

Духъ

 

Святый;

 

выше

 

—

 

Господь

Саваооъ;

 

по

 

сторонамъ — Архангелы

 

съ

 

рипидами;

 

ниже — Ѳедорок-

ская

 

икона

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

еще

 

ниже

 

—

 

св.

 

Іоаннъ

 

Зла-

тоуста

 

и

 

Василій

 

Великій

 

(они

 

иногда

 

изображаются

 

при

 

Благо-

вѣщеніи

 

на

 

створахъ

 

царскихъ

 

вратъ).

На

 

этомъ-то

 

Евангеліи,

 

внизу,

 

по

 

листамъ

 

имѣется

 

надпись,

среднимъ

 

иолууставомъ,

 

съ

 

сокращеніями

 

нодъ

 

титлами,

 

такого

содерясанія:

Построилъ

 

сие

 

стое

 

Егліе,

 

в

 

стую

 

в

 

соборную

и

 

Аплскую

 

церковь

 

пртыя

 

Влдчцы

 

ншея

 

Бдцы

 

и

прсно

 

двы

 

Мріи

 

честнаго

 

и

 

славнаго

 

ел

 

успенія
еже

 

во

 

градѣ

 

Костром ѣ.

 

Костромитинъ

 

же

 

по-

садцъкой

 

члкъ

 

Трофимъ

 

А

 

л

 

е

 

£

 

і

 

е

 

в

 

ъ

 

снъ

 

Ботніковъ.

Желая

 

дше

 

своей

 

вѣчнаго

 

Блаженства

 

и

 

родите-

лемъ

   

своимъ,

   

поминовения

   

Вѣчно.
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Надпись

 

продолжена

 

чеканомъ

 

на

 

застежкахъ:

В

 

лѣта

 

от

 

сотворенія

 

мира

 

ЗСІ

 

(т.

 

е.

 

7210)

 

го

 

от

рожества

 

же

 

Хрстова

 

АЧ>"В

 

(т.

 

е.

 

1702)

 

году

 

при-

ложи

 

л ъ

 

сие

 

стое

 

Еглие

 

во

 

кладе

 

серебряномъ

чоканымъ

 

и

 

позлащеннымъ

 

на

 

Костромѣ

 

в

 

собор-

ную

 

црковь

 

прстыя

 

Бцы

 

Федоровския

 

Кос тро ми-

тин

 

ъ

 

посацкой

 

ч

 

л

 

в

 

к

 

ъ

 

Трофимъ

 

Але|ѣевъ

 

снъ

Ботниковъ.

Итакъ,

 

Костромской

 

посадскій

 

человѣкъ

 

Трофимъ

 

Ддексѣев.ъ

Ботниковъ,

 

это

 

—

 

отецъ

 

Аѳанасія

 

Трофимова.

 

Очевидно,

 

благоче-

стииый

 

Трофимъ

 

„построилъ"

 

великолѣиное

 

Евангеліе,

 

а

 

его

 

сыпъ

Аѳанасій

 

пріобрѣлъ

 

икону

 

Благовѣщенія.

 

Примѣчательно,

 

что

родъ

 

Ботниковыхъ

 

не

 

прекратился

 

въ

 

Костромѣ

 

доселѣ,

 

напро-

тинъ

 

—

 

онъ

 

имѣетъ

 

своимъ

 

нредставителемъ

 

теперь

 

извѣстнаго

общественнаго

 

дѣятеля,

 

Геннадія

 

Николаевича

 

Ботникова,

 

кото-

рый

 

состоитъ

 

городскимъ

 

головой

 

и

 

членомъ

 

Государственной

Думы.

 

Домъ

 

Ботниковыхъ,

 

какъ

 

искони,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

находится

въ

 

приходѣ

 

церкви

 

Благовѣщенія

 

ІІресвятыя

 

Богородицы,

 

что

 

на

Благовѣщенской

 

улицѣ,

 

а

 

по

 

древнему

 

на

 

посадѣ.

2.

 

Моленіѳ.

 

Въ

 

подписи

 

на

 

иконѣ

 

Благовѣщенія

 

имѣется

 

при-

мѣчательное

 

выраженіе:

 

сему

 

образу

 

молится

 

Аѳанаеій

 

Uoinmi-

ковъ...

 

Иногда

 

такая

 

надпись

 

видоизмѣнялась

 

такъ:

 

„моленіе"

такого-то. —Иконѣ,

 

какъ

 

таковой,

 

конечно,

 

могъ

 

и

 

всякій

 

право-

славный

 

молиться;

 

однако,

 

эта

 

икона

 

была

 

„моленіемъ"

 

одного

опредѣленнаго

 

лица.

 

Обстоятельство

 

это

 

имѣетъ

 

свое

 

бытовое

зчаченіе.

 

Извѣстно,

 

что

 

русскій

 

народъ

 

имѣлъ

 

особенное

 

благо-

честивое

 

пристрастіе

 

къ

 

иконамъ;

 

онъ

 

охотно

 

становился

 

подъ

покровительство

 

одной

 

опредѣленной

 

святой

 

иконы

 

со

 

дня

 

рож-

денія

 

и

 

до

 

смерти.

Эта

 

черта

 

была

 

хорошо

 

подмѣчена

 

въ

 

свое

 

время

 

особенно

иностранцами.

 

Такъ,

 

извѣстный

 

Адамъ

 

Олеарій

 

въ

 

своемъ

 

„Опи-
саніи

 

путешествія

 

въ

 

Москву",

 

описывая

 

обрядъ

 

крещенія,

 

между

ирочимъ,

 

говоритъ:

 

„священникъ

 

назначаетъ

 

новорождённому

 

Свя-
таго,

 

именемъ

 

котораго

 

названо

 

дитя,

 

и

 

даетъ

 

ему

 

образъ

 

этого

Святаго.

 

Образъ

 

этотъ

 

новокрещенный

 

долженъ

 

сохранять

 

потомъ

У

 

себя

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

и

 

чествовать

 

его

 

предпочтительно

передъ

 

другими

 

иконами". — „Каждый

 

Русскій,

 

говоритъ

 

далѣе

Олеарій,

 

имѣетъ

 

въ

 

церкви

 

своего

 

собственнаго

 

Святаго,

 

или

образъ,

 

передъ

   

которымъ

   

обыкновенно

   

и

 

молится.

 

Если

 

кто

 

со-
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вершить

 

тяжкій

 

грѣхъ,

 

за

 

который

 

долженъ

 

быть

 

отлученъ

 

отъ

Церкви,

 

то

 

икона

 

такого

 

грѣшника

 

выносится

 

изъ

 

церкви

 

и

 

упо-

требляется

 

у

 

него

 

только

 

на

 

дому,

 

ибо

 

отлученный

 

не

 

смѣетъ

ходить

 

въ

 

церковь"

 

J ).—

 

Извѣстно

 

также,

 

что

 

былъ

 

обычай

 

—

 

по

умершнхъ

 

„лики

 

ихъ

 

ангеловъ" — иконы

 

ихъ

 

тезоименитыхъ

 

свя-

тыхъ,

 

и

 

даже

 

отеческое

 

и

 

материнское

 

благословеніе

 

(у

 

безрод-

ныхъ)

 

оставлять

 

въ

 

церкви

 

Божіей,

 

иногда

 

писать

 

или

 

поста-

новлять

 

на

 

вратахъ

 

и

 

у

 

вратъ

 

царскихъ.

 

Подтверждепіе

 

сего:

еще

 

и

 

нынѣ

 

образъ,

 

сопровождавшій

 

покойника

 

при

 

погребеніи,

остается

 

въ

 

церкви".

 

2 )

 

Къ

 

числу

 

такого

 

рода

 

иконъ

 

относится

и

 

икона

 

Благовѣщенія,

 

принадлежавшая

 

Аѳанасію

 

Ботникону.

Понятно,

 

почему

 

такія

 

иконы

 

нужно

 

было

 

подписывать:

 

„сему

образу

 

молится

 

такой-то",

 

или:

 

„моленіе

 

такого-то".

 

И

 

разт-

мѣется,

 

такихъ

 

иконъ

 

въ

 

церкви,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

собира-

лось

 

много

 

и

 

даже

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

наименованія.

 

Тогда

 

на-

стоятели

 

церкви,

 

естественно,

 

приходили

 

къ

 

мысли

 

продавать

нѣкоторыя

 

изъ

 

такихъ

 

иконъ,

 

какъ

 

уже

 

излишнія,

 

и

 

продавали,

а

 

деньги

 

употребляли,

 

какъ

 

тогда

 

писалось,

 

„на

 

церковную

 

по-

требу",

 

т.

 

е.

 

на

 

нріобрѣтеніе

 

чего-либо

 

другого

 

для

 

того

 

же

 

храма

 

3 ).

Тоже

 

можно

 

думать

 

и

 

объ

 

иконѣ

 

Ботникова:

 

и

 

это

 

тѣмъ

 

болѣе

такъ,

 

что

 

сія

 

икона,

 

по

 

составу

 

ея

 

иконографіи,

 

была

 

не

 

обычнаго

типа

 

и

 

относилась

 

къ

 

числу

 

тѣхъ,

 

кои,

 

какъ

 

извѣстно,

 

о'ффи-

ціально

 

не

 

одобрялись

 

особыми

 

надзирателями

 

надъ

 

церковной

иконописью.

3.

 

Иконописецъ.

 

На

 

нижнемъ

 

краѣ

 

иконы,

 

внѣ

 

оклада,

 

имѣется

надпись

 

иолууставцемъ,

 

такая:

А'Ф'31

 

(т.

 

е.

 

1717)

 

году

 

писалъ

 

архангельской

 

по пъ

Іоаннъ

   

андреевъ

   

въ

 

мцы

   

септевріи

   

Костромитъ.

!)

 

Подробное

 

описаніѳ

 

путешествія

 

Голштиискаго

 

посольства

 

въ

 

Московію
и

 

Иерсію

 

въ

 

1633,

 

1636

 

н

 

1639

 

годахъ,

 

составленное

 

секретаремъ

 

посольства

Адамомъ

 

Олеаріемъ.

 

Пав.

 

Барсовъ.

 

Москва.

  

1870

 

г.

 

Стр.

 

313

 

п

 

332.

3 )

 

Село

 

Рождествено-Монастырши.ча

 

и

 

Поле

 

Куликово.

 

Сочиненіе

 

М.

 

И.
Макарова.

 

Москва.

  

1826

 

г.

  

Стр.

  

17.

  

Примѣчаніе.

3 !

 

Лѣтъ

 

шесть

 

тому

 

назадъ

 

мною

 

была

 

пріобрѣтена

 

въ

 

Лейппигѣ

 

у

 

извѣ-

стнаго

 

антикварія

 

Гирземапа

 

рукопись

 

ХТІ-го

 

вѣка — Чотвероевангеліе,

 

для

Тульской

 

Палаты

 

Древностей.

 

На

 

этой

 

рукописи

 

имѣется

 

надпись,

 

скорописью

ХѴ'І-го

 

вѣка,

 

такого

 

содержанія:

 

„продалъ

 

сию

 

книгу

 

глаголемая

 

Евангиліе
Старой

 

Русы

 

отъ

 

церъкви

 

Преобраокение

 

Спаса

 

поп

 

Семионъ

 

о

 

те

 

деньги

 

«

церковь

 

положилъ

 

на

 

потребу

 

церъковъну70" .
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Извѣстно,

 

что

 

въ

 

Костромѣ

 

были

 

хорошіе

 

иконописцы

 

еще

 

и

въ

 

ХѴІІ-мъ

 

столѣтіи.

 

Такъ,

 

въ

 

XYII

 

ст.

 

въ

 

городѣ

 

Ярославлѣ

извѣстную

 

Ильинскую

 

церковь

 

(въ

 

1647

 

— 1680

 

г.)

 

расписывали

„трудившіеся

 

о

 

Бозѣ

 

изографы

 

города

 

Костромы",

 

изъ

 

коихъ

 

осо-

бенно

 

замѣчательны

 

Ннкитинъ,

 

Савинъ

 

и

 

Назарьевъ.

 

Они

 

же

 

рас-

писывали

 

Троицкій

 

соборъ

 

въ

 

Ипатьевскомъ

 

монастырѣ

 

—

 

въ

 

Ко-

стромѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

—

 

въ

 

Лосквѣ

 

они

 

ate

 

расписывали

 

Усненскій

соборъ,

 

Архангельский

 

соборъ,

 

Данпловъ

 

монастырь,

 

Оружейную

Палату,

 

а

 

также

 

Успенскій

 

соборъ

 

въ

 

Ростовѣ-Ярославскомъ

 

и

пр.

 

Щ

 

Известно

 

также,

 

что

 

и

 

Костромское

 

духовенство

 

занима-

лось

 

дѣломъ

 

иконописанія,

 

любило

 

и

 

знало

 

это

 

дѣло

 

и

 

выдѣляло

изъ

 

своей

 

среды

 

замѣчателышхъ

 

мастеровъ

 

этого

 

дѣла.

 

Отцы

 

обу-

чали

 

этому

 

искусству

 

свонхъ

 

дѣтеіі:

 

иногда

 

цѣлая

 

семья

 

была

какъ -бы

 

одной

 

артелью.

 

Дѣятельность

 

свою

 

эти

 

духовные

 

ма-

стера

 

развивали

 

не

 

только

 

въ

 

своемъ

 

родномъ

 

городѣ,

 

но

 

и

 

впѣ

своей

 

еиархіи,

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

работы

 

славились

 

и

 

находили

 

боль-

шой

 

епросъ.

 

Таковы:

 

извѣстный

 

діаконъ

 

Петръ

 

Ивановъ

 

Костро-

ііитинъ,

 

строгановскій

 

иконописецъ:

 

его

 

работы

 

иконы

 

въ

 

церкви

пр.

 

Иліи

 

въ

 

Ярославлѣ

 

2),

 

Стефановскій

 

попъ

 

Ѳедоръ

 

Логиновъ

съ

 

дѣтьми

 

Матѳеемъ

 

да

 

Иваномъ,

 

Покровскій

 

дьячекъ

 

Ѳедоръ

Григорьевъ

 

съ

 

сыномъ

 

Иваномъ:

 

они

 

работали

 

въ

 

церкви

 

Іоанна

Богослова

 

за

 

Костромой

 

рѣкой,

 

1735

 

г.

 

3 ).

Къ

 

числу

 

такихъ

 

духовныхъ

 

мастеровъ-иконописцевъ

 

г.

 

Ко-

стромы

 

принадлежитъ

 

и

 

„Архангельскій

 

попъ

 

Іоапнъ

 

Андреевъ".

Изъ

 

произведеній

 

его

 

кисти

 

доселѣ

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

иконогра-

фіи

 

извѣстна

 

пока

 

только

 

одна

 

эта

 

его

 

икона

 

Благовѣщенія, —

-моленіе

 

Аѳанасія

 

Ботникова".

4.

 

Окладъ.

 

На

 

ноляхъ

 

иконы

 

съ

 

четырехъ

 

ея

 

сторонъ

 

поло-

женъ

 

окладъ

 

въ

 

видѣ

 

узкой,

 

серебряной-вызолоченной

 

ленты

(шир.

 

6

 

верш.),

 

по

 

окладу

 

—

 

орнаментъ

 

выпуклый,

 

травчатый.

Между

 

орнаментомъ,

 

въ

 

особыхъ

 

клеймахъ

 

—

 

надписи

 

и

 

лицевыя

нзображепія.

 

Вверху

 

—

 

выпуклой

 

уставной

 

вязыо

 

нодъ

 

титлами

надпись:

 

(образъ)

   

Блаювѣщскія

 

Прссвятыя

 

БоюроОицы.

   

Въ

 

сре-

'і

 

Н.

 

В.

 

Покровскій,

 

Стѣнныя

 

Росппси

 

въ

 

древнпхъ

 

храмахъ

 

греческихъ

11

 

Русскихъ.

 

Въ

 

Трудахъ

 

седьмого

 

археологическаго

 

съѣзда

 

въ

 

Ярославлѣ.

Москва.

 

1890

 

г.

  

Стр.

 

257

 

—

 

259.
'-)

 

Псторія

 

Русскихъ

 

школъ

 

иконописанія

 

до

 

конца

 

XVII

 

вѣка.

 

Соч.

 

Д.

 

Ра-
винскаю.

 

СПБ.

 

1856.

 

Стр.

 

157.

3 )

 

И.

 

В.

 

Покровскій.

 

Стѣнныя

 

Росписи.

 

Стр.

 

300.



—

  

706

  

—

динѣ

 

оклада,

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ,

 

мелкой

 

рѣзьбой

 

вглубь — изобра-

женіе

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи;

 

съ

 

правой — св.

 

Аѳанасія,

 

въ

 

епископ-

скомъ

 

облаченіи,

 

съ

 

крестчатой

 

митрой.

 

Очевидно,

 

это

 

святые,

тезоименитые

 

попу-иконописцу

 

Іоанну

 

Андрееву

 

и,

 

собственнику

иконы

 

Аѳанасію

 

Ботникову.

 

Изображенія

 

ихъ,

 

совмѣстныя

 

здѣсь,

свидѣтельствуютъ,

 

конечно,

 

объ

 

ихъ

 

братской

 

пріязни

 

во

 

Христѣ.—

На

 

четырехъ

 

углахъ

 

оклада

 

изображены

 

мелкой

 

рѣзьбой

 

четыре

Евангелиста,

 

безъ

 

символовъ;

 

это

 

такъ

 

кстати

 

на

 

иконѣ

 

Благо-

вѣщенія,

 

т.

 

е.

 

событія,

 

имѣющаго

 

въ

 

Евангельской

 

исторіи

 

пер-

венствующее

 

значеніе,

 

и

 

потому,

 

какъ

 

обыкновенно,

 

изображаю-

щееся

 

съ

 

Благовѣщеніемъ

 

и

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

храма.

 

И

 

на-

конецъ,

 

на

 

нижнемъ

 

краѣ

 

въ

 

окладѣ,

 

въ

 

особомъ

 

клеймѣ

 

выше

представленная

 

надпись

 

о

 

томъ,

 

что

 

эта

 

икона

 

есть

 

„моленіе"

Аѳанасія

 

Ботникова.

5.

 

Иконографія.

 

Но

 

самое

 

главное

 

въ

 

сей

 

иконѣ

 

Благовѣще-

нія,

 

это

 

—

 

конечно

 

—

 

иконопись;

 

она

 

замѣчательна

 

прежде

 

всего

полнотою

 

своего

 

содержанія:

 

событіе

 

Благовѣщенія

 

представлено

во

 

всѣхъ

 

его

 

моментахъ,

 

начиная

 

съ

 

повелѣнія

 

Бога

 

Отца

 

и

 

ко-

нчая

 

восторгомъ

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

по

 

полученіи

 

откровенія.

 

Залѣ-

чателенъ

 

и

 

каждый

 

моментъ

 

въ

 

отдѣльности,

 

по

 

его

 

обстановкѣ.

а.

 

Богъ

 

Отецъ.—

 

Онъ

 

изобралсенъ

 

въ

 

верхнемъ

 

лѣвомъ

 

углу

иконы,

 

въ

 

облакѣ,

 

нредъ

 

Нимъ

 

Архангелъ,

 

получающій

 

повелѣ-

ніе

 

идти

 

въ

 

Назаретъ.

 

Облако,

 

это — „престолъ

 

славы"

 

Господа

Вседержителя,

 

изъ

 

котораго,

 

по

 

свидѣтельству

 

Библіи,

 

получали

откровеніе

 

высшіе

 

провозвѣстники

 

его.

 

Такъ,

 

Моисей,

 

въ

 

день

Синайскаго

 

Законодательства,

 

по

 

новелѣнію

 

Господа,

 

взошелъ

 

на

вершину

 

горы

 

Синая.

 

„Бри

 

насту иленіи

 

утравъэтотъ

 

день

 

были

громы

 

и

 

молніи

 

и

 

густое

 

облако

 

надъ

 

горою

 

(Синайскою)...

 

И

 

со-

шелъ

 

Господь

 

на

 

гору

 

Синайскую,

 

на

 

вершину

 

горы,

 

и

 

призвалъ

Господь

 

Моисея

 

на

 

вершину

 

горы,

 

и

 

взошелъ

 

Моисей.

 

И

 

столлъ

(весь)

 

народъ

 

вдали,

 

а

 

Моисей

 

вступилъ

 

во

 

мракъ,

 

гдѣ

 

Богъ...

(Исх.

 

гл.

 

19,

 

16,

 

20;

 

гл.

 

20,

 

21).—

 

Также

 

потомъ

 

говорилъ

 

Го-
сподь

 

Моисею

 

изъ

 

облака

 

славы,

 

осѣнявшаго

 

скинію

 

(Исх.

 

гл.

 

40,
ст.

 

34

 

—

 

35.

 

Лев.

 

гл.

 

9,

 

ст.

 

6,

 

23).

 

Подобно

 

тому,

 

въ

 

день

 

освя-

щенія

 

храма,

 

построеннаго

 

Соломономъ, — „облако

 

наполнило

 

дом'ь

Господень;

 

и

 

не

 

могли

 

священники

 

стоять

 

на

 

служепіи,

 

по

 

при-

чинѣ

 

облака,

 

ибо

 

слава

 

Господня

 

наполнила

 

храмъ

 

Господень.'
(3

 

Цар.

 

гл.

 

8

 

ст.

 

10

 

—

 

11).

 

Въ

 

такомъ

 

лее

 

облакѣ

 

славы

 

великій
пророкъ

 

Исаія

 

видѣлъ

 

Господа

   

на

 

престолѣ,

   

былъ

   

иризванъ

 

на
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пророческое

 

слулсеніе

 

н

 

получилъ

 

повелѣніе

 

идти

 

на

 

проповѣдь

(РІс.

 

гл.

 

6).

 

И

 

наконецъ,

 

также

 

облако

 

—

 

„подобіе

 

славы

 

Господней"

созерцалъ

 

пр.

 

Іезекіиль

 

на

 

р.

 

Ховаръ;

 

видѣлъ

 

въ

 

немъ

 

Господа;

былъ

 

призванъ

 

и

 

посланъ

 

на

 

пророчество

 

(Іезек.

 

гл.

 

1

 

и

 

2).

 

Что

именно

 

и

 

это

 

облако

 

есть

 

также

 

нрестолъ

 

Божій,

 

на

 

это

 

указы-

ваете

 

помѣщаемое

 

подъ

 

■

 

нимъ

 

иногда

 

изображеніе

 

Херувима.

Иногда

 

иредъ

 

такимъ

 

облакомъ

 

прямо

 

подписывается:

 

„Престола

Твой,

 

Боже,

 

(?)

 

вѣкъ

 

ёѣка 9 .

 

Посему

 

иконоиисецъ-свящепникъ

 

пре-

красно

 

сдѣлалъ,

 

что

 

восироизвелъ

 

„облако

 

славы",

 

какъ

 

горній

нрестолъ

 

Божій,

 

нредъ

 

которымъ

 

Архангелъ

 

получаетъ

 

иовелѣніе.

б.

 

Архангелъ.

 

Онъ

 

стоитъ

 

нреклоненнымъ.

 

Онъ

 

окриленъ,

почему

 

—

 

на

 

это

 

также

 

имѣется

 

указаніе

 

въ

 

Библіи.

Извѣстно,

 

что

 

Архангелъ

 

Гавріилъ

 

былъ

 

вѣстиикомъ

 

открове-

нія

 

о

 

воплощеніи

 

Мессіи

 

и

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ.

 

Такъ,

 

онъ,

 

именно,

возвѣстилъ

 

пр.

 

Даніилу

 

откровеніе

 

о

 

„семидесяти

 

сёдминахъ".

Сообщая

 

объ

 

этомъ,

 

rip'.

 

Даніилъ

 

говоритъ:

 

„когда

 

я

 

еще

 

про-

должалъ

 

молитву,

 

мужъ

 

Гавріилъ,

 

котораго

 

я

 

видѣлъ

 

прежде

 

въ

видѣніи,

 

быстро

 

прилетѣвъ

 

(въ

 

слов.

 

—

 

иаряіцъ),

 

коснулся

 

меня

около

 

времени

 

вечерней

 

жертвы"

 

(Дан.

 

гл.

 

9,

 

ст.

 

2;

 

ст.

 

8,

 

16). —
Посему

 

священникъ-иконописецъ

 

осповательно

 

изобразилъ

 

этого

Архангела

 

именно'

 

окрыленнымъ

 

и

 

на

 

иконѣ,

 

при

 

полученіи

 

имъ

откровенія

 

и

 

сообщеніи

 

его

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

оно,

 

по

 

существу,

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

съ

 

тѣмъ,

 

какое

 

предвозвѣстилъ

up.

 

Даніилъ.
п.

 

Явленіе

 

Архангела. —

 

Обыкновенно

 

явленіе

 

Архангела

 

изо-

бражается

 

только

 

въ

 

одинъ

 

моментъ:

 

на

 

иконѣ

 

Благовѣщенія

о.

 

Іоанномъ

 

Андреевымъ

 

оно

 

представлено

 

въ

 

двухъ

 

моментахъ.

Первоначально

 

Архангелъ

 

изображенъ

 

стоящимъ

 

при

 

дверяхъ,

 

а

затѣмъ

 

—

 

предстоящимъ

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ.

Въ

 

первый

 

моментъ,

 

по

 

выраженію

 

акаоиста

 

Богородицы, —

„повелѣнное

 

тайно,

 

пріемь

 

въ

 

разумѣ,

 

въ

 

кровѣ

 

Іосифовѣ,

 

тща-

иіенъ

 

иредста

 

безплотный

 

(Архангелъ)."

 

Это

 

и

 

передаетъ

 

иконо-

ішсецъ. —

 

Архангелъ

 

остановился

 

въ

 

раздумьѣ.

 

Онъ

 

съ

 

открытой
головой;

 

за

 

ухомъ

 

его

 

—

 

розовая

 

лента,

 

это

 

—

 

такъ

 

называемый
,слухъ",

 

или

 

символъ

 

слышанія

 

радостнаго

 

откровенія

 

и

 

благо-
«ѣстія

 

о

 

воплощеніи

 

Сына

 

Божія;

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

у

 

него

 

—

 

шаръ

сь

 

надписью:

 

„Святъ

 

Господь,

 

т.

 

е.

 

держава,

 

какъ

 

символъ

 

цар-

ственной

 

власти

 

Господа,

 

его

 

нославшаго;

 

въ

 

правой

 

— жезлъ-

«осохъ,

 

наверху

   

съ

   

крестикомъ,

   

а

 

внизу

 

—

 

трезубецъ.—

 

Основа-



—
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ніе

 

къ

 

объясненію

 

этого

 

явленія

 

даетъ

 

надпись,

 

находящаяся

противъ

 

Архангела,

 

на

 

полѣ,подъ

 

окладомъ,

 

полууставцемъ, —

 

въ

такомъ

 

видѣ:

что

   

у

 

б

 

о

стою

   

а

   

не

   

г

лаголю

 

двице.

Если

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

священникъ-иконописецъ

 

держится

текста

 

Библіи,

 

то

 

здѣсъ,

 

передавая,

 

такъ

 

сказать,

 

психологію

 

Ар-

хангела,

 

онъ

 

придерліивается

 

исихологіи

 

отцопъ

 

и

 

учителей

 

Цер-

кви.-—

 

Одинъ

 

изъ

 

знаменитыхъ

 

отцовъ

 

Православной

 

Церкви,

именно,

 

св.

 

Андрей

 

Критскій

 

(679

 

г.)

 

въ

 

своемъ

 

Словѣ

 

на

 

Благо-

вѣщеніе,

 

между

 

прочимъ,

 

говоритъ:

 

„Богъ

 

Отецъ

 

опредѣлилъ

 

слу-

жить

 

при

 

таинствѣ

 

одному

 

изъ

 

первѣншихъ

 

Ангеловъ.

 

Онъ

 

ма-

ніемъ

 

своего

 

величія

 

далъ- — думаю

 

—

 

Ангелу

 

такое

 

пове.іѣніе:

„Гавріилъ,

 

иди

 

въ

 

Назаретъ,

 

городъ

 

Галилейскій,

 

въ

 

коемъ

живетъ

 

Отроковица

 

Дѣва,

 

обрученная

 

мужу,

 

именемъ

 

Іосифу:

 

имя

Ді.вы —

 

Марія....

 

Иди,

 

глаголетъ

 

Богъ

 

Архангелу —

 

въ

 

Назарету

тамъ

 

немедленно

 

и

 

прежде

 

всего

 

скажи

 

Дѣвѣ

 

то

 

благовѣстіе

 

ра-

дости,

 

котораго

 

лишилась

 

нѣкогда

 

Ева

 

и

 

не

 

смущай

 

души

 

Ел...

Что

 

же

 

Гавріилъ?

 

Выс.іушавъ

 

это

 

и

 

узнавъ

 

иовелѣніе,

 

изреченное

ему

 

глаголомъ

 

Божіимъ.

 

но

 

превышающее

 

силы

 

его,

 

онъ

 

находится

между

 

страхомъ

 

и

 

радостію:

 

не

 

дерзалъ

 

тотчасъ

 

исполнит!,

 

его.

но

 

остерегался

 

и

 

отрицаться

 

отъ

 

него.

 

Впрочемъ,

 

повинуясь

 

Бо-

жію

 

повелѣнію.

 

полетѣлъ

 

къ

 

Дѣвѣ

 

и,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Назарегь.

предсталъ

 

въ

 

Ел

 

домъ;

 

потомъ,

 

какъ

 

бы

 

погрузившись

 

въ

 

раямыш-

леніе

 

и

 

недоумѣвая

 

въ

 

себѣ,

 

колебался

 

въ

 

мысляхъ,

 

разсуждая—

думаю

 

—

 

самъ

 

съ

 

собою

 

такъ:

 

„съ

 

чего

 

начать

 

мнѣ

 

нсполненіе
воли

 

Болгіей,

 

мгновенно-ли

 

явиться

 

въ

 

чертогѣ,

 

но

 

такими

 

но-

явлепіемъ

 

я

 

устрашу

 

душу

 

Дѣвы.

 

Или

 

взойти

 

не

 

вдругъ...

 

Но
Отроковица

 

иочтетъ

 

входъ

 

мой

 

тайнымъ...

 

Опять,

 

какимъ

 

обра-
зомъ

 

мнѣ

 

приступить

 

къ

 

Дѣвѣ...

 

О

 

чемъ

 

ирелчде

 

всего

 

съ

 

Нею
говорить"...

 

и

 

проч.

 

').

 

Но

 

еще

 

точнѣе

 

изображеніе

 

Архангела

 

со-

отвѣтствуетъ

 

тексту

 

одной

 

стихиры

 

на

 

праздникъ

 

Благонѣщенія.

составленной

   

св.

 

Іоанномъ

 

Дамаскинымъ

 

(776

 

г.).

 

Изъ

 

этой

 

сти-

')

 

Слово

 

на

 

Благовѣщеніе

   

Пресвятыя

 

Богородицы

 

св.

   

Андрея

 

Критскаго-

Пропѣрено

 

и

 

неправлено

 

по

 

оригиналу.

 

См.

   

Нзбранныя

  

слова

  

св.

 

отдевъ

 

ві
честь

 

и

 

славу

 

Пр.

 

Богородицы.

 

Изд.

 

Рус.

   

Аоон.

   

Пант.

   

Монаст.

   

СПБ.

  

ДО
стр.

   

101

 

—

 

102

   

и

   

ел

    

Ср.

 

Слово

   

на

  

Благовѣщеніе

 

св.

 

Григория

 

Неокесарш-

  

I
скаго.

 

Тамъ

 

же.

 

Стр.

 

92

 

—

 

93.



—
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--

хиры

 

заимствованы

 

и

 

самыя

 

слова,

 

вложенный

 

въ

 

уста

 

Архан-

гела.

 

Текстъ

 

стихиры

 

слѣдующій:

 

„Иосланъ

 

бысть

 

съ

 

небесе

Гавріилъ

 

Архангелъ,

 

благовѣстити

 

Дѣвѣ

 

зачатіе;

 

и

 

пришедъ

 

въ

Назаретъ,

 

помышляше

 

въ

 

себѣ,

 

чудеси

 

удивлялся,

 

о

 

како

 

въ

 

выш-

нихъ

 

непостижимъ

 

сый

 

отъ

 

Дѣвы

 

ролсдается,

 

имѣяй

 

нрестолъ

небо,

 

и

 

подножіе

 

землю,

 

въ

 

утробу

 

вмѣщается

 

Дѣвичю.

 

На

 

него

же

 

шестокрилатіи

 

и

 

многоочитіи

 

зрѣти

 

не

 

могутъ,

 

Словомъ

 

еди-

нѣмъ

 

отъ

 

Сія

 

воплотитися

 

б.іагоизво.іи.

 

Болие

 

есть

 

Слово

 

настоя-

щее,

 

что

 

убо

 

стою,

 

и

 

не

 

глаголю

 

Дѣвѣ:

 

Радуйся,

 

Певѣсто

 

нене-

вѣстная:

 

радуйся,

 

Мати

 

Живота,

 

благословенъ

 

Плодъ

 

чрева

Твоего"

  

').

Такое

 

пониманіе

 

душевнаго

 

состоянія

 

Аріхангела-благовѣ-

стника

 

свитыми

 

отцами

 

служило

 

для

 

иконописца-священника,

такъ

 

сказать,

 

только

 

оиравданіемъ,

 

но,

 

конечно,

 

не

 

было

 

для

 

него

источникомъ

 

композиціи

 

самаго

 

рисунка.

 

Этому,

 

несомнѣнно,

 

слу-

жили

 

соотвѣтствующіе

 

памятники,

 

какъ

 

образцы

 

иконографіи.

 

Бъ

памятникахъ

 

христіанской

 

иконографіи

 

изображеніе

 

Архапгела-

благовѣстннка

 

въ

 

двухъ

 

моментахъ

 

или

 

видахъ

 

встречается

 

очень

рано.

 

Такое

 

изображеніе

 

встрѣчается,

 

напримѣръ,

 

въ

 

мозаикахъ

базилики

 

„св.

 

Маріи

 

Великой"

 

въ

 

Римѣ,

 

исиолпенныхъ

 

при

 

п.

Сикстѣ

 

Ш-мъ

 

(432

 

—445).

 

Здѣсь

 

Дѣва- Богоматерь

 

представлена

въ

 

видѣ

 

знатной

 

женщины

 

въ

 

роскошномъ

 

одѣяніи.

 

Она

 

сидитъ

на

 

возвышеніи,

 

ноги

 

покоятся

 

на

 

поднолли;

 

платье

 

изъ

 

богатой

цвѣтиой

 

матеріи;

 

на

 

головѣ

 

густые

 

назадъ

 

волосы,

 

а

 

поверхъ

 

ихъ

небольшая

 

коронка,

 

украшенная

 

дорогими

 

камнями.

 

Внѣпшій

видъ

 

—

 

царственной

 

Дѣвы.

 

Она

 

за

 

работой,

 

—

 

прядетъ

 

шерстя-

выя

 

(пурпурныя)

 

нити.

 

—

 

Къ

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

слетаютъ

 

Св.

 

Духъ,

въ

 

видѣ

 

голубя,

 

и

 

Архангелъ,

 

простирающій

 

къ

 

Ней

 

десницу

 

съ

жестомъ

 

благовѣстія.

 

Тогь

 

же

 

Архангелъ

 

нзображенъ

 

затѣмъ

 

съ

правой

 

стороны

 

Дѣвы

 

—

 

въ

 

двухъ

 

моментахъ,

 

—

 

недоумѣвающиыъ

1 )

 

Минея,

 

мѣсяцъ

 

мартъ.

 

Па

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

стихира

 

самогласна

Іоанна

 

монаха.

 

—

 

Съ

 

увѣренностыо

 

(хотя

 

п

 

по

 

совершенно

 

полной)

 

можно

 

при-

знать

 

за

 

произведеніе

 

св.

 

Дамаскина

 

всѣ

 

каноны

 

и

 

стихиры,

 

надписанные

 

въ

Мшіеяхъ

 

имене.мъ

 

Іоанпа

 

монаха.

 

Нзвѣстно,

 

что

 

песомнѣшіыс

 

каноны

 

Дама-

скина

 

иногда

 

надписываются

 

по

 

рукописямъ

 

пменемъ

 

Іоанна

 

монаха

 

(канонъ

Рождеству

 

Христову,

 

Успенію

 

и

 

др.).

 

Исторически!

 

обзоръ

 

пѣсноііѣнцевъ

 

и

чѣснопѣнія

 

Греческой

 

церкви.

 

СПБ.

 

1860

 

г.

 

(Филарета,

 

Архіепископа

 

Чернн-

говскаго)

 

Стр.

 

193.

 

Ср.

 

Н.

 

Флоршскаю.

 

Исторія

 

богослужебныхъ

 

пѣсноиѣній

Православной

 

церкви.

 

Изд.

 

2-е.

 

Кіевъ.

 

1881.

 

Стр.

 

155.

 

Примѣчаніе

 

179.
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и

 

рѣшающимся;

 

а

 

потомъ,

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

Ея,

 

въ

 

трехъ

 

мо-

ментахъ:

 

благовѣствующимъ,

 

отходящимъ

 

и

 

являющимся

 

Пра-

ведному

 

Іосифу

 

1%
Въ

 

русскихъ

 

намятникахъ

 

иконографіи

 

типъ

 

Благовѣщенія

 

съ

изображеніемъ

 

Архангела

 

въ

 

двухъ

 

моментахъ

 

также

 

встрѣчается,

хотя

 

изрѣдка.

 

Таково

 

изобралсеніе

 

Благовѣщенія

 

въ

 

лицевомъ

Евангеліи

 

Сійскаго

 

монастыря,

 

XVII -го

 

вѣка

 

2).

 

Таковы

 

иконы

Благовѣщенія

 

въ

 

Московскихъ

 

храмахъ:

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Алексія

Митрополита,

 

что

 

на

 

Николо -Ямской

 

улицѣ

 

s ),

 

и

 

въ

 

церкви

 

пр.

Сергія,

 

что

 

въ

 

Гогожской

 

4 ).

 

Таковое

 

же

 

изобралгеніе

 

Благо-

вѣщенія

 

находится

 

въ

 

Ильинской

 

церкви

 

г.

 

Ярославля,

 

которую,

какъ

 

улсе

 

извѣстно,

 

расписывали

 

Костромскіе

 

„изографы".

 

—

 

Весьма

примѣчательно,

 

что

 

въ

 

той

 

же

 

Ильинской

 

церкви

 

на

 

иконѣ

 

Бого-

родицы

 

Ѳеодоровской,

 

на

 

верхнемъ

 

ея

 

полѣ,

 

есть

 

изображепіе

Благовѣщенія,

 

при

 

которомъ

 

явленіе

 

Архангела

 

изображено

 

въ

трехъ

 

моментахъ:

 

то

 

онъ

 

является

 

предъ

 

входомъ

 

въ

 

домъ

 

Іосифа,

то

 

— въ

 

домѣ,

 

то

 

—

 

отлетающимъ

 

изъ

 

дома

 

на

 

облачкѣ

 

5).

 

Въ

этомъ

 

нельзя

 

не

 

усматривать,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

воспроизводства

Евангельскаго

 

сказанія

 

по

 

главнымъ

 

моментамъ

 

событія

 

Благо-

вѣщенія,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

вліянія

 

древняго

 

иконографическаго

 

пре-

данія,

 

по

 

сходству

 

его

 

съ

 

такими

 

памятниками,

 

какъ

 

Благовѣще-

ніе

 

въ

 

мозаикахъ

 

базилики

 

св.

 

Маріи

 

Великой

 

вь

 

Римѣ.

 

И

 

это

вполнѣ

 

вѣроятно,

 

ибо

 

положительно

 

извѣстно,

 

что

 

на

 

росписи

Ярославской

 

Ильинской

 

церкви

 

имѣли

 

вліяніе

 

и

 

западные

 

источ-

ники,

 

какъ

 

именно

 

—

 

въ

 

изображены

 

содержанія

 

книги

 

Пѣснь

Пѣсней

 

6 ).

*)

 

См.

 

у

 

Н.

 

В.

 

Покровскаго.

 

Евангеліе

 

въ

 

памятникахъ

 

иконографіи,

 

пре-

имущественно

 

Византійскихъ

 

и

 

Русскихъ.

 

С.-Петербургъ.

 

1892

 

г.

 

Стр.

 

8-я,
рис.

 

21.
2 )

   

См.

 

у

 

П.

 

В.

 

Покровскаго:

 

Евангеліе

 

въ

 

памятникахъ

 

иконографіи.

 

Табл.

 

А.
3 )

   

См.

 

Древности.

 

Труды

 

Компссіи

 

по

 

сохраненію

 

древнихъ

 

памятников^

Пмпер.

 

Москов.

 

Археолог.

 

Общества.

 

Т.

 

И- и.

 

Москва.

 

1908

 

г.

 

Стр.

 

60 —61.
Табл.

 

ГУ -я.

s )

 

Свящ.

 

I.

 

I.

 

Успенскій.

 

Церковь

 

св.

 

Сергія

 

въ

 

Рогожской.

 

Москва.

1904

 

г.

 

Стр.

  

10—11.

 

Табл.

 

ХШ-я.

3 )

 

См.

 

въ

 

изданіи

 

П.

 

А.

 

Вахромѣева:

 

Церковь

 

во

 

имя

 

святаго

 

и

 

слав-

наго

 

пророка

 

Боясія

 

Пліи

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ.

 

Ярославль.

 

1906

 

г.

 

Стр.

 

20-я,

 

къ

ней

 

рис.

 

6-и;

 

ср.

 

стр.

 

22

 

и

 

рис.

 

8-й.
6 )

 

Объ

 

этомъ

 

см.

 

мое

 

изслѣдованіе:

 

Пѣснь

 

Пѣспей

 

въ

 

фрескахъ

 

Тульскаго

Успенскаго

 

Собора.

 

Изд.

 

2-е.

 

Тула.

 

1910

 

г.
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—

г.

 

Пр.

 

Дѣва.

 

При

 

какой

 

обстановкѣ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

настроеніи

была

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

въ

 

моментъ

 

явленія

 

предъ

 

Нею

 

Архангела,

Евангелисты

 

не

 

нередаютъ.

 

Отсюда

 

открылась

 

для

 

худолсниковч.

возможность

 

самостоятельныхъ

 

домысловъ

 

и

 

свободныхъ

 

созданій

какъ

 

обстановки

 

Благовѣщеніл,

 

такъ

 

и

 

разныхъ

 

оттѣнковъ

 

наст-

роенія

 

Пр.

  

Дѣвы.

Одпи

 

художники-иконописцы,

 

слѣдуя

 

древнему

 

сказанію,

 

изоб-

ражают^

 

Пр.

 

Дѣву

 

внѣ

 

Ея

 

дома,

 

—

 

у

 

колодца.

 

Другіе

 

нредстав-

ляютъ

 

Ее

 

сидящей

 

въ

 

домѣ

 

за

 

ручною

 

работою,

 

именно-— за

пряжей;

 

третьи

 

—

 

также

 

дома,

 

но

 

за

 

чтеніемъ

 

книги

 

св.

 

Писанія,

именно

 

Пр.

 

Исаіи.

Художественные

 

типы

 

Западно-Европейскаго

 

искусства

 

живо-

писи

 

и

 

скульптуры

 

также

 

чрезвычайно

 

многочисленны

 

и

 

разно-

образны,

 

нерѣдко

 

отрѣпталсь

 

совершенно

 

отъ

 

предаиій

 

церковныхъ

и

 

сказаній

 

Евангелія.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

—

 

на

 

триитихѣ

 

Милан-

скаго

 

музея

 

Благовѣщепіе

 

представлено

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

Пр.

 

Дѣва

находится

 

въ

 

домѣ,

 

сидитъ

 

за

 

столомъ,

 

опершись

 

на

 

него

 

руками,

на

 

этомъ

 

столѣ

 

—

 

шкафчикъ;

 

на

 

немъ

 

—

 

книга,

 

которую

 

она

 

дер-

жнтъ.

 

Архангелъ,

 

одушевленный

 

чувством'!,

 

величайшей

 

радости,

вбѣгаетъ

 

по

 

широкимъ

 

ступенямъ

 

лѣстницы

 

и

 

выступаетъ

 

изъ-за

колонны.

 

Но

 

входящаго

 

Архангела

 

и

 

Ир.

 

Дѣву

 

раздѣляетъ

 

высокій

столъ-шкафчикъ

 

такъ,

 

что

 

Пр.

 

Дѣва

 

не

 

видитъ

 

Благовѣстника

 

').

На

 

древней

 

(XIV-го

 

вѣка)

 

скул ьптур'Ь

 

собора

 

въ

 

г.

 

Ористано

(на

 

зап.

 

бер.

 

Сарднніи)

 

Пр.

 

Дѣва

 

представлена

 

сидящею

 

внѣ

дома,

 

у

 

стѣны

 

его,

 

но

 

на

 

сѣдалищѣ,

 

возвышенномъ

 

на

 

двѣ

 

сту-

пени.

 

Она

 

сидитъ,

 

повернувшись

 

въ

 

обратную

 

сторону

 

отъ

 

Архан-

гела —

 

благовѣстника,

 

какъ

 

бы

 

испугавшись

 

его,

 

такъ

 

что

 

далее

и

 

не

 

видитъ

 

его

 

совсѣмч..

 

Одѣта

 

она

 

чрезвычайно

 

скромно-

бѣдно,

 

—

 

на

 

ней

 

только

 

одна

 

туника...

 

Архангелъ

 

позади

 

Нел,

стоитъ

 

на

 

обоихъ

 

колѣнахъ,

 

сложивъ

 

длани

 

рукъ

 

на

 

груди,

какъ

 

бы

 

умоляетъ

 

Пр.

 

Дѣву,

 

—

 

хотя

 

и

 

благоговѣйно,

 

но

 

прини-

женно

 

2)„.

Въ

 

иныхъ

 

случаяхъ,

 

наоборотъ,

   

Пр.

 

Дѣва

   

стоитъ

   

на

   

колѣ-

')

 

Tabernacolo

 

о

 

trittico

 

di

 

Bernardine

 

aeqvistato

 

del

 

Museo

 

del

 

Cas-
telln.—L'Arte.

 

Ed.

 

Adolfo

 

Venturi.

 

Anno

 

VI.

 

(1903).

 

Fascicolo

 

XI— XII.
p.

 

398— 399.

2)

 

L'Arte.

 

VI.

 

4.

 

p.

 

26.—

 

Сотр.

 

ibidem.

 

Lastro

 

istoriata

 

delle

 

antica

cattcdrale

 

d'Oristano.

 

p.

 

21.
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—

нахъ,

 

а

 

не

 

Архангелъ.

 

Таково

 

изображеніе

 

Благовѣщенія

 

на

 

такъ

называемомъ

 

„напрестольникѣ"

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Іоанна,

 

въ

 

г.

 

Гентѣ,—

произведеніе,

 

принадлежащее

 

знаменитымъ

 

художникамъ

 

Губерту

и

 

Іоанну

 

ван-Эйкамъ

 

(относится

 

къ

 

1420 — 1432

 

г.)

 

').

 

Здѣсь

 

на

срединѣ

 

вверху

 

—

 

Ликъ

 

тріединаго

 

Бога,

 

между

 

св.

 

Дѣвой

 

иіоап-

номъ

 

Крестителемъ,

 

а

 

на

 

створахъ,

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

—

 

Бла-

говѣщеніе.

 

Пр.

 

Дѣва

 

въ

 

молитвенной

 

позѣ

 

на

 

колѣнахъ;

 

за

 

Нею

Архангелъ,

 

къ

 

коему

 

Она

 

обращаетъ

 

на

 

половину

 

свою

 

голову,

но

 

такъ,

 

что

 

взоры

 

ихъ

 

не

 

сходятся...

Иногда

 

предъ

 

Пр.

 

Дѣвой

 

изображается

 

Ангелъ

 

колѣцо-пре-

клоненнымъ.

 

Такъ,

 

у

 

знаменитаго

 

Леонардо

 

да

 

Винчи,

 

на

 

картинѣ

Благовѣщенія,

 

Пр.

 

Дѣва

 

сидитъ

 

снрава

 

за

 

книгой,

 

противъ

 

Нея

Архангелъ

 

стоитъ

 

на

 

одномъ

 

колѣнѣ,

 

правая

 

рука

 

его

 

съ

 

же-

стомъ

 

проповѣди, —

 

открыты

 

два

 

пальца,

 

указательный

 

и

 

боль-

шой

 

2).

Подобное

 

же

 

изобраліеніе

 

находится

 

на

 

серебряномъ

 

„реликва-

ріи"

 

Собора

 

въ

 

Тиволи

 

(XV

 

в.).

 

Архангелъ

 

на

 

нравомъ

 

колѣнѣ;

правая

 

рука

 

съ

 

яіестомъ

 

благовѣстія,

 

въ

 

лѣвой

 

—

 

вѣтвь,

 

какъ

символъ

 

радости.

 

Пр.

 

Дѣва

 

сидитъ

 

за

 

книгой,

 

скрестивши

 

руки

на

 

груди

 

3 ).

Иногда

 

Ир.

 

Дѣва

 

изображается

 

при

 

бѣдной

 

и

 

совершенно

 

про-

стой

 

обстановкѣ.

 

Образчикъ

 

этого

 

въ

 

иллюстрированной

 

Шведской

„Народной

 

Библіи."

 

Здѣсь

 

событіе

 

Благовѣщенія

 

происходит!,

 

пъ

бѣдной

 

досчатой

 

храминѣ.

 

Налѣво

 

комната

 

съ

 

кроватью,

 

кото-

рая

 

наполовину

 

закрыта

 

пологомъ;

 

предъ

 

ней

 

на

 

досчатомъ

 

иолу

на

 

колѣнахъ

 

11р.

 

Дѣва,

 

сложивши

 

длани

 

рукъ

 

на

 

груди;

 

глава

 

Ея
наклонена

 

долу.

 

Предъ

 

Пр.

 

Дѣвой

 

парящій

 

Архангелъ,

 

полу-

наклоненъ:

 

одежда

 

закрываетъ

 

весь

 

станъ

 

и

 

даже

 

ноги,

 

едва

 

ка-

сающіяся

   

пола.

   

Правая

   

рука

   

съ

   

открытою

   

дланью

   

простерта

!)

 

Братья

 

Губертъ

 

ван-Эйкъ

 

(1366

 

— 1426

 

г.

 

и

 

Іоаннъ

 

ван-Эйкъ

 

(1390

 

до

1441

 

г.),

 

работавшіе

 

въ

 

Брюго,

 

вышли

 

изъ

 

школы

 

миніатюристовъ.

 

Главное

произведете

 

ихъ

 

—

 

этотъ

 

„напрестольникъ"

 

для

 

церкви

 

св.

 

Іоанна,

 

нынѣ

 

Ба-
вока,

 

въ

 

Гентѣ

 

(въ

 

Восточной

 

Фландріи,

 

на

 

р.

 

Шельдѣ),

 

а

 

теперь

 

въ

 

Бер-
линскомъ

 

музѣе.

 

Фр.

 

Куглеръ.

 

Руководство

 

къ

 

исторіи

 

искусства.

 

Т.

 

II- 11 -

Стр.

 

406

 

—

 

407.

2 )

 

Еѵуепе

 

Milnte.

 

Leonardo

 

de

 

Vinci.

 

Paris.

 

1899.

 

Картпиа

 

находится

 

въ

Musee

 

des

 

offices,

 

во

 

Флоренціп.
8 )

 

Tivoli,

 

Cattedrale.

 

Sportelli

 

del

 

reliquario

 

argenteo

 

(Sk.

 

XV).

 

L'Arte-
1904.

 

VII,

 

2.

 

p.

 

9.



—

 

713

 

—

вверхъ,

 

съ

 

жестомъ

 

благовѣстія,

 

въ

 

лѣвой —-лилія,

 

какъ

 

символъ

чистоты

 

и

 

радости.

 

Взоры

 

благовѣстника

 

наклонены

 

долу;

 

за

 

нимъ

нъ

 

сторону

 

комнаты

 

—

 

простой

 

деревянный

 

столь,

 

на

 

которомъ

простая

 

деревянная

 

чашка.

 

Очевидно,

 

вся

 

сцена

 

обстановки

 

прав-

диво-историческая,

 

до

 

крайней

 

скромности

 

въ

 

настроеніи

 

Архан-

гела

 

и

 

Пр.

 

Дѣвы

 

*).

Въ

 

противоположность

 

такой

 

исторически

 

простой

 

обстановки-

западные

 

художники

 

иногда

 

даютъ

 

событію

 

Благовѣщенія

 

обета

новку

 

чрезвычайно

 

величественную,

 

но

 

совершенно

 

мистическую

хотя

 

на

 

почвѣ

 

Евангельскаго

 

сказанія.

 

Такова,

 

напр.,

 

картина

французскаго

 

художника

 

Н.

 

Пито

 

(ХѴІІ-го

 

в.) а).

 

Здѣсь

 

Пр.

 

Дѣва

стоить

 

въ

 

глубоко -смиренной

 

позѣ

 

и

 

благоговѣйномъ

 

настроеніи

руки

 

Ея

 

сложены

 

на

 

груди,

 

глава

 

слегка

 

наклонена.

 

Близь

 

Нея

ложе,

 

при

 

которомъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

столикъ

 

съ

 

нѣсколькими

книгами,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

вверху.

 

Противъ

 

Пр.

 

Дѣвы

 

Архангелъ-

лѣвая

 

рука

 

его

 

съ

 

жестомъ

 

благовѣстія.

 

Но

 

художникъ

 

не

 

до-

вольствуется

 

этой

 

скромной

 

сценой:

 

онъ

 

открываетъ

 

таинствен-

ную

 

завѣсу,

 

какъ

 

бы

 

святое

 

святыхъ

 

самаго

 

неба...

 

На

 

главу

Up.

 

Дѣвы

 

съ

 

неба

 

нисходить

 

св.

 

Духъ,

 

въ

 

видѣ

 

голубя,

 

въ

 

ши-

РОКИЖВ

 

прямыхъ

 

лучахъ

 

свѣта;

 

а

 

но

 

сторонамъ,

 

параллельно

лучамъ,

 

многочисленные

 

сонмы -ряды

 

парящихъ

 

ангеловъ,

 

въ

многоразличныхъ

 

нозахъ.

 

Это

 

цѣлый

 

міръ

 

духовъ...

 

Подпись

 

подъ

картиной:

Spiritus

 

Sanctus

 

supervenit

 

in

 

Те,

 

et

 

virtus

 

Altissimi

 

obumbra,

vit

 

Tibi.

—

 

Ecce

 

ancilla

 

Domini,

 

fiat

 

mihi

 

secundum

 

Verbum

 

tuum.

Ори

 

сравненіи

 

съ

 

представленными

 

и

 

многими

 

подобными

образчиками

 

Евроиейскаго

 

искусства

 

разныхъ

 

художественныхъ

типовъ,

 

икона

 

о.

 

Іоанна

 

Андреева

 

представляетъ

 

важпое

 

различіе.

На

 

иконѣ

 

о.

 

Іоанна

 

Андреева

 

Пр.

 

Дѣва

 

изображена

 

сидящею

на

 

высокомъ

 

сѣдалищѣ,

 

съ

 

высокой

 

подножкой

 

(родъ

 

трона);

 

въ

богатой

 

пурпурной

 

одеждѣ.

 

Справа

 

отъ

 

Нея

 

на

 

столѣ

 

книга,

открытая

 

на

 

словахъ:

 

величитъ

 

душа

 

моя

 

Господа

 

и

 

возрадовася

духъ

 

мой...

   

Права

 

рука

 

Ея

 

приподнята

   

и

   

согнута

 

въ

 

локтѣ,

 

съ

l )

 

Illustrerad

 

Folk-Bibel.

 

Stockholm-Leipzig.

 

1854 — 1860.

 

Экземпляръ
этой

 

Вибліи

 

пмѣется

 

въ

 

Тульской

 

Палатѣ

 

Древцостей.
s )

 

Pluli

 

de

 

Campagne

 

Pin.

 

N.

 

Pitau.

 

См.

 

гравюру,

 

изд,

 

Parisiis,

 

apud
Pranciscus

 

de

 

Frailly.



—

 

714

 

—

открытой

 

дланью

 

(жестъ

 

бесѣды),

 

въ

 

лѣвой

 

—

 

красный

 

свертокъ

(платокъ).

 

Надъ

 

головой

 

Пр.

 

Дѣвы,

 

но

 

внѣ

 

дома

 

и

 

еще

 

высоко

 

—

св.

 

Духъ

 

въ

 

видѣ

 

голубя.

 

Прямо

 

предъ

 

Нею

 

предстоять

 

стреми-

тельно

 

вошедшій

 

Архангелъ-благовѣстникъ,

 

въ

 

образѣ,

 

напоми-

нающемъ

 

классическаго

 

герольда.

Таковое

 

изображен іе,

 

очевидно,

 

отступаешь

 

отъ

 

исторически-

реальной

 

обстановки

 

и

 

нредставляетъ

 

Пр.

 

Дѣву

 

не

 

только

 

„благо-

словенною

 

въ

 

женахъ"

 

но

 

и

 

какъ

 

царицу -Богородицу.

 

А

 

потому

слова

 

Ея

 

книги

 

не

 

тѣ,

 

что

 

сказала

 

Пр.

 

Марія

 

въ

 

моментъ

 

бла-

говѣстія

 

Ей

 

о

 

зачатіи

 

Мессіи:

 

„се

 

раба

 

Господня",

 

а

 

тѣ,

 

какія

 

ска-

зала

 

Она

 

въ

 

восторгѣ,

 

при

 

сознаніи

 

своего

 

величія:

 

„и

 

отнынѣ

ублажатъ

 

Меня

 

всѣ

 

роды,

 

ибо

 

сотворилъ

 

Мнѣ

 

величіе

 

Сильный",—

когда

 

Елизавета

 

исповѣдала

 

Ее

 

Матерію

 

Господа...

 

Этому

 

віюлнѣ

соотвѣтствуетъ

 

обстановка

 

и

 

внѣшній

 

видъ

 

Пр.

 

Дѣвьт.

Пр.

 

Дѣва

 

облечена

 

въ

 

пурпурную

 

одежду;

 

а

 

пурпурная

 

одежда

или

 

багряница,

 

это —■

 

одежда

 

царицъ

 

(см.

 

Есѳирь,

 

гл.

 

VIII,

 

ст

 

.15).—

И

 

багряница

 

прилична

 

Пр.

 

Дѣвѣ,

 

не

 

только,

 

какъ

 

наслѣдницѣ

царскаго

 

достоинства

 

по

 

происхожденію

 

отъ

 

Давида,

 

но

 

принадле-

житъ

 

Ей

 

и

 

какъ

 

символъ

 

плоти,

 

въ

 

которую

 

облекся

 

Христосъ,

Царь

 

и

 

Господь.

 

Св.

 

Андрей

 

Критскій,

 

въ

 

Словѣ

 

на

 

Рождество

Пр.

 

Богородицы,

 

между

 

прочимъ,

 

говорить:

 

„Нынѣ

 

приготов.іенъ

благолѣнный

 

цвѣтъ

 

для

 

Божественной

 

багряницы

 

и

 

бѣдная

 

при-

рода

 

человѣческая

 

облеклась

 

въ

 

царское

 

достоинство...

 

Нынт.

 

отъ

Іуды

 

и

 

Давида

 

происходить

 

Дѣва

 

Отроковица,

 

изображая

 

Собою

царское

 

и

 

священническое

 

достоинство

 

принявшаго

 

Аарона

 

но

чину

 

Мелхиседекону...

 

Нынѣ

 

Богъ

 

украсилъ

 

царскую

 

порфиру

кровію

 

Давида

 

*)...
Посему

 

и

 

православная

 

церковь,

 

обращаясь

 

въ

 

„канонѣ"

 

къ

 

Ир.
Вогородицѣ,

 

привѣтствуетъ

 

Ее:

 

„Радуйся,

 

червленице,

 

багряницу

Божественную

 

омочившая

 

отъ

 

кровей

 

твоихъ

 

Цареви

 

Силалъ"...
Но

 

главное

 

—

 

порфира

 

принадлежитъ

 

II р.

 

Дѣвѣ

 

по

 

Ея

 

настоя-

щему

 

достоинству.

 

Происходя

 

отъ

 

усѣченнаго

 

уже

 

древа

 

Іессея

 

и

Давида,

 

Она

 

является

 

теперь- — по

 

обѣтованію

 

—

 

Матерію

 

Христа-

Царя

 

Царей,

 

а

 

следовательно,

 

и

 

Царицей

 

народовъ,

 

вѣковъ,

небесъ...

Соотвѣтственно

 

этому

 

величію,

    

Пр.

 

Дѣва

 

еще

    

съ

   

глубокой

*)

 

Избранный

 

Слова

 

свв.

 

отцевъ

 

въ

 

честь

   

и

 

славу

 

Пр.

 

Богородицы.

 

Шд-
Русск.

 

Аѳон.

  

Пантелеймонова

 

Монастыря.

 

СПБ.

  

1868

 

г.

 

Стр.

 

48.



—

 

715

 

—

древности

 

изображалась

 

не

 

только

 

вообще

 

въ

 

пышныхъ

 

одеждахъ,

какъ

 

на

 

мозаикахъ

 

базилики

 

св.

 

Маріи

 

Великой,

 

но

 

именно

 

въ

багряницѣ

 

или

 

червленицѣ.

 

Такъ,

 

въ

 

Сирійскомъ

 

кодексѣ

 

Еван-

гелія,

 

писанномъ

 

монахомъ

 

Рабулою

 

въ

 

586

 

году,

 

находящемся

въ

 

Лаврентіанской

 

библіотекѣ,

 

во

 

Флоренціи, —

 

Богородица

 

изо-

бражена

 

въ

 

голубомъ

 

хитонѣ

 

и

 

пурпурной

 

пенулѣ,

 

накинутой

 

на

голову.

 

Она

 

обута

 

въ

 

красные

 

башмаки

 

(что

 

было

 

принадлежно-

стію

 

изіператорскаго

 

Византійскаго

 

костюма

 

г).

 

Въ

 

Сирійскомъ

кодексѣ

 

Евангелій

 

также

 

ѴІ-го

 

вѣка,

 

находящемся

 

въ

 

Парижской

Національной

 

библіотекѣ, —

 

въ

 

изображеніи

 

Благовѣщепія

 

на

 

Бо-

городицѣ

 

ненула

 

также

 

пурпурная

 

а ).

Весь

 

характеръ

 

представленной

 

иконографіи

 

на

 

иконѣ

 

Благо-

ві.щенія,

 

принадлежащей

 

кисти

 

Ііострозіскаго

 

попа

 

Іоанна

 

Андре-

ева,

 

говорить

 

рѣшительно

 

о

 

ея

 

высокомъ

 

достоинствѣ. —

 

Не

 

слѣ-

дуя

 

никакому

 

опредѣленному

 

преданію,

 

не

 

воспроизводя

 

точной

реальной

 

исторической

 

обстановки,

 

не

 

вдаваясь

 

въ

 

излишній

 

со-

зерцательный

 

мистицизмъ,

 

но,

 

придерживаясь

 

своего

 

оригинала,

стоящаго

 

въ

 

прямой

 

зависимости

 

отъ

 

Византійской

 

иконографи-

ческой

 

традиціи,

 

о.

 

Іоаннъ

 

Андреевъ

 

остается

 

вѣрнымъ

 

тексту

Енангельскаго

 

сказанія

 

о

 

Благовѣщеніи,

 

православному

 

догма-

тизму

 

этого

 

событія

 

и

 

строго-церковному

 

символизму

 

въ

 

его

 

иред-

ставленіи

 

на

 

иконѣ.

 

Такъ

 

несомнѣнно

 

и

 

быть

 

должно,

 

ибо

 

пра-

вославная

 

икона

 

не

 

картина,

 

а

 

„образъ",

 

воилощающій

 

прежде

 

и

главнѣе

 

всего

 

идею

 

событія

 

или.

 

идеальную

 

сторону

 

священнаго

вреданія

 

для

 

ноклоненія

 

предъ

 

ней

 

изображенному

 

на

 

ней,

 

ири-

томъ

 

непременно

 

и

 

только

 

—

 

въ

 

духѣ

 

церковнаго

 

воззрѣнія

 

на

такой

 

предмета

 

иоклоненія.

                        

Николай

 

Троицкій.

Поученіе

 

къ

 

сельскимъ

 

нрихожанамъ

противъ

 

пьянства.

Каждый

 

годъ,

 

братіе,

 

и

 

не

 

одинъ

 

разъ,

 

мы

 

пропомѣдуемъ,

 

что

°'і"ь

 

пьянства

 

весьма

 

много

 

зла

 

на

 

бѣломъ

 

свѣтѣ.

 

И

 

всегда

 

бу-
Дезіъ

 

мы

 

говорить

 

о

 

иьянствв,

 

какъ

 

о

 

тяжкомъ

 

грѣхѣ,

 

вносящемъ

■

М

 

См.

  

Н.

  

Копдаковъ.

 

Нсторія

 

Византійскаго

 

искусства

   

и

 

иконографіи

 

но

миніатюрамъ

 

греческихъ

 

рукописей.

 

Одесса.

 

1878

 

г.

 

Стр.

 

76-я.
2 )

 

Я.

  

Копдаковъ.

 

Истор.

 

Внзант.

 

искус,

 

и

 

иконогр.

 

и

 

нр.

 

Ст.

 

83

 

—

 

84.



—

 

716

 

—

въ

 

нашу

   

жизнь

   

ужасное

   

разстройство,

 

до

 

тѣхъ

   

поръ,

 

пока

 

оно

не

 

искоренится

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

совершенно...

И

 

сейчасъ

 

мы

 

намѣрены,

 

братіе,

 

бесѣдовать

 

опять

 

о

 

страшной

зловредности

 

пьянства;

 

но,

 

быть

 

можетъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

васъ

 

ска-

жуть,

 

что

 

это

 

все

 

одно

 

и

 

тоже,

 

все

 

это

 

уже

 

извѣстно.

 

На

 

это

 

мы

скажемъ

 

слѣдующее.

Въ

 

одномъ

 

столичномъ

 

городѣ

 

одинъ

 

ученѣйшій

 

человѣкъ,

посѣщая

 

храмъ

 

Божій,

 

всегда

 

усердно

 

слушалъ

 

батюшку,

 

гово-

рящаго

 

пропоиѣдь.

 

Однажды

 

близкіе

 

ученаго

 

спросили

 

его:

 

за-

чѣмъ

 

вы

 

такъ

 

усердно

 

слушаете

 

проповѣдь?

 

вѣдь

 

вы

 

сами

 

все

знаете,

 

о

 

чемъ-бы

 

ни

 

нроиовѣдывалось

 

въ

 

храмѣ;

 

вы

 

сами

 

можете

составить

 

какую-угодно

 

нроповѣдь.

 

На

 

это

 

ученый

 

вопрошающпзіъ

его

 

отвѣтилъ:

 

„правда,

 

я

 

самъ

 

все

 

знаю,

 

что

 

батюшка

 

ироповѣ-

дуетъ;

 

но

 

вотъ

 

бѣда:

 

я

 

далеко

 

не

 

все

 

исполняю,

 

что

 

знаю.

 

Когда

же

 

я

 

выслушаю

 

проповѣдь

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

то,

 

по

 

возвращеніи

домой,

 

мнѣ

 

становится

 

стыдно

 

не

 

исполнить

 

слышаннаго

 

въ

 

храмѣ,

и

 

я,

 

нобузкдаемый

 

какою-то

 

невидимою

 

силою,

 

исполняю

 

слы-

шанное".

Такъ-то

 

и

 

вы,

 

братіе,

 

помните:

 

въ

 

ирисутствіи

 

какихъ

 

снидѣ-

телей

 

въ

 

храмѣ

 

Болцемъ

 

вы

 

слушаете

 

пастырское

 

наставлепіе

 

—

оставить

 

пьянство.

 

Свидѣтелями

 

здѣсь

 

являются:

 

Самъ

 

Богъ,

Божья

 

Матерь

 

и

 

всѣ

 

св.

 

угодники.

 

Какой

 

же

 

нослѣ

 

этого

 

грѣхъ

будетъ

 

на

 

томъ,

 

кто

 

не

 

устыдится

 

и

 

сихъ

 

свидѣтелей

 

и

 

будетъ

продолжать

 

старую

 

привычку

 

—

 

пьянство!

 

Уже

 

не

 

разъ

 

мы

 

бесѣ-

довали

 

съ

 

вами,

 

что

 

пьянство

 

много

 

погубило

 

людей,

 

много

 

оно

отняло

 

у

 

христіанъ

 

добрыхъ

 

качествъ

 

ихъ

 

души,

 

много

 

оно

 

при-

чинило

 

горя,

 

страданій

 

всякаго

 

рода

 

и

 

слезъ,

 

много

 

потрачено

на

 

пьянство

 

личныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

силъ...

 

Много

 

много

 

утра-

чено

 

вообще

 

цѣннаго

 

и

 

незамѣнимаго

 

въ

 

жизни,

 

утрачено

 

безвоз-

вратно!

 

И

 

какъ

 

подумаешь,

 

насколько

 

было

 

бы

 

въ

 

людяхъ

 

меньше

діавольскаго

 

зла

 

и

 

насколько

 

больше

 

—

 

добра,

 

если

 

бы

 

не

 

было

пьянства!

 

Какъ

 

легко

 

побѣждался

 

бы

 

діаволъ

 

со

 

всѣми

 

его

 

коз-

нями

 

противъ

 

рода

 

человѣческаго!

Будемъ

 

внимательны,

 

братіе,

 

что

 

говорить

 

Слово

 

Божіе

 

отно-

сительно

 

чрезмѣрнаго

 

винопитія:

 

„горесть

 

для

 

души

 

—

 

вино,

когда

 

иыотъ

 

его

 

много

 

при

 

раздраженіи

 

и

 

ссорѣ.

 

Излишнее

 

упо-

требленіе

 

вина

 

увеличиваетъ

 

ярость

 

неразумнаго

 

до

 

преткноиеніи,
умаляя

 

крѣпость

 

его

 

и

 

причиняя

 

раны

 

(Сирах.

 

32,

 

34— 35)".

 

Вотъ
какъ,

 

по

 

Слову

 

Божію,

 

зловредно

  

чрезмѣрное

 

употребленіе

 

вина;
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какое

 

большое

 

разстройство

 

приносить

 

оно

 

въ

 

жизнь

 

человѣче-

скую

 

—

 

и

 

душевную

 

и

 

тѣлесную.

 

Отъ

 

чрезмѣрнаго

 

употребленія

випа

 

человѣкъ

 

становится

 

какъ

 

бы

 

безудінымъ,

 

теряетъ

 

свое

 

здо-

ровье

 

и

 

получаетъ

 

болѣзнь.

А

 

какъ

 

пьянство

 

чернить

 

душу,

 

объ

 

этомъ

 

и

 

высказать

 

трудно:

въ

 

пьяномъ

 

видѣ

 

человѣкъ,

 

какой-бы

 

хорошей

 

души

 

онъ

 

ни

былъ,

 

не

 

устоитъ

 

противъ

 

грѣха.

 

Даже

 

праведныхъ

 

людей

 

и

тѣхъ

 

пьянство

 

доводить

 

до

 

тяжкихъ

 

грѣховъ.

 

Вотъ

 

этому

 

при-

мѣръ.

 

Одному

 

благочестивому

 

человѣку

 

сильно

 

докучалъ

 

своими

соблазнами

 

сатана.

 

И

 

чѣмъ

 

больше

 

этотъ

 

человѣкъ

 

упражнялся

въ

 

добродѣтели,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

нападалъ

 

на

 

него

 

лукавый.

 

Да

отступишь

 

ли

 

ты

 

отъ

 

меня

 

когда-нибудь,

 

духъ

 

лукавый?

 

Сказалъ

оиъ

 

ему

 

однажды

 

въ

 

досадѣ.

 

Отступлю,

 

отвѣчаетъ

 

ему

 

лукавый,

если

 

ты

 

сотворишь

 

для

 

меня

 

одинъ

 

изъ

 

трехъ

 

грѣховъ:

 

или

 

на-

пьешься

 

пьянь,

 

или

 

соблудишь,

 

или

 

убьешь

 

ближняго.

 

Сдѣлай

вотъ

 

одинъ

 

изъ

 

сихъ

 

грѣховъ,

 

тогда

 

я

 

оставлю

 

тебя

 

въ

 

покоѣ.

Человѣку

 

тозгу

 

очень

 

хотѣлось

 

освободиться

 

отъ

 

сатанинскихъ

искушеній,

 

а

 

потому

 

онъ

 

и

 

рѣшилъ:

 

лучше

 

уже

 

одинъ

 

разъ

 

со-

грѣшить,

 

чтобы

 

потомъ

 

быть

 

въ

 

покоѣ.

 

Вотъ

 

и

 

началъ

 

онъ

 

ду-

мать,

 

какой

 

удобнѣе

 

сотворить

 

грѣхъ?

 

Убить

 

человѣка?

 

Но

 

объ

эсомъ

 

грѣхѣ

 

страшно

 

и

 

подумать.

 

Соблудить?

 

Это

 

толсе

 

мерзкій

грѣхъ.

 

Лучше

 

напьюсь,

 

потомъ

 

просплюсь,

 

тѣмъ

 

дѣло

 

и

 

кончится.

Но

 

вмѣсто

 

одного

 

грѣха,

 

онъ

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ

 

сотворилъ

 

всѣ

три

 

грѣха.

 

Вотъ,

 

братіе,

 

до

 

чего

 

доводить

 

пьянство

 

и

 

благоче-

стивыхъ

 

людей.

 

А

 

про

 

себя

 

намъ

 

грѣшпымъ

 

и

 

упоминать

 

нечего.

Въ

 

пьяномъ

 

видѣ

 

на

 

все

 

худое

 

мы

 

готовы

 

и

 

проворны,

 

подобно

Ироду,

 

который

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ

 

даль

 

безумную

 

клятву

 

безпут-

пой

 

нлясовицѣ.

И

 

вотъ:

 

—

 

на

 

сколько

 

гибельно

 

для

 

насъ

 

пьянство,

 

на

 

столько

благодѣтельна

 

трезвость.

 

Можно

 

сказать:

 

безъ

 

трезвости

 

невоз-

можно

 

быть

 

истиннымъ

 

христіаниномъ.

 

Трезвость — это

 

дверь

 

къ

добродѣтельной

 

жизни,

 

это

 

—

 

царица

 

благочестія.

 

А

 

посему,

 

если

кто

 

изъ

 

васъ

 

подверженъ

 

излишнему

 

винопитію,

 

пусть

 

оставить

 

его.

Кто

 

не

 

въ

 

силѣ

 

самъ

 

удержать

 

себя

 

отъ

 

вина,

 

тотъ

 

долженъ

 

про-

сить

 

помощи

 

у

 

св.

 

Великаго

 

Іоанна,

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Го-

сподня.

 

Онъ

 

всю

 

жизнь

 

не

 

вкушалъ

 

ничего

 

хмѣльного,

 

поможетъ

и

 

намъ

 

проводить

 

жизнь

 

трезвую,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

усердно

 

про-

сить

 

его

 

объ

 

этомъ.

Теперь,

 

братіе,

 

я

 

вамъ

 

скажу,

 

что,

 

если

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

и

 

послѣ
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сего

 

иоученія

 

не

 

будетъ

 

воздерживаться

 

отъ

 

пьянства,

 

тому

Богъ

 

судья.

 

О

 

томъ,

 

что

 

пьянство

 

есть

 

тяжкій

 

грѣхь,—

 

я

 

вамъ

говорилъ

 

не

 

одналіды.

 

Вотъ

 

свидѣтели:

 

Божья

 

Матерь,

 

св.

 

угод-

ники

 

и

 

нашъ

 

мѣстный

 

покровитель

 

св.

 

Благовѣрный

 

и

 

Великій

Князь

 

Александръ

 

Невскій,

 

которые

 

сейчасъ

 

слышать

 

меня

 

про-

повѣдующаго

 

вамъ

 

о

 

пьянствѣ,

 

какъ

 

о

 

тяжкомъ

 

грѣхѣ.

 

А

сейчасъ

 

ноблагодаримъ

 

Господа

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

пьянство

 

у

насъ

 

стало

 

искореняться,

 

и

 

будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

но

 

молит-

вамъ

 

Великаго

 

угодника

 

Болгія

 

Іоанна

 

Предтечи

 

въ

 

скоромъ

времени

 

оно

 

совершенно

 

не

 

будетъ

 

упоминаемо

 

въ

 

нашемъ

 

при-

ходѣ.

 

Аминь.

                      

Священникъ

 

Александра

 

Матвѣевъ.

Основы

 

правильной

 

постановки

 

учебно
воспитательнаго

 

дѣла.

Воиросъ

 

объ

 

учебно-воспитательномъ

 

дѣлѣ

 

за

 

послѣднее

 

время

пріобрѣлъ

 

жгучій

 

интересъ

 

въ

 

обществ!;.

 

Традиціонные

 

методы

 

и

нріемы

 

педагогики

 

подверглись

 

рѣзкой

 

критикѣ

 

со

 

стороны

 

лицъ

новаго

 

направленія

 

въ

 

педагогическомъ

 

дѣлѣ.

 

Устои

 

существую-

щей

 

школы

 

пошатнулись:

 

сами

 

водители

 

этой

 

школы

 

сознали,

 

что

путь,

 

которымъ

 

школа

 

шла

 

до

 

сего

 

времени,

 

не

 

ведетъ

 

безоши-

бочно

 

къ

 

своей

 

цг.ли.

 

Стало

 

яснымъ,

 

что

 

нужны

 

здѣсь

 

какія-то

новыя

 

невѣдомыя

 

тропы,

 

но

 

на

 

какомъ

 

пути

 

искать

 

эти

 

тропы, —

этотъ

 

вопросъ

 

все

 

еще

 

остается

 

воиросомъ,

 

далекимъ

 

отъ

 

вполнѣ

яснаго

 

и

 

окончательнаго

 

рѣшенія,

 

обезпечивающаго

 

плодотвор-

ность

 

и

 

цѣлесообразность

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

педагогическихъ

 

иріе-

моиъ,

 

такихъ

 

или

 

иныхъ

 

учебныхъ

 

методовъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

школа

 

стоить

 

на

 

рас-

путіи.

 

Передъ

 

ней

 

два

 

расходящіеся

 

влѣво

 

и

 

вправо

 

пути:

 

одинъ

путь — это

 

путь,

 

которымъ

 

школа

 

шла

 

доселѣ;

 

другой, — который

 

ей

предлагается

 

въ

 

будущемъ.

Школа

 

перваго

 

пути

 

знакома

 

намъ

 

но

 

ея

 

ясно

 

очерченному

облику.

 

Учебное

 

и

 

воспитательное

 

дѣло

 

этой

 

школы

 

строго

 

оире-

дѣлено

 

уставомъ,

 

дисциплиной

 

и

 

программой.

 

Каждый

 

членъ,

вступающій

 

въ

 

эту

 

школу,

 

въ

 

своей

 

личности

 

ставится

 

въ

 

пол-

ную

 

зависимость

 

отъ

 

подробно

 

выработанныхъ

 

и

 

положительно

установленныхъ

 

школою

 

правилъ.

Въ

 

частности,

   

воспитательное

 

дѣло

 

этой

 

школы

 

строго

   

под-



—

  

719

 

—

чинено

 

одиимъ

 

общимъ

 

требованіямъ

 

школьной

 

дисциплины

 

и

порядка.

 

Основою

 

его

 

является

 

авторитетъ

 

воспитателей, —

 

авто-

ритета,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

утверждающійся

 

на

 

неуклонномъ

 

нри-

мѣненіи

 

всегда

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхч,

 

правилъ

 

распорядка

 

училищ-

ной

 

жизни.

Сущность

 

такъ

 

иостроеннаго

 

воснитач'ельнаго

 

дѣла

 

характе-

ризуется,

 

какъ

 

предупрелсденіе

 

и

 

испраиленіе

 

различиаго

 

рода

уклоненій

 

отъ

 

принятыхъ

 

иормъ

 

училищной

 

жизни,

 

въ

 

каковыхъ

цѣляхъ

 

въ

 

широкой

 

мѣрѣ

 

нримѣняется

 

въ

 

школѣ

 

система

 

нохвалъ

и

 

наградъ,

 

взысканій

   

и

 

наказаній.

Собственно-учебное

 

дѣло

 

школы

 

понимается,

 

какъ

 

сообщеніе

учащимся

 

добытыхъ

 

наукою

 

знаній

 

въ

 

онредѣленныхч>

 

рамкахъ

(программахъ)

 

по

 

онредѣленному

 

плану

 

(учебнику)

 

—

 

въ

 

онредѣ-

ленномъ

 

порядкѣ

 

(классы)

 

и

  

законченности

 

(курсъ

 

школы).

Побужденіемъ

 

къ

 

учебно-воспитательному

 

дѣлу

 

для

 

ученика

въ

 

такой

 

школѣ

 

является

 

созннніе

 

имъ

 

определенной

 

цѣли

 

обу-

ченія

 

и

 

воспитанія,

 

каковою

 

цѣлыо

 

ставится

 

нодготовленіе

 

уча-

щагося

 

къ

 

жизни,

 

а

 

показателемъ

 

его

 

действительной

 

подгото-

вленности

 

служить

 

балловая

 

систезіа,

 

дающая

 

въ

 

своемъ

 

резуль-

тат!;

 

аттестатъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

основу

 

старой

 

школы

 

полагается:

 

един-

ство,

 

подчиненіе

 

частнаго

 

общему,

 

единеніе

 

личностей

 

въ

 

един-

ств!;

 

установленныхъ

 

школою

 

нормъ

 

восийтаніл

 

и

 

обученія.

Въ

 

такъ

 

поставленной

 

школѣ

 

есть

 

много

 

достоинствъ:

 

иод-

чішеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

знанія

 

и

 

воспитанія

 

личнаго

 

общему

 

ставить

это

 

дѣло

 

на

 

совершенно

 

правильный

 

путь.

 

Всякая

 

личность

 

(геній)

не

 

прежде

 

открываетъ

 

новые

 

горизонты

 

въ

 

области

 

науки,

 

какъ

усвоивъ

 

данныя

 

науки,

 

составляющих

 

достояніе

 

того

 

общества,

ідѣ

 

эта

 

личность

   

жпветъ

 

и

 

развивается.

Отсюда

 

и

 

въ

 

школѣ

 

учащійся

 

долженъ

 

усвоить

 

сначала

 

обще-

принятая

 

данныя

 

знаиія

 

и

 

воспитанія,

 

чтобы

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

на

Фундаментѣ,

 

стремиться

   

къ

 

личному

 

развитію.

Такимъ

 

образомъ,

 

учебно-воспитательное

 

дѣло

 

старой

 

школы

отличается

 

единствомъ,

 

основательностью,

 

уравновѣшенностію,

серьезностью,

 

постепенностью

 

и

 

является

 

чуждымъ

 

верхоглядства

и

 

нравственной

 

легковѣсности.

Однако,

 

въ

 

школѣ,

 

организованной

 

единствомъ

 

принципа,

 

нормъ

и

 

цѣли,

 

есть

 

одинъ

 

слабый

 

иунктъ,

 

который,

 

если

 

не

 

обратить

на

 

него

   

серьезнаго

   

вниманія

 

въ

 

цѣляхъ

   

укрѣплепія

   

въ

   

этомъ
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иунктѣ

 

началъ

 

здоровой

 

педагогики,

 

можетъ

 

обратиться

 

посте-

пенно

 

въ

 

провалъ

 

цѣлой

 

школы

 

со

 

всей

 

ея

 

постановкой

 

и

 

пріе-

мами

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла,

 

какъ

 

бы

 

разумны

 

и

 

цѣлесо-

образны

 

они

 

ни

 

были.

Такимъ

 

слабымъ

 

пунктомъ

 

старой

 

школы

 

является

 

живая

 

лич-

ность

 

ученика

 

и

 

учителя.

 

Школа

 

должна

 

помнить,

 

что

 

ученикъи

учитель

 

при

 

всякихъ

 

опредѣленіяхъ

 

нормъ

 

школой,

 

какъ

 

бы

 

преду-

смотрительны

 

и

 

цѣлесообразны

 

эти

 

нормы

 

ни

 

были,

 

остаются

живыми

 

личностями,

 

живыя

 

отношенія

 

которыхъ

 

не

 

должны

 

быть

подавляемы

 

пткольнымъ

 

уставомъ;

 

подчиненіе

 

личности

 

ученика

общимъ

 

норядкамъ

 

школы

 

должно

 

вестись

 

съ

 

мудрою

 

осторо:к-

ностію

 

и

 

ностепенностію.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

школа

 

будетъ

далека

 

отъ

 

нлодотворнаго

 

осуществлеиія

 

ею

 

своихъ

 

цѣлей — ум-

ственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

развития

 

своихъ

 

питомцевъ

 

и

 

даже

 

бу-

детъ

 

итти

 

незамѣтно

 

для

 

себя

 

противъ

 

своей

 

цѣли.

Къ

 

сожалѣнію,

 

старая

 

школа,

 

обладающая

 

болыпимъ

 

запасомъ

дѣйствительныхъ

 

иедагогическихъ

 

средствъ,

 

забыла

 

вооружить

себя

 

такими

 

же

 

средствами

 

въ

 

одномъ

 

пунктѣ,

 

въ

 

томъ

 

именно,

гдѣ

 

соприкасаются

 

учитель

 

и

 

ученикъ,

 

какъ

 

живыя

 

личности.

 

Съ

этой-то

 

стороны

 

и

 

дѣлаютъ

 

нанадепія

 

на

 

старую

 

школу

 

пред-

ставители

 

новыхъ

 

взглядовъ

 

въ

 

области

 

учебно-воспитательнаго

дѣла.

 

Вотъ

 

что,

 

напр.,

 

пишетъ

 

одинъ

 

директоръ

 

средняго

 

техии-

ческаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Варшавѣ,

 

авторъ

 

статьи:

 

„Семейныя

 

школы"
(Русское

 

Экономическое

 

обозрѣпіе,

 

январь

 

1902

 

г.).

 

„Воспитаніе,

говорить

 

онъ,

 

и

 

образованіе

 

приняли

 

у

 

насъ

 

фабричный

 

харак-

теръ.

 

Правительственныя

 

и

 

созданныя

 

по

 

ихъ

 

образцу

 

частныя

 

и

общественныя

 

учебныя

 

заведенія,

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

трак-

туютъ

 

дѣтей,

 

какъ

 

рабовъ,

 

которые

 

обязаны,

 

во

 

что-бы

 

то

 

ни

стало,

 

проглотить

 

и

 

выложить

 

на

 

экзамен!;

 

конгломератъ

 

обрыв-

ковъ

 

изъ

 

разныхъ

 

учебниковъ,

 

именуемыхъ

 

исторіей,

 

математикой

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

этомъ

 

сущность

 

всей

 

системы,

 

остальное

 

только

 

слу-

жить

 

украшеніемъ

 

на

 

словахъ

 

и

 

на

 

бумагѣ.

 

Личности

 

ученика

 

и

его

 

будущаго

 

нѣтъ.

 

Отсюда

 

вытекаютъ

 

всѣ

 

нагубныя

 

послѣдстнія,

благодаря

 

которымъ

 

молодое

 

поколѣніе,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

средней
школы,

 

въ

 

большинствѣ

 

является

 

надломленнымъ,

 

безъ

 

энергіи,
безъ

 

иниціативы

 

и

 

интереса

 

ко

 

всему,

 

что

 

создаетъ

 

истинную

культуру

   

народа".
Въ

 

такомъ

 

ate

 

духѣ

 

пишетъ

 

и

 

другой

 

представитель

 

ноной
школы.

  

„Все

 

школьное

   

дѣло,

   

пишетъ

 

онъ,

 

построено

 

на

   

внѣш-
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немъ

 

долгѣ

 

и

 

принужденіи.

 

Школьные

 

предметы

 

не

 

связаны

 

съ

личнымъ

 

процессомъ

 

творчества,

 

и

 

никто

 

не

 

заботится

 

объ

 

этой

связи,

 

психическая

 

сторона

 

личности

 

не

 

играетъ

 

никакой

 

роли

ни

 

въ

 

выборѣ

 

того

 

или

 

иного

 

предмета,

 

ни

 

въ

 

построеніи

 

его

программы...

 

Скука,

 

аиатія

 

и

 

лѣнь

 

—

 

обычные

 

спутники

 

ученика,

являясь

 

необходимымъ

 

слѣдствіемъ

 

умерщвленія

 

индивидуаль-

ныхъ

 

творческихъ

   

стремленій"

   

(на

 

стр.

 

83).

Можно

 

привести

 

изъ

 

современ.

 

педагогич.

 

литературы

 

массу

іюдобныхъ

 

критическихъ

 

замѣчаній

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

существую-

щей

 

школѣ,

 

которыя

 

сводятся

 

къ

 

отрицанію

 

возможности

 

ея

 

об-

новленія

 

и

 

къ

 

признанію

 

необходимости

 

созданія

 

совершенно

новой,

 

но

 

и

 

нриведенныхъ

 

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

съ

убѣдительностію

 

заявлять,

 

что

 

главный

 

недочетъ

 

современной

школы

 

заключается

 

въ

 

отсутствіи

 

доллшаго

 

вниманія

 

съ

 

ея

 

сто-

роны

 

къ

 

живой

 

личности

 

ученика.

 

Этотъ-то

 

недочетъ

 

и

 

иривелъ

школу

 

къ

 

тяжелому

 

кризису,

 

а

 

досужая

 

фантазія

 

нѣкоторыхч.

мечтательныхъ

 

педагоговъ

 

постаралась

 

разукрасить

 

этотъ

 

кризисч.

такъ,

 

что,

 

повидимому,

 

отъ

 

существующей

 

школы

 

не

 

должно

остаться

 

ничего,

 

что,

 

будто,

 

возможна

 

уже

 

рѣчь

 

не

 

объ

 

улучшеніи

и

 

исправленіи

 

школы,

 

а

 

о

 

созданіи

 

на

 

ея

 

конечныхъ

 

обломкахъ

совершенно

 

новой

 

школы.

і

 

Однако,

 

такъ

 

ли

 

это?

 

Ужели

 

при

 

кризисѣ

 

существующей

 

школы,

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

тяжеломъ,

 

возможна

 

рѣчь

 

только

 

о

 

смерти

 

школы,

а

 

не

 

о

 

выздоровленіи?

 

Въ

 

состояніи

 

ли

 

творцы

 

новой

 

школы

 

дать

намъ

 

такую

 

здоровую

 

школу,

 

которая

 

не

 

имѣла

 

бы

 

никакой

 

связи

съ

 

школой

 

существующей?

 

Ужели

 

все

 

такъ

 

совершенно

 

будетъ

 

въ

іювой

 

предполагаемой

 

школѣ?

Чтобы

 

отвѣтить

 

на

 

эти

 

вопросы,

 

иосмотримъ,

 

на

 

какой

 

основѣ

хотятъ

 

построить

 

новую

 

школу?

 

„Г.тавнымъ

 

иринцииомъ

 

новой

школы",

 

читаемъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

докладовъ

 

комиссіи

 

по

 

органи-

заціи

 

семейной

 

школы,

 

должно

 

быть

 

„настойчивое

 

стрезіленіе

 

къ

личному,

 

индивидуальному

 

труду

 

учениковъ...

 

Внимательное

 

отно-

шеніе

 

учителей

 

къ

 

индивидуальнымъ

 

требованіямъ

 

учениковъ...

всестороннее

 

развитіе

 

индивидуальности..."

 

(ibid.

 

стр.

 

56

 

и

 

57).

„Воспитаніе,

 

читаемъ

 

въ

 

другомъ

 

докладѣ,

 

и

 

образованіе

 

въ

 

школѣ

должны

 

имѣть

 

характеръ

 

самовоснитанія

 

и

 

самообразованія,

 

чтобы

оно

 

было

 

строго

 

согласовано

 

съ

 

естественнымъ

 

ходомъ

 

развитія

каждой

 

индивидуальной

 

личности,

 

съ

 

ея

 

склонностями,

 

способно-

стями

 

и

 

дарованиями,

   

съ

   

ея

 

потребностями

   

и

 

запросами,

   

есте-
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онвепно

 

въ

 

пей

 

рождающимися.

 

Все,

 

имѣющее

 

только

 

чисто

 

внѣш-

ііій

 

принудительный

 

характеръ,

 

все

 

авторитетное

 

и

 

насильствен-

ное

 

должно

 

быть

 

совершенно

 

исключено

 

изъ

 

системы

 

воспитанія 1 '

(стр.

 

85).

„Цѣль

 

воспитанія,

 

читалось

 

на

 

засѣданіяхъ

 

вышеназванной

комиссіи

 

14

 

февраля

 

1904

 

г.

 

нѣкіимъ

 

Клечковскимъ, —

 

проявле-

ніе

 

душевныхъ

 

силъ,

 

вложенныхъ

 

въ

 

ребенка

 

оч ,гь

 

природы,

 

и

разнитіе

 

тѣхъ

 

особенныхъ

 

сноровокъ

 

умственной

 

дѣятельности,

которыя

 

свойственны

 

отдѣльному

 

индивидууму.

 

Слѣдуетъ

 

огра-

дить,

 

во

 

чшо-оы,

 

то

 

пи

 

стало,

 

свободную

 

естественную

 

деятель-

ность

 

живыхъ

 

силъ

 

ребенка

 

отъ

 

посторонняго

 

вмѣшателъства...

Воспитаніе

 

должно

 

способствовать

 

самопроизвольному

 

развитие

 

ре-

бенка,

 

которое

 

является

 

результатомъ

 

удовлетворена

 

естествен-

ныхь

 

стрезыеній

 

его

 

души

 

и

 

тела...

 

Ребенку

 

нужно

 

предоставить

полную

 

свободу

 

самостоятельного

 

развитія

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

окру-

жаюіцимъ

 

лшвымъ

 

и

 

предметнымъ

 

міромъ".

„Въ

 

воспитаніи

 

должно

 

быть

 

устранено

 

все,

 

что

 

име.етъ

 

хоть

какую-нибуОь

 

тѣнь

 

нринуждешя 11

   

и

 

т.

 

д. .

 

(стр.

 

53

  

и

   

71').

 

; ..

Изъ

 

ириведенныхъ

 

данныхъ

 

міровоззреній

 

новыхъ

 

педагоговь

съ

 

очевидностію

 

ясно,

 

что

 

во

 

главу

 

угла

 

педаюгическаго

 

дела

они

 

полагаютъ

 

какъ

 

разъ

 

то,

 

что

 

старая

 

школа

 

оставляетъ

 

безъ

должнаго

 

вниманія,

 

—

 

это

 

именно

 

живую

 

личность

 

ученика

 

и,

 

къ

<;ожаленію,

 

какъ

 

это,

 

внрочемъ,

 

всегда

 

быиаетъ,

 

исходя

 

отъ

 

край-

ностей

 

своихъ

 

иротивниковъ,

 

доходятъ

 

до

 

другой

 

противополож-

ной

 

крайности

 

и,

 

высказывая

 

съ

 

своей

 

точки

 

зренія

 

рядъ

 

здоро-

выхъ

 

педагогическихъ

 

взглядовъ,

 

—

 

въ

 

общемъ,

 

однако,,

 

даютъ

такую

 

педагогическую

 

систему,

 

которая

 

можетъ

 

существовать

только

 

на

 

бумаг!;,

 

будучи

 

совершенно

  

неприложима

 

къ

 

делу.

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

то

 

положеніе

 

новыхъ

 

педагоговъ,

 

что

 

воспи-

таніе

 

и

 

образованіе

 

въ

 

школе

 

должны

 

сообразоваться

 

съ

 

способ-

ностями

 

и

 

склонностями

 

личности

 

учащихся,

 

—

 

должно

 

быть

искренно

 

приветствуемо,

 

но

 

дело

 

приметь

 

совершенно

 

другой
оборота,

 

если

 

мы

 

назовемъ

 

эти

 

личныя

 

склонности

 

„естественно

ролсдающимися".

 

Ведь

 

при

 

крайней

 

туманности

 

содерясннія

 

по-

нятія

 

„естественный"

 

—

 

естественными

 

можно

 

признать

 

въ

 

уче-

нике

 

нсякія

 

стремленія

 

и

 

склонности;

 

а

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

явится

невозможной

 

даже

 

самая

 

речь

 

о

 

восиитаніи,

 

какъ

 

деятельности,

поправляющей

 

душевную

 

жизнь

 

ученика.

Точно

 

также

 

всему

 

насильственному,

 

давящему

 

живую

 

личность
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ученика, -

 

какъ

 

совершенно

 

вѣрно

 

заявляют*

 

представители

 

новой

педагогики,

 

иъ

 

школѣ

 

мѣста

 

быть

 

не

 

должно.

 

Но

 

утверждать,

будто

 

„из*

 

системы

 

восиитанія

 

должно

 

совершенно

 

изгнать

 

все

авторитетное",— это

 

значить

 

—

 

итти

 

противъ

 

всякаго

 

воспитаиія,

ибо

 

что

 

же

 

и

 

является

 

главной

 

основой

 

воспитанія

 

и

 

обученія,

какъ

 

не

 

умственное

 

и

 

нравственное

 

превосходство

 

учителя

 

предъ

ученикомъ

 

и

 

утверждающійся

 

на

 

этом*

 

превосходствѣ

 

авторитет*.

Везъ

 

уваженія

 

ученика

 

къ

 

превосходству

 

надъ

 

нимъ

 

учителя,

 

къ

его

 

авторитету

 

—

 

въ

 

слабой,

 

несовершенной,

 

неупорядоченной

 

волѣ

ученика

 

не

 

можетъ

 

зародиться

 

даже

 

самаго

 

желанія

 

дѣлать

 

что

либо

 

для

 

своего

 

развитія

 

и

 

совершенствованія.

Далѣе,

 

въ

 

правильной

 

системѣ

 

восиитанія

 

и

 

обученія

 

не

 

только

возможна,

 

но

 

и

 

необходима

 

рѣчь

 

о

 

свободѣ

 

живыхъ

 

силъ

 

ученика

от*

 

внѣшняго

 

гнета

 

школы

 

и

 

учителя,

 

но

 

говорить

 

о

 

„полной

свободѣ"

 

ученика

 

въ

 

школѣ,

 

говорить

 

о

 

восиитаніи,

 

какъ

 

„о

 

само-

произвольномъ"

 

развитіи

 

ученика,

 

чуждом*

 

„хоть

 

какой-нибудь

гѣни

 

принужденія", —

 

это

 

значить

 

отказать

 

себѣ

 

въ

 

способности

понимать

 

хоть

 

сколько-нибудь

 

психологіго

 

ребенка,

 

неустойчивая

и

 

неуравновѣшенная

 

природа

 

котораго

 

требуеть

 

„не

 

полной

 

сво-

боды,

 

граничащей

 

съ

 

самопроизволомъ,

 

а

 

унорядоченія"

 

и

 

уре-

гулированія

 

извѣстными

 

нормами.

 

Въ

 

этомъ

 

и

 

заключается

 

сущ-

ность

 

воспитанія,

 

а,

 

слѣдовательно,

 

„безъ

 

тѣни

 

припужденія"

 

къ

носпитательномъ

 

дѣлѣ

 

обойтись

 

ни

 

какъ

 

нельзя,

 

если

 

принять

 

во

ііниманіе,

 

что

 

человѣческая

 

природа

 

имѣетъ

 

особое

 

влеченіе

 

къ

произволу

 

и

 

разнузданности.

Итакъ,

 

если

 

старая

 

школа

 

грѣшитъ

 

излишнимъ

 

догматизмом*,

принесеніемъ

 

частнаго

 

въ

 

жертву

 

общему,

 

что

 

часто

 

вносить

 

въ

школу

 

однообразіе

 

и

 

мертвенность

 

и

 

дѣлаетъ

 

изъ

 

живыхъ

 

дѣт-

<:кихъ

 

натур*

 

преждевременных*

 

скучающих*,

 

разочарованных*

и

 

озлобленных*

 

недорослей,

 

неспособных*

 

для

 

идейной

 

жизни,

то

 

новая

 

школа,

 

полагая

 

въ

 

основу

 

педагогики

 

никѣмъ

 

и

 

ничѣмъ

не

 

стѣсняемую

 

личность

 

ученика,

 

его

 

самопроизвольное

 

развитіе,

грѣшитъ

 

единством*

 

разумиаго

 

цѣлесообразнаго

 

начала,

 

отсут-

ствіемъ

 

строго

 

продуманных*

 

норм*

 

восиитанія

 

и

 

обученія.

 

Больше
того,

 

полагая

 

в*

 

основу

 

педагогики

 

личность

 

ученика

 

со

 

всею

пеопредѣленностію

 

ея

 

содержимаго,

 

дѣлая

 

базисом*

 

восиитанія

 

и

обученія

 

голый

 

абстракт*

 

свободы, —

 

новая

 

школа

 

грозить

 

совер-

шенно

 

поколебать

 

всякіл

 

основы

 

педагогики

 

и

 

повергнуть

 

это

сложное,

 

отвѣтственное

 

дѣло

 

въ

 

состояніе

 

анархіи.
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И

 

если

 

можно'

 

дѣлать

 

упрек*

 

старой

 

школѣ

 

въ

 

ея

 

неумѣньи

г'отовить

 

для

 

жизни

 

людей,

 

то

 

этот*

 

же

 

упрекъ

 

не

 

чуждъ

 

и

 

но-

вой

 

школѣ:

 

школа,

 

гдѣ

 

главнымъ

 

принципомъ

 

вносится

 

въ

 

умы

и

 

сердца

 

учеников*

 

анархія

 

в*

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

должна

сознаться

 

въ

 

своем*

 

безсиліи

 

служить

 

подготовкой

 

для

 

жизни.

Если

 

старая

 

школа

 

воспитывает*

 

недорослей,

 

то

 

новая

 

школа

будет*

 

выпускать

 

верхоглядов*;

 

если

 

въ

 

старой

 

школѣ

 

цвѣты

жизни

 

вянуть,

 

не

 

давши

 

надлежащаго

 

плода,

 

то

 

въ

 

новой

 

—

 

бу-

дет*

 

один*

 

пустоцвѣтъ.

Всѣ

 

указанные

 

недочеты

 

новой

 

школы

 

сознают*

 

даже

 

тѣ,

 

кто

должен*

 

был*

 

бы

 

быть

 

на

 

ея

 

сторонѣ.

 

На

 

запрос*

 

комиссіи

 

по

организаціи

 

семейныхъ

 

школъ,

 

разосланный

 

по

 

Россіи

 

и

 

загра-

ницей,

 

получались

 

такіе

 

отвѣты:

 

Лозинскій

 

пишетъ:

 

„Идея

 

про-

экта

 

комиссіи

 

остается

 

для

 

меня

 

непонятной.

 

Поскольку

 

же

 

она

для

 

меня

 

понятна,

 

я

 

не

 

согласен*

 

с*

 

ней.

 

Создать

 

школу

 

без*

всякаго

 

принудительна™

 

начала, — желаніе

 

утопическое,

 

хотя

 

уже

давно

 

лелѣемое

 

толстовцами,

 

мирными

 

анархистами,

 

фурьеристами"

и

 

т.

  

и.

 

(Борьб,

 

за

 

свобод,

 

школу

 

стр.

 

69).
Секретарь

 

генеральнаго

 

общества

 

для

 

распространёнія

 

народ-

наго

 

образованія

 

въ

 

Германіи,

 

нѣкто

 

Тевсъ,

 

пишетъ:

 

„Я

 

считаю

пониманіе

 

воспитательной

 

работы,

 

раздѣляемой

 

комиссией,

 

совер-

шенно

 

ложным*:

 

воспитаніе

 

состоит*

 

въ

 

томъ,

 

что

 

болѣе

 

высоко-

развитое

 

существо

 

вліяетъ

 

на

 

менѣе

 

развитое.

 

То

 

же,

 

что

 

вы

хотите,

 

т.

 

е.

 

ограниченіе

 

этого

 

вліянія,

 

составляет*

 

противопо-

ложность

 

воспитанно"

  

(ibid.

 

стр.

 

7]).

Из*

 

приведенных*

 

примѣровъ

 

ясно,

 

что

 

новая

 

школа,

 

осно-

вываемая

 

на

 

началах*

 

широкаго

 

индивидуализма,

 

также

 

стоить

далеко

 

от*

 

вполнѣ

 

счастливаго

 

разрѣшенія

 

педагогической

 

про-

блемы,

 

какъ

 

и

 

школа

 

старая,

 

если

 

не

 

далѣе.

 

И

 

вникая

 

въ

 

педа-

гогическую

 

систему

 

обѣихъ

 

школъ,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

признать

въ

 

них*

 

двух*

 

крайностей

 

мыслящаго

 

по

 

педагогическому

 

во-

просу

 

оіраничеішаю

 

человѣческаго

 

ума

 

отдѣльныхъ

 

педагогов*.

Но

 

крайности

 

въ

 

рѣшеніи

 

какихъ- нибудь

 

сложныхъ

 

вопросов*

всегда

 

предполагают*

 

собою

 

такое

 

положеніе

 

вопроса,

 

гдѣ

 

онѣ,

отбросив*

 

свои

 

рѣзкія

 

черты,

 

объединяются

 

въ

 

стройном*

 

един-

ствѣ,

 

дающем*

 

вполнѣ

 

удовлетворительное

 

его

 

рѣшеніе.

Гдѣ

 

же

 

гармоническое,

 

чуждое

 

крайностей,

 

поставленнное

 

на

правильныя

 

основы

 

и

 

совершенным*

 

образом*

 

достигающее

 

сво-

их*

 

цѣлей

 

рѣшеніе

 

педагогическаго

 

вопроса?
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Не

 

нужно

 

много

 

утруждать

 

своей

 

головы,

 

чтобы

 

согласиться,

что

 

правильными

 

иоснитаніе

 

и

 

обученіе

 

будут*

 

тогда,

 

когда

 

бу-

дут*

 

прочно

 

поставлены

 

на

 

здоровыя,

 

совершенными

 

образомъ

 

по-

нятия

 

религіозно- нравственный,

 

основы.

 

„Начало"

 

всякой

 

^ре-

мудрости",

 

а,

 

слѣдовательно,

 

и

 

премудрости

 

учебно-воспитательнаго

дѣла

 

„есть

 

Страх*

 

Господень".

 

Так*

 

утверждает*

 

святая

 

глубо-

кая

 

древность.

 

Этот*

 

страх*

 

не

 

есть

 

рабская,

 

безотчетная

 

страш-

ливость

 

пред*

 

Безконечнымъ,

 

„изгоняющая

 

любовь"

 

ко

 

всякой

премудрости,

 

а

 

есть

 

то

 

высокое,

 

святое

 

чувство

 

благоговѣнія

пред*

 

Безконечным*

 

Существом*,

 

которое

 

идею

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

существѣ

 

совершеннѣйшемъ,

 

иолагаетъ

 

основою,

 

пормою

 

и

 

цѣлію

премудрости

 

и

 

жизни.

Воспитывать

 

и

 

обучать

 

на

 

страхѣ

 

Господнем*,

 

это

 

значить

признавать

 

предметом*

 

воснитанія

 

живую

 

человѣческую

 

личность,

однако,

 

развивающуюся

 

не

 

„самопроизвольно",

 

не

 

въ

 

„строгом*

согласіи

 

съ

 

естественно

 

рождающимися"

 

наклонностями

 

и

 

стре-

мленіями,

 

а

 

въ

 

строгомъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

тѣми

 

высокими

 

чер-

тами

 

ума,

 

сердца

 

и

 

воли,

 

которыя

 

заложены

 

Творцомъ

 

въ

 

чело-

веческой

 

природѣ

 

каждаго

 

лица,

 

иризваннаго

 

быть

 

совершенным*,

какъ

 

совершепъ

 

Отецъ

 

Небесный.

Построенная

 

на

 

таком*

 

началѣ

 

школа

 

будет*

 

чужда

 

и

 

лож-

паго

 

догматизма

 

и

 

крайностей

 

индивидуализма;

 

ложный

 

догма-

тизм*

 

будет*

 

чужд*

 

школы

 

потому,

 

что

 

первым*

 

ея

 

догматом*

будет*

 

безконечное

 

умственное

 

и

 

нравствеииое

 

совершенствовапіе

ученика,

 

какъ

 

живой, свободной,

 

богоподобной

 

личности,

 

так*

 

что

программа,

 

дисциплина,

 

классъ

 

и

 

другія

 

нормы

 

школы

 

будут*

 

не

цѣпями,

 

сковывающими

 

живую

 

самодѣятелыюсть

 

ученика,

 

а

 

лишь

вѣхами

 

по

 

безконечному

 

пути

 

его

 

духовнаго

 

развитія

 

и

 

усовер-

шенствованія.

Однако,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

это

 

развитіе

 

не

 

будет*

 

„само-

произвольным*"

 

или

 

безразлично-естественным*,

 

но

 

поставлен-

ным*

 

въ

 

строго

 

опредѣлеиныя

 

пормы

 

человѣческой

 

богоподобной

ирироды.

 

Приближеніе

 

къ

 

Богу,

 

какъ

 

Высочайшему

 

Уму

 

и

 

Совер-

шеннѣйшему

 

Добру, —

 

такова

 

будетъ

 

основа,

 

норма

 

и

 

цѣль

 

раз-

витія

 

ученика

 

въ

 

истинной

 

школѣ.

И

 

изъ

 

такой

 

школы

 

будут*

 

выходить— не

 

тупая

 

посредствен-

ность,

 

внѣшне

 

приспособленная

 

для

 

жизни

 

и,

 

однако,

 

чулсдая

живыхъ

 

сил*

 

и

 

идейныхъ

 

стремленій,

 

вносящая

 

въ

 

жизнь

 

умствен-

ный

  

и

 

нравственный

   

застой,

 

мертвящую

 

скуку,

 

тоску

   

и

 

анатію;
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а,

 

с*

 

другой

 

стороны,

 

не

 

маніаки

 

свободы,

 

мечтатели

 

о

 

призра-

ках*

 

ея,

 

колеблющіе

 

основы

 

всякой

 

жизни,

 

а

 

живые,

 

уравнове-

шенные

 

люди,

 

способные

 

къ

 

широкому

 

идейному

 

творчеству,

однако,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

связи

 

и

 

на

 

основахъ

 

добрыхъ

 

начал*

окружающей

 

ихъ

 

среды

 

и

 

общественности.

Умственный

 

и

 

нравственный

 

застой

 

старой

 

школы,

 

анархія

 

и

хаосъ

 

школы

 

новой

 

—

 

въ

 

нашей

 

школѣ

 

найдутъ

 

примиреніе

 

чрез*

проведеиіе

 

въ

 

систему

 

педагогики

 

идеи

 

постененнаго

 

и

 

неуклоп-

наго

 

ріізвитіи

 

личности

 

на

 

началахъ

 

Вѣчной

 

Истины

 

и

 

Добра.

Епарх.

 

наблюдатель

 

ц.

 

школъ

 

свящ.

 

В.

 

Маркова.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
Всенощное

 

бдѣніе

 

наканунѣ

 

праздника

 

Покрова

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

Его

 

Преосвященство,

 

Иреосвященнѣйшій

 

Епископ*

 

Нарѳевін,

служил*

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

день

праздника

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященный

 

Владыка

 

Парое-

ній,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Преосвященным'!.

 

Викаріемъ,

 

Епископомъ

 

Евдо-

кимом'ь,

 

служил*

 

въ

 

храмѣ

 

Покровскаго

 

подворья;

 

сослужащими

были:

 

о.

 

ректор*

 

семинаріи

 

архимандрит*

 

Алексій,

 

о.

 

каѳедраль-

ный

 

нротоіерей

 

А.

 

Н.

 

Иванов*,

 

о.

 

намѣстникъ

 

Богородице-Ще-

гловскаго

 

монастыря

 

игумен*

 

Сила,

 

ключарь

 

собора

 

и

 

два

 

іеро-

монаха;

 

за

 

литургіей

 

пѣли

 

—

 

архіерейскій

 

хор*

 

и

 

мѣстный.

 

По

окончаніи

 

литургіи,

 

совершена

 

была

 

закладка

 

здѣсь

 

же,

 

на

 

под-

ворьѣ,

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери,

в*

 

присутствіи

 

г.

 

Начальника

 

губерніи,

 

Жандармскаго

 

генерала

 

и

других*

 

почетных*

 

лиц*,

 

при

 

огромном*

 

стеченіи

 

народа.

 

Храм*

будет*

 

трехирестольнымъ,

 

длиной

 

в*

 

22

 

сажени,

 

шириной

 

—

17

 

сажен*

 

и

 

высотой

 

—

 

болѣе

 

10

 

сале;

 

он*

 

будет*

 

и

 

грандіознымъ

и

 

стильным*

 

въ

 

архитектурномъ

 

отношеніи.

 

Закладка

 

храма

 

въ

честь

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери

 

совпала

 

съ

 

тысячелѣтіемъ

 

самого

евнщенно-историческаго

 

событія,

 

празднуемаго

 

церковью

 

1

 

октября.

Это

 

обстоятельство

 

служить

 

залогомъ

 

того,

 

что

 

дѣло

 

созиданіл
храма,

 

начатое

 

въ

 

такой

 

знаменательный

 

день,

 

будетъ

 

подъ

 

осо-

бымъ

 

Ііокровомъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

окончится

 

скоро

 

и

 

успѣшно.

3-го

 

октября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епи-

скопъ

 

Парееній,

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

ве-

черню

 

—

 

въ

 

Николо-Часовенскомъ

 

храмѣ.

 

Но

 

акаѳистѣ

 

Спасителю,
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въ

 

чтеніи

 

котораго

 

принимали

 

участіе,

 

кромѣ

 

трехъ

 

мѣстныхъ

о.о.

 

іеромопаховъ,

 

еще

 

семь

 

священников*,

 

имѣющих*

 

вести

 

по

воскресным*

 

дням*

 

собесѣдованія

 

въ

 

этомъ

 

храм*.

 

Его

 

Преосвя-
щенство

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

поученіемъ

 

о

 

том*,

 

что

 

истин-

ная

 

жизнь

 

человѣка

 

—

 

жизнь

 

с*

 

Богом*

 

и

 

въ

 

Богѣ.

 

Пользуясь

сравнениями

 

и

 

иримѣрами,

 

взятыми

 

изъ

 

Слова

 

Божія,

 

изъ

 

видимой

природы,

 

изъ

 

исторіи

 

прошедшихъ

 

вѣковъ

 

и

 

современной,

 

Прео-

священый

 

Владыка

 

ясно

 

и

 

убѣдительно

 

разъяснил*

 

слушателямъ,

что

 

полное

 

раскрытіе

 

душевпыхъ

 

силъ

 

человѣка

 

возможно

 

только

при

 

этом*

 

условіи.

 

По

 

окончаніи

 

святительскаго

 

иоученія,

 

всѣми

присутствующими,

 

под*

 

руководством*

 

регента

 

архіерейскаго

 

хора,

иропѣто

 

было

 

пѣсколъко

 

пѣсиоиѣній.

Всенощное

 

бдѣніе

 

наканунѣ

 

5-го

 

октября

 

Его

 

Преосвященство

служил*

 

в*

 

Крестовой

 

церкви, а

 

литургію

 

5-го

 

октября

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ;

 

на

 

литургіи

 

діаконъ

 

с.

 

Барятина,

 

Богородиц-

каго

 

уѣзда,

 

ирослушавшій

 

богословскіе

 

предметы

 

въ

 

мѣстной

 

се-

мннаріи,

 

Николай

 

Сперанскій

 

рукоположен*

 

был*

 

во

 

священника

въ

 

село

 

Красивое -Уберелшое,

 

Каширскаго

 

уѣзда.

 

По

 

окончаніи

литургіи,

 

Его

 

Преосвященство

 

в*

 

сослуженіи

 

всего

 

градскаго

 

духо-

венства

 

совершил*

 

молебен*

 

святит.

 

Алексію,

 

митрополиту

 

москов-

скому,

 

съ

 

провозглашепіемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору,
Государыням*

 

Императрицам*

 

и

 

Государю

 

Наслѣднику

 

Цесаревичу

и

 

Великому

 

Князю

 

Алексію

 

Николаевичу,

 

по

 

случаю

 

Его

 

Тезоиме-
нитства.

 

Проповѣдь

 

на

 

литургіи

  

произнес*

   

ирот.

 

С.

 

Зеленецкій.
Въ

 

церкви

 

мужского

 

духовнаго

 

училища

 

литургію

 

с*

 

молеб-
ствіемъ

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника

 

совершил*

 

Преосвящен-

ный

 

Викарій,

 

Епископ*

 

Евдоким*.
10-го

 

октября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Владыка

 

Парѳеній,

 

ли-

тургію

 

совершил*

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

за

 

вечерпей

 

въ

 

Николо
Часовенскомъ

 

храмѣ

 

поученіе

 

говорил*

 

священник*

 

С.Діомидов*.
12-го

 

октября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Вла-
дыка

 

Парѳеній,

 

слушал*

 

литургію

 

и

 

служил*

 

благодарственный
молебен*

 

въ

 

Крестовоздвилсенской

 

г.

 

Тулы

 

церкви,

 

по

 

случаю

празднования

 

прихожанами

 

опой

 

35-лѣтияго

 

юбилея

 

священства

мѣстнаго

 

настоятеля

 

храма,

 

прот.

  

П.

  

Виноградова.
13-го

 

октября

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященпѣйшій

 

Вла-
дыка

 

Парѳеній,

 

служилъ

 

литургію,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника,

№

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Иверскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

что

 

при

 

ст.

Тула

 

М.-К.

 

ж.

 

д. __________
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Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

ПослЬднія

 

минуты

 

Великаго

 

русскаго

 

Государя.

В*

 

іюльскомъ

 

номерѣ

 

штутгартскаго

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

„Deutsche

 

Revue"

 

напечатаны

 

воспоминанія

 

Э.

 

фонъ-Лейдена,

 

из-

вѣстнаго

 

клинициста,

 

о

 

послѣднихъ

 

минутах*

 

в*

 

Бозѣ

 

ночившаго

Царя

 

Миротворца.

Лейден*

 

был*

 

вызван*

 

въ

 

покойному

 

Государю

 

дважды,

 

въ

Спаду

 

и

 

въ

 

Ливадію,

 

на

 

помощь

 

русскимъ

 

врачамъ,

 

лѣчивпишъ

Монарха.

Въ

 

августѣ

 

1894

 

г.

 

Лейденъ

 

получил*

 

депешу

 

изъ

 

Спали,

гдѣ

 

въ

 

то

 

время

 

пребывалъ

 

со

 

своим*

 

двором*

 

Император*

 

Але-

ксандр*

 

III.

 

Депеша

 

приглашала

 

его

 

къ

 

тяжело

 

больному

 

адъю-

танту

 

Государя.

 

Так*

 

какъ

 

имя

 

этого

 

адъютанта

 

не

 

было

 

обо-

значено,

 

то

 

Лейденъ

 

сообразилъ,

 

что

 

адъютант*

 

выставлен*

 

только

затѣмъ,

 

чтобы

 

серьезная

 

болѣзнь

 

Государя

 

не

 

стала

 

достояніемъ

гласности.

Получив*

 

депешу,

 

Лейденъ

 

сейчасъ

 

же

 

отправился

   

въ

   

путь.

Въ

 

Сналѣ,

 

пишетъ

 

клиницистъ

 

Лейденъ,

 

меня

 

встрѣтилъ

 

лейбъ

медик*

 

Гиршъ,

 

очень

 

предупредительный

 

господин*,

 

съ

 

изыскан-

ными

 

манерами,

 

ставшій

 

иотомъ

 

моимъ

 

задушевнымъ

 

другом*.

Император*

 

не

 

был*

 

въ

 

постели,

 

—

 

вообще,

 

онъ

 

не

 

любилъ

 

оста-

ваться

 

въ

 

ней.

 

Я

 

'нашел*

 

его

 

сидящим*

 

въ

 

креслѣ;

 

мощная

 

фи-

гура

 

и

 

величественная

 

осанка;

 

но

 

бросалась

 

въ

 

глаза

 

блѣднопъ

его

 

лица,

 

и

 

чувствовалось

 

его

 

страданіе.

Я

 

пробылъ

 

въ

 

Спалѣ

 

два

 

дня.

 

На

 

совѣщаніи

 

съ

 

лейбъ-медикоыъ

было

 

рѣшено.

 

что

 

паціентъ,

 

чувствовавши

 

себя

 

нѣсколько

 

лучше

послѣ

 

исполненія

 

моих*

 

совѣтовъ,

 

отправится

 

на

 

зиму

 

въ

 

Крымъ,

въ

 

Ливадію,

 

и

 

предоставит*

 

себя

 

южному

 

теплу

 

и

 

вліянію

 

мор-

ского

 

климата.

Но

 

едва

 

я

 

возвратился

 

въ

 

Берлин*,

 

как*

 

получаю

 

от*

 

рус-

скаго

 

посла

 

графа

 

Шувалова

 

извѣщеніе,

 

что

 

Император*

 

Але-

ксандр*

 

желает*

 

моего

 

нрисутствія

 

въ

 

Ливадіи.

Получивъ

 

отпуск*

 

изъ

 

университета,

 

Лейденъ

 

немедленно

отправился

 

въ

 

Ялту.

5

 

октября,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Ялту,

 

продолжает.*,

 

онъ,

 

меня

 

встрѣ-

тилъ

 

проф.

 

Ионов*,

 

один*

 

изъ

 

сопроволсдавшихъ

 

Императора

 

въ

Ливадію

 

врачей.
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Имиераторъ

 

и

 

Императрица

 

приняли

 

меня

 

весьма

 

милостиво,

но

 

я

 

замѣтилъ

 

по

 

впалымъ

 

чертамъ

 

Императора,

 

что

 

болѣзнь,

какъ

 

я

 

и

 

былъ

 

отчасти

 

освѣдомленъ,

 

со

 

времени

 

пребыванія

 

въ

Спалѣ

 

весьма

 

развилась.

В*

 

полденЕ

 

слѣдующаго

 

дня

 

состоялась

 

консультація

 

всѣхъ

врачей.

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

итогѣ

 

нашей

 

консультаціи

 

не

 

было

 

ничего

утѣшительнаго.

 

Поѣздка

 

на

 

островъ

 

Корфу,

 

ради

 

болѣе

 

теплаго

климата,

 

должна

 

была

 

быть

 

отклонена.

 

По

 

моему

 

убѣлсденію,

 

она

вообще

 

уже

 

не

 

могла

 

быть

 

совершена.

 

Разумѣется,

 

нельзя

 

было

отнимать

 

бодрость

 

какъ

 

у

 

высокаго

 

паціеита,

 

такт,

 

и

 

у

 

близ-

ких*

 

его,

 

поэтому

 

выпущенные

 

бюллетени

 

заключали

 

въ

 

себѣ

 

не

такія

 

угрожающія

 

свѣдѣнія,

 

какія

 

можно

 

было

 

дать

 

по

 

ходу

болѣзни.

Не

 

взирая

 

на

 

большую

 

слабость,

 

въ

 

7

 

ч.

 

утра

 

Царь

 

уже

 

вста-

валъ

 

и

 

одѣвался

 

почти

 

безъ

 

посторонней

 

помощи,

 

что

 

еще

 

больше

ослабляло

 

его,

 

равно

 

какъ

 

и

 

частые

 

посетители,

 

которыхъ

 

онъ

принималъ.

 

Нослѣ

 

2

 

часовъ

 

онъ

 

обыкновение

 

ложился

 

въ

 

постель.

Вечеромъ

 

8

 

октября

 

1894

 

г.

 

пожаловали

 

в.

 

к.

 

Александра

Іосифомна

 

съ

 

дочерью,

 

королевой

 

эллиновъ.

 

Съ

 

ними

 

же

 

пріѣхалъ

в*

 

Ливадію

 

о.

 

Іоаниъ

 

Кронштадтскій.

 

Въ

 

честь

 

ирибывшихъ

 

ве-

ликой

 

княгини

 

и

 

королевы

 

Имиераторъ

 

приказалъ,

 

чтобы

 

во

 

время

завтрака

 

играли

 

два

 

хора

 

музыки,

 

а

 

также

 

данъ

 

былъ

 

торжествен-

ный

 

обѣдъ,

 

при

 

чемъ

 

великой

 

княгинѣ

 

Ксеніи

 

Александровнѣ

 

по-

ручено

 

было

 

„быть

 

за

 

хозяйку".

При

 

первыхъ

 

звукахъ

 

оркестра

 

великая

 

княгиня

 

не

 

выдержила

и

 

заплакала.

 

А

 

въ

 

это

 

время

 

духовникъ

 

о.

 

Янышевъ

 

тайно

 

при-

частилъ

 

Императора,

 

о

 

чемъ

 

никто

 

не

 

зналъ.

Волненія

 

больного

 

Царя

 

отражались

 

на

 

немъ,

 

но

 

съ

 

этимъ

нельзя

 

было

 

ничего

 

подѣлать.

 

Несмотря

 

па

 

запрещеніе

 

врачей,

больной

 

Государь

 

продолжалъ

 

лично

 

руководить

 

всѣми

 

государ-

ственными

 

дѣлами,

 

и

 

только

 

тогда,

 

когда

 

стало

 

невмочь,

 

онъ

 

по-

Ручилъ

 

Наслѣднику

 

часть

 

дѣлъ,

 

оставив*

 

за

 

собою

 

до

 

конца

 

дней

иср.

 

что

 

касалось

 

министерств*

 

ипостранныхъ

 

дѣлъ

   

и

   

воеинаго.

Особенно

 

взволновал*

 

высокаго

 

паціента

 

пріѣзд*

 

невѣсты

 

На-
мѣдника

 

престола,

 

принцессы

 

Алисы

 

Гессенской

 

и

 

сестры

 

ея

"■

 

к.

 

Елизаветы

 

Ѳеодоровны.

 

Жених*

 

и

 

невѣста

 

были

 

тут*

 

же.

благословлены

 

Императором*.

 

Помолвленные,

 

в*

 

сопровожденіи

Ч-іеновъ

 

Императорскаго

 

Дома

   

и

   

придворных*

 

чиновъ,

 

отирави-



—

 

730

 

—

лись

 

в*

 

ливадійскую

 

церковь,

   

гдѣ

 

былъ

 

отслужен*

   

молебен*

 

съ

провозглашеніемъ

 

многолѣтія.

Въ

 

этотъ

 

печальный

 

день

 

Император*

 

Александр*

 

III

 

при-

нял*

 

о.

 

Іоанна,

 

вызваннаго

 

въ

 

Ливадію

 

не

 

только,

 

какт

 

священ-

ника:

 

от*

 

него

 

ожидали,

 

совсѣмъ

 

особеннаго:

 

силою

 

своей

 

мо-

литвы

 

онъ

 

должен*

 

былъ

 

сдѣлать

 

то,

 

отъ

 

чего

 

отказались

 

мы,

врачи, —

 

возстановить

 

здоровье

 

Царя.

 

И

 

хотя,

 

вслѣдъ

 

за

 

посѣще-

ніемъ

 

отца

 

Іоанна,

 

настроеиіе

 

высокаго

 

паціента

 

казалось

 

явно

приподнятым*,

 

тѣмъ

 

скорѣе,

 

однако,

 

наступило

 

и

 

еще

 

большее

йзнеможёніё.

 

Государь

 

отнюдь

 

не

 

допускал*,

 

что

 

его

 

здоровье

столь

 

плохо.

 

Часто,

 

проведя

 

без*

 

сна

 

всю

 

ночь,

 

онъ

 

говорил*,

что

 

спал*

 

превосходно.

 

Чувствуя

 

себя

 

очень

 

худо,

 

онъ

 

запирался,

чтобы

 

никто

 

не

 

вошелъ,

 

далее

 

Императрица.

17-го

 

октября,

 

въ

 

11

 

часовъ,

 

въ

 

намять

 

чудеснаго

 

спасенія

Царской

 

Семьи

 

въ

 

Воркахъ,

 

Государь

 

вторично

 

призвал*

 

отца

Іоанна,

 

который

 

нріобщилъ

 

его

 

св.

 

Тайн*.

19-го

 

октября

 

Император*

 

почувствовалъ

 

такую

 

слабость,

 

что

я

 

склонилъ

 

его

 

лечь

 

въ

 

постель.

 

Д-ръ

 

Вельяминовъ

 

остался

 

при

нем*

 

дежурным*.

Въ

   

часъ

   

по

   

полуночи

 

Государь

   

поднялся,

 

приказалъ

   

подать

одѣться

 

и

 

перенести

 

себя

   

въ

  

креслѣ

 

къ

 

окну.

 

Между

 

тѣмъ

 

ему

сдѣлалось

   

такъ

   

плохо,

  

что

   

онъ

   

велѣлъ

   

носкорѣе

   

позвать

   

уже

одѣвав

 

шуюся

 

Императрицу

 

и

 

врачей.

Мы

 

старались

 

облегчить

 

ему

 

дыханіе,

 

вводя

 

кислородъ,

 

а

Императрица,

 

став*

 

перед*

 

ним*

 

на

 

колѣни,

 

обнимала

 

рукою

 

его

голову;

 

мы,

 

пятеро

 

врачей,

 

удалились

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

смеж-

ную

 

комнату,

 

а

 

Государыня

 

оставалась

 

въ

 

томъ

 

же

 

положеиіи,

въ

 

котором*

 

она

 

пробыла

 

до

 

10

 

ч.

 

утра,

 

пока

 

не

 

пришел*

 

духов-

ник*

 

Янышев*

 

со

 

св.

 

Тайнами.

Члены

 

Императорской

 

Фамиліи

 

преклонили

 

колѣни,

 

и

 

мы

 

слы-

шали

 

изъ

 

своей

 

комнаты,

 

какъ

 

внятно

 

новторялъ

 

умирающій

 

слова

за

 

духовником*.

По

 

уходѣ

 

о.

 

Янышева,

 

Император*

 

пожелал*

 

еще

 

раз*

 

видѣи

о.

 

Іоанна,

 

который

 

только

 

что

 

отслужил*

 

обѣдню

 

въ

 

храмѣ

 

по

сосѣдству.

 

Онъ

 

немедленно

 

явился

 

и

 

прочелъ

 

молитву,

 

взяв*

 

въ

свою

 

руку

 

устало

 

свѣсившуюся

 

государеву

 

руку.

Во

 

время

 

этого

 

посѣщенія

 

о.

 

Іоанномъ

 

больного

 

Государя,

 

о.

Іоаннъ

 

просил*

 

дозволенія

 

помазать

 

тѣло

 

умирающаго

 

святымъ

елеемъ,

 

что

 

и

 

было

 

е.:у

 

дозволено.

 

При

 

этом*

 

Государь

 

сказалъ:



—

 

731

  

—

—

   

„Это

 

пріятно.

 

Вы

 

—

 

святой

 

человѣкъ,

 

и

 

я

 

знаю,

 

что

 

народ*

васъ

 

любит*".

—

   

„Да,

 

Ваше

 

Величество, —

 

отвѣтилъ

 

о.

 

Іоаннъ, —

 

Ваш*

 

на-

род*

 

любить

 

меня".

Вскорѣ

 

началась

 

агонія.

 

Позвали

 

врачей.

 

Я

 

стал*

 

у

 

изголовья

умирающаго

 

и

 

подал*

 

знак*,

 

когда

 

онъ

 

испустил*

 

послѣдній

вздохъ.

 

Всѣ

 

опустились

 

на

 

колѣни,

 

о.

 

Янышевъ

 

сталъ

 

читать

отходную.

 

Императрица,

 

держа

 

въ

 

объятіяхъ

 

голову

 

усопшаго,

поцѣловала

 

его

 

въ

 

холодѣющія

 

уста.

   

.

Наслѣдникъ

 

престола

 

стоялъ

 

все

 

премя

 

подлѣ

 

кресла,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

Имиераторъ

 

ночилъ,

 

а

 

невѣста

 

наслѣдника

 

и

 

прочіе

 

род-

ственники

 

стояли

 

на

 

колѣняхъ

 

въ

 

сторонѣ.

Окончивъ

 

чтеніе,

 

о.

 

Янышевъ

 

громко

 

обратился

 

къ

 

присут-

ствующим*:

—

 

„А

 

теперь

 

принесем*

 

вѣрноподданническую

 

присягу

 

новому

Государю

 

Николаю

 

Александровичу".

Свитѣ

 

и

 

всѣмъ

 

слулсащимъ

 

позволено

 

было

 

поклониться

 

усоп-

шему.

 

Каждый,

 

проходя,

 

цѣловалъ

 

сначала

 

правую

 

руку

 

покой-

лаго,

 

а

 

потом*

 

руку

 

Императрицы,

 

стоявшей

 

перед*

 

ним*

 

на

 

ко-

лѣняхъ.

 

Она

 

поднялась

 

только

 

тогда,

 

когда

 

всѣ

 

поклонились,

 

и

удалилась

 

въ

 

свои

 

покои.

 

Императорская

 

фамилія

 

и

 

придворные

послѣдовали

 

за

 

нею,

 

а

 

таюке

 

и

 

мы,

 

врачи,

 

утомленные

 

донельзя.

Въ

 

половинѣ

 

пятаго

 

на

 

площади

 

передъ

 

ливадійской

 

церковью

приносилась

 

присяга

 

новому

 

Государю.

На

 

слѣдующій

 

день

 

я

 

пустился

 

въ

 

обратный

 

путь.

 

Я

 

былъ

отпущен*

 

очень

 

милостиво

 

Императрицей-Вдовой

 

и

 

молодымъ

 

Ца-

ремъ,

 

который

 

мнѣ

 

вручилъ

 

высокое

 

отличіе:

 

орденъ

 

св.

 

Анны

1-й

 

степени

 

съ

 

брилліантами.

Я

 

доложил*

 

о

 

послѣднихъ

 

минутах*

 

царя

 

императору

 

Виль-

гельму,

 

а

 

также

 

принцу

 

Уэльскому

 

(англійскому

 

покойному

 

королю

Эдуарду

 

VII),

 

находившемуся

 

проѣздомъ

 

въ

 

Берлинѣ

 

и

 

пожелав-

шему

 

знать

 

подробно

 

о

 

ходѣ

 

болѣзни

 

Императора

 

Александра

 

III.

Впечатлѣніе,

 

которое

 

я

 

іюлучилъ

 

отъ

 

покойнаго

 

Императора

Александра

 

III,

 

заканчиваете

 

Э.

 

фонъ-Лейденъ,

 

это

 

—

 

впечатлѣніе

отъ

 

весьма

 

энергическаго,

 

величаваго,

 

съ

 

твердым*

 

характером*,

притом*

 

милостиваго

 

и

 

благосклоннаго

 

Самодержца.

 

Его

 

семейная

жизнь

 

всѣм*

 

своим*

 

нанравленіемъ

 

служила

 

примѣромъ.

 

О

 

том*,

что

 

он*

 

сдѣлалъ

 

для

 

своего

 

народа

 

и

 

отечества,

 

уже

 

высказы-

вает*

 

исторія.

               

.

      

_________



—

 

732

 

—

—

  

Г.

 

Лукинскій

 

въ

 

„Россіи"

 

(Л?

 

1492)

 

обращаетъ

 

вниманіе

на

 

ту

 

важную

 

и

 

отвѣтственную

 

задачу,

 

какая

 

возложена

 

на

 

цер-

ковно-приходскія

 

школы

 

нослѣдними

 

распоряженіями

 

Св.

 

Синода,

призвавшими

 

школу

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

алкоголизмшіъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

предпринимаемая

 

мѣра

 

принесла

 

олшдаемые

 

отъ

 

нея

 

плоды,

 

на-

добно

 

обезпечить

 

школу

 

и

 

всѣми

 

средствами,

 

необходимыми

 

для

успѣшной

 

дѣятельности

 

ея

 

на

 

новом*

 

поприщѣ.

 

Именно:

 

жела-

тельно,

 

чтобы

 

весь

 

учительскій

 

персонал*

 

былъ

 

вооруженъ

 

со-

ответствующими

 

знаніями.

 

Для

 

этого

 

надобно

 

не

 

только

 

въ

 

сие-

ціально-учительскихъ

 

школахъ

 

организовать

 

нреподаваніе

 

спосо-

бовъ

 

школьной

 

борьбы

 

съ

 

алкоголизмомъ,

 

но

 

и

 

въ

 

семинаріяхъ

 

и

епархіальныхъ

 

училищахъ,

 

дающих*

 

значительную

 

часть

 

педаго-

гическаго

 

персонала,

 

ввести

 

соотвѣтствующіе

 

отдѣлы

 

въ

 

меди-

цинѣ

 

и

 

педагогикѣ.

 

Затѣмъ,

 

надо

 

составить

 

и

 

разослать

 

по

 

всѣмъ

школамъ

 

такія

 

книжки

 

для

 

чтенія,

 

гдѣ

 

бы

 

помѣщены

 

были

 

под-

ходящая

 

по

 

языку,

 

топу

 

и

 

содерлганію

 

статьи,

 

воспитывающія

 

въ

читающихъ

 

отвращеніе

 

къ

 

алкоголю.

 

Хорошо

 

бы

 

составить

 

ряд*

неболыпихъ

 

брошюръ

 

и

 

сиеціально

 

для

 

домашняго

 

чтенія,

 

дабы

распространять

 

ихъ

 

чрезъ

 

учащихся

 

среди

 

населенія.

 

Въ

 

значи-

тельной

 

степени

 

зависитъ

 

успѣхъ

 

дѣла

 

и

 

отъ

 

того,

 

какъ

 

к*

 

нему

отнесутся

 

руководители

 

церковной

 

школы.

 

Среди

 

нашего

 

духо-

венства

 

замѣ чается

 

иногда

 

склонность

 

относиться

 

къ

 

подобнымъ

начинаніямъ

 

чисто

 

формально,

 

что

 

весьма

 

пагубно

 

для

 

дѣла.

 

Въ

предупрежденіе

 

иодобнаго

 

отношенія

 

полезно

 

бы

 

озаботиться

 

о

бдительномь

 

контролѣ

 

за

 

проведеніемъ

 

въ

 

жизнь

 

новыхъ,

 

поста-

вленныхъ

 

школѣ,

 

требованій.

 

Наконецъ,

 

на

 

помощь

 

собствепно

школышмъ

 

дѣятелямъ

 

доллшо

 

притти

 

и

 

все

 

духовенство

 

съ

 

сво-

имъ

 

пастырским*

 

содѣйствіем*.

 

Власть

 

„кабака"

 

столь

 

сильпа,

что

 

борьба

 

съ

 

ней

 

одной

 

школѣ

 

не

 

подъ

 

силу,

 

а

 

нужны

 

совокув-

ныя

 

усилія

 

всѣхъ

 

живыхъ

 

культурных*

 

силъ

 

деревни.

 

Благовре-

менно

 

поэтому

 

было

 

бы

 

призвать

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

народнымъ

 

зломъ

весь

 

ириходъ,

 

иутемъ

 

основанія

 

нездѣ

 

приходских*

 

обществ*

трезвости. —

 

Все

 

это

 

такія

 

мысли,

 

съ

 

которыми

 

можно

 

только

согласиться.

—

  

Какъ

 

воспитываете

 

школа

 

въ

 

Япопіи.

 

'

 

Л.

 

В.

 

Евдокимопъ

въ

 

„Рус.

 

Инв."

 

разсказывает*

 

о

 

постановки

 

восісітанія

 

въ

 

гос.

школѣ

 

Яноніи:

Въ

 

основѣ

 

воспитанія

 

янонскаго

 

народа

 

—

 

религіозное

 

воззрѣ-

ніе.

 

Религія

 

японцевъ

 

—

 

культъ

 

государства

 

и

 

иредковъ.



—

  

733

   

—

У

 

каждаго

 

маленькаго

 

японца

 

имѣется

 

кукла,

 

изображающая

одного

 

изъ

 

знаменитыхъ

 

самураевъ,

 

и

 

кааідый

 

мальчикъ

 

долженъ

знать

 

сказаніе

 

о

 

своеыъ

 

героѣ.

Дѣти

 

изучаютъ

 

свою

 

исторію

 

по

 

событіямъ,

 

въ

 

коихъ

 

сказа-

лись

 

героизмъ

 

и

 

преимущественно

 

воинская

 

доблесть.

Въ

 

богатыхъ

 

домахъ

 

Яионіи

 

нянекъ

 

ыанимаютъ

 

не

 

иначе,

какъ

 

иослѣ

 

испытанія

 

ихъ

 

въ

 

знаніи

 

историческихъ

 

сказаній

 

и

умѣніи

 

передавать

 

дѣтямъ.

Одно

 

изъ

 

учебныхъ

 

правилъ

 

гласитъ:

 

„Исторія

 

нашей

 

страны

должна

 

быть

 

нашей

 

священной

 

исторіей

 

и

 

нашимъ

 

нравствен-

нымъ

 

кодексоыъ.

 

Для

 

насъ

 

существуетъ

 

только

 

одна

 

священная

книга

 

—

 

наша

 

исторія.

 

—

 

Слово

 

нашихъ

 

императоровъ,

 

основан-

ное

 

на

 

завѣтахъ,

 

оставленныхъ

 

имъ

 

ихъ

 

царственными

 

предками,

такого

 

же

 

происхожденія,

 

какъ

 

небо

 

и

 

земля.

 

Это

 

слово

 

служить

закономъ

 

для

 

всѣхъ

 

на

 

землѣ

 

и

 

потому

   

оспаривать

 

его

 

нельзя".

ОБЪЯВЛЕШЕ.

Ѳтъ

 

іудьшго

 

іиріііиігі

 

Наблюдателя
ціршныхъ

 

имъ.
По

 

постановленію

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-

вета

 

отъ

 

1G

 

сентября

 

сего

 

года,

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвящен-
етвомъ,

 

Иреосвященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Иарѳеніемъ,

 

при

 

Туль-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

открывается

 

особый

 

отдѣлъ

подъ

 

заглавіемъ;

 

„Церковно- школьная

 

хроника",

 

гдѣ

 

будутъ

 

по-'

мѣщаться

 

текущія

 

свѣдѣнія

 

о

 

церковно-школьномъ

 

дълѣ

 

епархіи —

его

 

ростѣ

 

и

 

развитіи;

 

къ

 

такимъ

 

свѣдѣніямъ

 

будутъ

 

относиться

сообщенія:

 

о

 

ностройкѣ

 

новыхъ

 

школьныхъ

 

зданій

 

и

 

ремонтѣ

существующихъ;

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

школъ;

 

объ

 

отношеніи

 

цер-

коіпіыхъ

 

школъ

 

къ

 

школьной

 

сѣти;

 

особые

 

успѣхи,

 

достигаемые

школами

 

въ

 

отношеніи

 

прохожденія

 

школьнаго

 

курса

 

и

 

виѣпро-

граммныхъ

 

занятій:

 

наіір.

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

ремесламъ,

рукодѣлію

 

и

 

т.

 

п.;

 

юбилейныя

 

празднества

 

школъ

 

и

 

школьныхъ

дѣятелей;

 

акты;

 

школьныя

 

празднества,

 

елки

 

и

 

литературные

вечера;

 

о

 

школьныхъ

 

паломничествахъ

 

и

 

экскурсіяхъ;

 

облаготвори-

тельной

 

дѣятельности

 

въ

 

пользу

 

церковныхъ

 

школъ

 

г.

 

попечите-

лей

 

и

 

другихъ

  

лицъ;

 

о

 

воскресныхъ

   

занятіяхъ

  

со

   

взрослыми

  

и



—
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—

о

 

народныхъ

 

чтеніяхъ;

 

о

 

всѣхъ

 

вообще

 

выдающихся

 

случаяхъ

 

въ

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Въ

 

виду

 

сею

 

покорно

прошу

 

Уіьздныя

 

Отдѣленія,

 

о.о.

 

Уѣздныхъ

 

Наблюбителей,

 

о. о.

 

за-

віьдующихъ

 

и

 

учащихь

 

въ

 

церковиыхъ

 

школахъ

 

принять

 

за

 

нрав-

ственную

 

обязанность

 

заботу

 

о

 

доставление

 

о.

 

Тульскому

 

Епарх'ь-

альному

 

Наблюдателю

 

въшіеноименованныхъ

 

свѣоіъній

 

о

 

шкомь

 

въ

качествѣ

 

матеріала

 

для

 

веденія

  

„Церковно-школьной

 

хроники".

Епархіальн,

 

Наблюдатель

 

церковн.

 

школъ,

священникъ

 

В.

 

Маркова.

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЩАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Икона

 

Благовѣщенія

 

Пре-

святыя

 

Богородицы.

 

И.

 

Троицкаго. —

 

Поученіе

 

къ

 

сельекпмъ

 

прихожанамъ

 

про-

тивъ

 

пьянства.

 

Свящ.

 

Л.

 

Матвѣева. —

 

Основы

 

правильной

 

постановки

 

учебно
военнтательнаго

 

дѣла.

 

Свящ.

 

В.

 

Маркова. —Епархіальная

 

хроника. — Извѣстія

и

  

заыѣтки. —

 

Объявленіе.

Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

Архимандритъ

 

Алексій.

Тула.

 

20

 

октября

 

1910

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

священникъ

 

Алекоандръ

 

Моисеевъ.

ТипогоасЬія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тѵлѣ.




