
С

 

A

 

PATDRPKT

 

FT

ЕМРХШЫШЯ

 

ВЕДОМОСТИ
JC

 

13-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
,,Бпарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
иаріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консиеторіи.

;

     

Цѣна за

 

годовое

  

изданіе 5

  

руб. съ

)

 

пересылкою.

 

Объявленія принимаются

J

 

въ

 

Ред ,,Епар.

 

Вѣд." Йъ платою по

J

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки..

ОТДЪЛЪ

  

ОФФИЦІА/ІЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНШ

   

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

НАЧАЛЬСТВА

И

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢОТІЯ.

Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

A)

   

Священническое

 

отъ

 

27-го

 

іюня

 

1890

 

года

 

въ

посадѣ

 

Дубовкѣ,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Единовѣрческой

церкви

 

законоучителю

 

Варваринской

 

сельско-хозяйственной

шкоды,

 

Сухумской

 

епархіи,

 

священнику

 

Николаю

 

Благовѣ-

щенскому.

B)

  

.Діаконское

 

отъ

 

2-го

 

іюля

 

1890

 

года

 

въ

 

г.

 

Са-

ратовѣ

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

студенту

 

Саратов-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

Евгенію

 

Соколову.

В)

 

Псаломщическгя:

 

1)

 

отъ

 

25

 

іюня

 

1890

 

года

 

въ

седѣ

 

Рѣпномъ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

пса^лщику

 

села

 

Ки-

товраса,

 

того

 

ѵке

 

уѣзда,

  

Ивану

 

Грязнухйну.

   

'

2)

 

отъ

 

29

 

іюня

 

1890

 

года

 

въ

 

слободѣ

 

Романовкѣ,

 

Ба-

лашовскаго

 

уѣзда.;

 

окончившему

 

вурсъ

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи

 

Ивану

 

Райскому.



—

 

286

 

—

3)

 

отъ

 

29

 

ігоня

 

1890

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Воскресенскомъ,

Вольсваго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи

 

Алексѣю

 

Новопавловскому.

4.)

 

отъ

 

3

 

іюня

 

1890

 

года

 

въ

 

с.

 

Антиповкѣ,

 

Камышин-

скаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Исупова,

 

Балашовскагоуѣзда,

Павлу

 

Пинеркову.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Полоцкаго,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Богородицкій.

Псаломщикъ

 

села

 

Камаевки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

   

Нико-

лай

 

Невскій

 

24

 

іюня

 

1890

 

года

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

Саратовская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали:

 

указъ

 

изъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Правите льствующаго

 

Синода,

 

о,тъ

 

14

 

мая

 

1890

 

года

за

 

J\i

 

7,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

слѣдующаго

 

содержанія;

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствугощій

 

Синодъ

 

слушали:

 

вѣдѣніе

 

Правитель-

ствующаго

 

Сената,

 

отъ

 

19

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

3800,

 

слѣдую-

щаго

 

содержанія:

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРОКАГО

 

ВЕЛИ-

ЧЕСТВА,

 

Правительствующій

 

Оенатъ

 

слушали:

 

дѣло

 

по

 

вѣдѣ-

нію

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Синода

 

о

 

выдачѣ

 

С.-Пе-

тербургскимъ

 

губернсквмъ

 

нравленіемъ

 

бывшему

 

причетнику

 

Ни-

кольскому

 

свидѣтельства

 

о

 

нринадлежности

 

къ

 

потомственному

почетному

 

гражданству.

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

обстоятельства

настоящаго

 

дѣла,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

находись,

 

что

 

ду-

ховныя

 

консисторіи

 

вѣдаютъ

 

управленіе

 

и

 

духовный

 

еудъ

 

въ

предѣлахъ

 

опархіи,

 

по

 

отношение

 

къ

 

состоящему

 

на

 

службѣ

 

ду-

ховенству

 

черному

 

и

 

бѣлому,

 

и

 

имѣютъ

 

надзоръ

 

и

 

попеченіе

 

о

заштатныхъ

 

священнослужителяхъ

 

и

 

причѳтникахъ,

 

а

 

равно

 

н

семьяхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

(ст.

 

79

 

и

 

80

 

уст.

 

дух.

 

коне).

По

 

силѣ

 

379

 

и

 

371

 

ст.

 

IX

 

т.

 

загс.,

 

о

 

сост.,

 

священнослужи-

тели,

 

уволенные

 

изъ

 

сего

 

званія,

 

по

 

своему

 

желанію,

 

и

 

церков-

ные

 

причетники,

 

оставляющее

 

духовное

 

званіе

 

добровольно,

 

за

 

из-
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лишествомъ,

 

по

 

неспособности

 

или

 

вслѣдствіе

 

подозрѣнія

 

въ

 

пре-

ступлен!

 

и

 

или

 

цроступкѣ,

 

возвращаются

 

въ

 

то

 

состояніе,

 

къ

 

ко-

торому

 

они

 

принадлежать

 

но

 

рожденію,

 

или

 

права

 

котораго

 

прі-

обрѣли

 

по

 

образованію,

 

причемъ

 

не

 

имѣющіе

 

правъ

 

дворянства

или

 

ночетнаго

 

гражданства

 

и

 

не

 

нолучившіѳ

 

права

 

на

 

вступленіе

въ

 

государственную

 

службу,

 

по

 

образованно,

 

приписываются

 

къ

городскому

 

или

 

сельскому

 

состоянію.

 

Лица,

 

лигаѳнныя

 

духовнаго

сана

 

и

 

исключенная

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

пороки

 

и

 

дурное

поведеніе,

 

согласно

 

1

 

нримѣч.

 

къ

 

176

 

ст.

 

и

 

ст.

 

178

 

уст.

 

дух.

.коне,

 

и

 

ст.

 

212

 

и

 

213

 

уст.

 

пред.

 

и

 

пресѣч.

 

преет,

 

изд.

 

1876

года,

 

передаются

 

Ііонсисторіями

 

въ

 

распоряженіе

 

губернекихъ

нравлѳній.

 

Признавая:

 

1)

 

что

 

за

 

симъ

 

выдача

 

исключеннымъизъ

духовнаго

 

званія

 

лицамъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

званіи

 

и

 

видовъ

 

на

 

жи-

тельство

 

зависитъ

 

отъ

 

губернскихъ

 

правленій,

 

которыя,

 

принимая

въ

 

свое

 

распоряженіѳ

 

вышѳозначенныхъ

 

лицъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

„получаютъ

 

и

 

всѣ

 

надлежащія

 

о

 

нихъ

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

духовныхъ

Консиеторій,

 

въ

 

яодлежащихъ

 

случаяхъ

 

наблюдаютъ

 

за

 

припис-

кой

 

сихъ

 

лицъ

 

къ

 

обществамъ

 

и

 

вообще

 

приводятъ

 

рѣшенія

 

ду-

ховныхъ

 

Консисторій

 

въ

 

исполненіѳ;

 

2)

 

что

 

511

 

ст.

 

IX 'т.-

 

зав.

•о

 

сост.

 

изд.

 

1876

 

года,

 

обязывающая

 

дѣтей

 

и

 

воо.бще

 

писходя-

щихъ

 

потомковъ

 

лицъ

 

православнаго

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

ду-

ховенства

 

получать

 

надлѳжащія

 

свидѣтельства

 

о

 

принадлежности

ихъ

 

къ

 

званію

 

иочетнаго

 

гражданства

 

изъ

 

духовныхъ

 

Консисто-

рій

 

по

 

мѣсту

 

служевія

 

'ихъ

 

отцо.въ,

 

къ

 

данному

 

случаю

 

не

 

отно-

сится,^

 

3)

 

что

 

С.-Петербургское

 

губернское

 

правленіе,

 

получивъ

въ

 

свое

 

расиоряженіе

 

исключенная

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

при-

четника

 

Никольскаго

 

отъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

консисторіи,

шикакимъ

 

свидѣтельствомъ

 

о

 

званіи

 

неснабженнаго,

 

было

 

обязано

озаботиться

 

выдачею

 

ему

 

установленнаго

 

вида,

 

а

 

потому

 

выдачу

симъ

 

иравленіемъ

 

Никольскому

 

снидѣтельства

 

о

 

принадлежности

его,

 

по

 

ироисхождѳвію

 

изъ

 

діаконскихъ

 

дѣтей,

 

къ

 

потомственному

почетному

 

гражданству

 

сдѣдуетъ

 

признать

 

совершенно

 

правильной

и

 

согласной

 

съ

 

общимъ

 

духомъ

 

дѣйствующаго

 

по

 

сему

 

предмету

-законодательства,

 

Правительствующей

 

Сенатъ

   

опредѣляетъ:

 

приз-
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нать,

 

что

 

выдача

 

свидѣтельствъ

 

лицамъ,

 

исключеннымъ

 

изъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

зависитъ

 

отъ

 

губернекихъ

 

правленій.

 

О

 

чемъ

С- Петербургскому

 

губернскому

 

нравленію

 

послать

 

указъ,

 

а

 

въ

Сиятѣйшій

 

Правительствующій

 

Сииодъ

 

сообщить

 

вѣдѣніемъ,

 

для

всеобщаго

 

же

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства

 

настоящее

 

опредѣленіе

 

при-

печатать

 

въ

 

Собраніи

 

УаагсоненіВ

 

и

 

Распоряженій

 

Правительства,

на

 

каковой

 

предметъ

 

Конторѣ

 

Сенатской

 

тинографіи

 

дать

 

извѣ-

стіе.

 

И,

 

по

 

справкамъ,

 

приказали:

 

Настоящее

 

вѣдѣніе

 

Пра-

вительствующаго

 

Сената

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

а

 

объ

 

изъяснен-

номъ

 

въ

 

немъ

 

оиредѣленіи

 

Сената

 

дать

 

знать

 

но

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

циркулярными

 

указами,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

въ

 

потребныхъ

случаяхъ

 

руководства.

Приказали:

 

Настоащій

 

указъ

 

припечатать

 

Ш

 

Саратовскихъ

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

Слѣдуетъ,

исполнѳнію

 

духовенства

 

енархіи,

 

съ

 

добавленіомъ,

 

чтобы

 

на

 

бу-

дущее

 

время

 

исключенный,

 

или

 

добровольно

 

оставляющія

 

духов-

ное

 

званіе

 

лица,

 

илидѣти

 

свііщенно-церковно-служителой,имѣющім

нужду

 

въ

 

нолученіи

 

свидѣтельствъ

 

на

 

почетное

 

гражданство,

 

въ

прошеніяхъ

 

езоихъ

 

о

 

выдать

 

тагсовыхъ

 

свидѣтельствъ

 

нѳпремѣнно

прописывали:— приписаны-ли

 

они

 

къ- какому

 

либо

 

сословію

 

или

еще

 

не

 

приписаны,

 

а

 

исключенный

 

за

 

что-либо

 

лица

 

изъ

 

духов-

наго

 

званія,

 

за

 

выдачею

 

свидѣтельствъ

 

на

 

почетное

 

гражданство,

прямо

 

обращались

 

бы

 

съ

 

нрошеніями

 

въ

 

Саратовское

 

губернское

правленіе,

 

а

 

не

 

въ

 

Консисторію.

Саратовская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушала

 

опредѣленів'

Святѣйгааго

 

Синода,

 

припечатанное

 

въ

 

церковныхъ

 

вѣдомостяхъ^

издаваемыхъ

 

при

 

-Св.

 

Правительствующемъ

 

Синодѣ

 

въ

 

JN»

 

23

1890

 

года,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

могутъ

 

ѵ

 

ли

 

выдаваемый

 

изъ

 

ду-

ховныхъ

 

Консисторій

 

свидѣтельства

 

о

 

правахъ

 

дѣтей

 

духовенства

замѣнять

 

для

 

нихь

 

пасіюрты

 

и

 

документы

 

на

 

встунленіе

 

въ

брагсъ,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Секретарь

 

одной

 

изъ

 

духовной

Консисторіи

 

просить

 

указанія

 

въ

 

разрѣіпеніе

 

возникшихъ

 

педора-

зумѣній

 

о

 

томъ,

 

могутъ

 

ли

 

свидѣтельства,

 

выдаваемый

 

епархіаль-
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нымъ

 

начальствомъ

 

дѣтямъ

 

свящѳнно-церконно-служителей

 

о

 

нра-

вахъ

 

ихъ

 

состоянія,

 

служить

 

для

 

нихъ

 

видами

 

на

 

жительство

 

но

всей

 

Россійской

 

Импѳріи,

 

а

 

равно

 

документами,

 

представляемыми

нричтамъ

 

для

 

безпрепятственнаго

 

новѣнчанія,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

слу-

■чаѣ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

ли

 

въ

 

свидѣтельствахъ

 

этихъ

 

прописывать

 

всѣ

перемѣны жизни

 

сказаннаго

 

лица

 

него

 

семейное

 

ноложеніе,

 

или

 

же

для

 

одной

 

цѣли

 

священно-и

 

церковно-служитѳльскимъ

 

дфтямъ

должны

 

быть

 

выдаваемы

 

еще

 

особыя

 

удостовѣренія

 

и

 

кѣмъ

 

именно,

енархіальнымъ

 

или

 

гражданскимъ

 

начальствомъ.

 

Разсмотрѣвъ

 

это

иредставленіе

 

и

 

сообразивъ

 

оное

 

съ

 

законами,

 

Святѣйгаій

 

Стнодъ

находить,

 

что:

 

1)

 

свидѣтельства,

 

выдаваемыя

 

духовными

 

конси-

сторіями,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

511

 

т.

 

IX

 

Св.

 

Зак.

 

изд.

 

1876

 

г.,

дѣтямъ

 

духовенства,

 

имѣющимъ

 

по

 

закону

 

(Высоч,

 

нов.

 

26

 

мая

1869

 

г.

 

и

 

15

 

марта

 

1871

 

г.

 

Св.

 

Зак.

 

изд.

 

1876

 

г.

 

т.

 

IX

■ст.

 

502

 

и

 

506)

 

право

 

на

 

почетное

 

гражданство,

 

удостовѣряютъ

лишь

 

принадлежность

 

ихъ

 

къ

 

сему

 

званію

 

и

 

пишутся

 

нримѣни-

тельно

 

къ

 

пршюжѳнныиъ

 

къ

 

ст.

 

5 1 7

 

того

 

же

 

тома

 

формамъ,

паснорты

 

же

 

на

 

жительство

 

ночѳтнымъ

 

гражданамъ,

 

гсагсъ

 

принад-

лежащимъ

 

но

 

ст.

 

518

 

указаннаго

 

тома,

 

къ

 

сословію

 

городскихъ

•обывателей,

 

выданные

 

въ

 

силу

 

ст.

 

1133

 

тѣхъ

 

же

 

зако-

новъ

 

изъ

 

городской

 

управы,

 

но

 

мѣсту

 

припискѣ

 

ихъ

 

въ

 

обы-

вательскія

 

книги;

 

2)

 

означенный

 

свидѣтельства

 

о

 

нравахъ

 

состоянія

дѣтей

 

духовенства,

 

какъ

 

не

 

замѣнлющія

 

для

 

нихъ

 

насиортовъ,

не

 

могутъ' служить

 

и

 

документами,

 

достаточными,

 

для

 

безпрепятст-

веннаго

 

ихъ

 

повѣнчанія,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

случаѣ

 

цредставленія

такого

 

свидѣтельства

 

въ

 

числѣ

 

нрочихъ

 

брачныхъ

 

документовъ,

священникъ,

 

совѳршившій

 

бракосочетаніе

 

даннаго

 

лица,

 

обязанъ?

въ

 

силу

 

нрилож.

 

къ

 

ет,

 

26

 

ч.

 

1

 

т.

 

X.

 

Св.

 

Зак.

 

изд.

 

1887

 

г.

при

 

возвращении

 

свидѣтельства,

 

сдѣлать

 

на

 

иемъ

 

надпись

 

о

 

вре-

мени

 

совершенія

 

брака.

 

По

 

сему

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

нодобныя

 

недоразумѣнія

 

могуть

 

встрѣтиться

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епар-

хіяхъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

20

 

марта

 

27

 

алрѣля

 

1890

 

года

 

он-

редѣлилъ:

 

о

 

настоящемъ

 

заключеніи,

 

г;ля

 

свѣдѣнія

 

и

 

въ

 

потреб-

яыхъ

 

случаяхъ

 

руководства,

   

дать

 

знать

   

по

 

духовному

   

вѣдомству
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чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

,,Церковных'і

 

Вѣдомостяхъ".

 

Приказали

 

на-

стоящее

 

онредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

но

 

Консисторіи

 

принять

 

къ

 

ру-

ководству,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

же

 

и,

 

въ

 

чемъ

 

елѣдуеть,

 

исполненію

 

ду-

ховенства

 

Епархіи

 

опубликовать

 

сіе

 

онредѣленіѳ

 

Правительст-

вующаго

 

Синода

 

въ

 

Оаратовскихъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъг

преироводивъ

 

для

 

принечатанія

 

опредѣленія

 

точную

 

копіго

 

въ

редаісцію

 

оныхъ.

Саратовская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушала:

 

А)

 

выписку

изъ

 

журнальнаго

 

опредѣленія

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Синодѣ,

 

отъ

 

7

 

ноября

 

1889

 

г.

 

за

 

№

 

І21,

 

утвержден-

наго

 

Его

 

Высоконревосходительствомъ,

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

Святѣйшаго

 

Синода

 

27

 

ноября

 

1889

 

года,

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

СЛУШАЛИ:

 

1)

 

прошеніе

 

члена

 

Коммиссіи

 

народныхъ

чтеній

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ

 

Василія

 

Барщевскаго

 

о

 

разсмотрѣніи

 

и

 

одо-

бреніи

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

составленной

имъ

 

книги

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Добрый

 

сынъ".

 

Энизодъ

 

изъ

 

жизни

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

1-го,

 

и

 

2)

 

нижеслѣдующій

 

до-

кладъ

 

о

 

названномъ

 

изданіи:

 

членъ

 

Коммиссіи

 

народныхъ

 

чтеній

в'ь

 

г.

 

Кіевѣ

 

Василій

 

Гавриловичъ

 

Барщевскій

 

12

 

минувшаго

октября

 

представилъ

 

въ

 

Училищный

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Оинодѣ

Совѣтъ

 

составленную

 

имъ

 

книгу

 

„Добрый

 

сынъ",

 

энизодъ

 

изъ

жизни-

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

1-го,

 

одобренную

 

Уче-

нымъ

 

Комитетомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

для

 

ученическихъ

 

биб-

ліотекъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народныхъ

 

ауди-

торіяхъ,

 

а

 

также

 

одобренную

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Боеннаго

 

Ми-

нистерства

 

къ

 

обращенію

 

въ

 

войскахъ,

 

изданіе

 

5,

 

проситъ

 

Учи-

лищный

 

Совѣтъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

этой

 

книги,

 

одобрить

 

ее,

 

если

признается

 

то

 

возможнымъ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

и

 

рекомендовать

 

для

 

подарковъ

 

ученикамъ

 

и

 

ученицамъ

сихъ

 

школъ,

 

оканчивающимъ

 

куреъ

 

учевія.

 

ЕуЬна

 

книги

 

20

 

ко-

пѣекъ.

 

Разсказъ,

 

воспроизведенный

 

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Барщевскаго

 

сти-

хами,

 

напоминающими,

 

отчасти,

 

стихъ

 

Ершова

 

въ

 

извѣстной

 

сказкѣ
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„Конекъ

 

Горбунокъ",

 

есть

 

новый

 

варіантъ

 

одного

 

изъ

 

эпизодовъ

въ

 

жизни

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

1-го,

который

 

во

 

время

 

своего

 

царскаго

 

путешествія

 

въ

 

одной

 

мѣстно-

сти,

 

оставивъ

 

свиту,

 

осчастливилъ

 

Высочайшииъ

 

своимъ

 

носѣще-

ніемъ

 

самый

 

бѣдный

 

въ

 

деревнѣ

 

домъ

 

крестьянской

 

вдовы,

 

ийѣв-

шей

 

одного

 

сына,

 

служившаго

 

въ

 

^войскахъ.

 

Крестьянская

 

ста-

рушка,

 

нринявъ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

за

 

важнаго

 

офи-

цера,

 

просила

 

узнать

 

о

 

своемъ

 

сынѣ,

 

что

 

Его

 

Величество

 

и

 

иенол-

нилъ.

 

Эготъ

 

разсказъ

 

встрѣчается

 

въ

 

разныхъ

 

изданіяхъ.

 

Г.

 

Бар-

щевскій

 

вволъ

 

въ

 

свой

 

разсказь

 

слѣдующія

 

подробности:

 

1)

 

хо-

лостой

 

сынъ

 

крестьянской

 

вдовы

 

Иванъ,

 

сиѣлый

 

и

 

способный,

 

по

своему

 

желанію,

 

замѣнилъ

 

собою

 

въ

 

военной

 

службѣ

 

старщаго

брата,

 

женатаго

 

и

 

имѣвшаго

 

малолѣтнюю

 

дочь.

 

Интересна

 

харак-

теристика

 

Ивана,

  

какъ

 

охотника:

„Вплкъ-ли,

 

заяцъ,

  

иль

 

лисица

 

—

Все

 

съ

 

руки,

 

онъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

бьетъ;

Не

 

стрѣляетъ

 

только

 

въ

 

птицу,

Ей

 

свободу

 

онъ

 

даеть.

„Шубы

 

намъ

 

изъ

 

птицъ

 

пѳрнатыхъ

Невозможно,

  

„скажетъ",

 

сшить!

Та

 

охота

  

для

 

богатыхъ,

Имъ

 

отъ

 

скуки

 

птицу

 

бить.

Намъ

 

полезнѣе

 

бить

 

звѣря,

Жаль

 

терять

 

на

 

птицъ

 

зарядъ.

Да

 

и

 

времени

 

потеря"..

Вотъ

 

его

 

гсаковъ

 

былъ

 

взглядъ.

Послѣ

 

многихъ

 

лѣтъ

 

усердной

 

службы,

 

Иванъ,

 

научившись

грамотѣ,

 

написалъ

 

на

 

родину

 

нисыо,

 

въ

 

котором

 

ь,

 

между

 

прочииъ,

писалъ,

 

чтобы

 

мать

 

молила

 

Господа

 

за

 

царя.

 

2)

 

Когда

 

старшій

сынъ

 

умеръ,

 

то

 

мѣстный

 

добрый

 

священникъ

 

принялъ

 

сироту,

дочь

 

умершаго,

 

въ

 

свой

 

домъ,

 

и

 

воспиталъ

 

ее;

 

дѣвушка

 

оказалась

достойною

 

и

 

но

 

внутреннимъ

 

душевнымъ

 

и

 

внѣшнимъ

 

качествамъ,

такъ

 

что

 

сынъ

 

священника,

 

окончившій

 

свое

 

образованіе,

 

полю-

билъ

 

ее

 

и,

 

встрѣтивъ

 

взаимность

 

со

 

стороны

 

ея,

 

женился

 

на

 

ней,
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съ

 

согласія

 

своего

 

отца,

 

который

 

давно

 

уже

 

прочилъ

 

сироту

 

себѣ

въ

 

невѣстки.

 

3)

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

АЛЕКСАНДРЪ

1-й,

 

отправляясь

 

на

 

мѣсто

 

войны

 

и

 

проѣзжая

 

деревней

 

ночью,

вошелъ

 

въ

 

домъ

 

крестьянской

 

вдовы,

 

которая

 

молилась

 

вслухъза

царя

 

русскаго

 

и,

 

по

 

своей

 

глухотѣ,

 

не

 

слыхала

 

какъ

 

вошелъ

Государь

 

и

 

не

 

замѣтила,

 

что

 

онъ

 

стоялъ

 

и

 

слушалъ,

 

а

 

когда

увидѣла

 

его,

 

принявъ

 

за

 

военнаго

 

офицера,

 

сейчасъ

 

же

 

вспомнила

о

 

сынѣ

 

и

 

письмѣ

 

его,

 

и

 

просила

 

офицера

 

прочитать

 

ей

 

письмо;

Царь

 

разспрашивалъ

 

ее

 

подробно

 

о

 

сынѣ

 

и

 

на

 

просьбу

 

матери

отвезти

 

поклонъ

 

и

 

просфору

 

сыну

 

милостиво

 

соивволилъ.

 

4)

 

При

одномъ

 

Высочайшеиъ

 

смотрѣ

 

войскъ,

 

Государь,

 

имѣя

 

уже

 

отъ

ближайшаго

 

начальства

 

свѣдѣнія

 

объ

 

отличной

 

службѣ

 

Ивана,

повелѣлъ

 

вызвать

 

его,

 

пѳредалъ

 

ему

 

поклонъ

 

и

 

просфору

 

отъ

 

ма-

тери,

 

поздравилъ

 

съ

 

наградою

 

и

 

всемилостивѣйше

 

разрѣшилъ

отпускъ

 

на

 

родину,

 

для

 

свиданья

 

съ

 

матерью.

 

5)

 

Когда

 

сынъ,

произведенный

 

въ

 

офицеры,

 

пріѣхалъ

 

въ

 

родное

 

село

 

ночью,

 

то

уже

 

въ

 

домахъ

 

не

 

было

 

огня,

 

кромѣ

 

дома

 

священника,

 

у

 

кото-

раго

 

совершалось

 

обрученіе

 

сына

 

съ

 

воспитанницею.

 

Прибывшій

офицеръ

 

вошелъ

 

въ

 

домъ

 

священника,

 

и

 

старуха

 

мать,

 

здѣсь

 

на-

ходившаяся,

 

первая

 

узнала

 

въ

 

немъ

 

своего

 

сына

 

молодца.

 

Сцена

оканчивается

 

разсказомъ

 

о

 

бракосочатаніи

 

сына

 

съ

 

воспи-

таницею

 

священника,

 

о

 

болѣзни

 

потомъ

 

старушки,

 

кончинѣ

 

ея,

о

 

памятникѣ,

 

ноставленнымъ

 

сыномъ

 

надъ

 

могилою

 

ея,

 

о

 

продол-

женіи

 

службы

 

Ивана

 

и

 

возвращеніи

 

на

 

родину

 

уже

 

въ

 

чинѣ

 

ге-

нерала,

 

который

 

любилъ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

и

 

дѣти

 

его

 

лю-

били.

По

 

своему

 

содержанію,

 

разсказъ

 

„Добрый

 

сынъ",

 

изложен-

ный

 

понятно,

 

сердечно,

 

прочитается

 

дѣтьми

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ

 

съ

 

чувствомъ

 

и

 

назиданіемъ

 

для

 

себя.

 

Поэтому

книга

 

г,

 

Барщевскаго

 

съ

 

пользою

 

для

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

можетъ

 

быть

 

допущена

 

въ

 

учепичѳскія

 

библіотеки

   

оныхъ.

Опредѣлено:

 

Согласно

 

съ

 

изложеннымъ

 

отзывомъ

 

о

книгѣ

 

Василія

 

Барщевскаго,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Добрый

 

сынъ",
эпизодъ

 

изъ

 

жизни

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

1-го

 

(Кіевъ
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1889

 

года)

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

опрѳ-

дѣляѳтъ:

 

допустить

 

означенную

 

книгу

 

въ

 

библіотеки церковно-

приходскихъ

 

школъ,

 

въ

 

качествѣ

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

учащихся,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Цѳрковныхъ

 

ВЬдомостяхъ,

автору

 

же

 

книги,

 

г.

 

Барщевскому,

 

сообщить

 

выписку

 

изъ

 

«его

журнала.

 

И

 

Б)

 

послѣдующую

 

на

 

сей

 

выпискѣ

 

резолюцію

 

Его

Преосвященства,

 

отъ

 

9

 

апрѣля

 

1890

 

года

 

за

 

№

 

1537,

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія:

 

„Напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ.

Приказали:

 

Въ

 

исполненіе

 

рѳзолюціи

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

копію

 

съ

 

выписки

 

изъ

 

журнальнаго

 

опредѣленія

 

Училищ-

наго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

о

 

выпискѣ

 

разсказа

 

г.

 

Барщев-

скаго

 

„Добрый

 

сынъ"

 

препроводить

 

въ

 

редакцію

 

Саратовскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

съ

 

добавленіемъ.

 

что

 

причты

 

церквей

могутъ

 

выписывать

 

эту

 

брошюру

 

для

 

церковныхъ

 

бабліотекъ

 

на

цѳрковныя

 

средства.

Саратовская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

докладную

 

за-

писку

 

миссіонара

 

II

 

округа

 

Саратовской

 

Епархіи

 

священника

Павла

 

Шалкинскаго,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

въ

 

коей

 

онъ,

Шалкинскій,

 

изложилъ,

 

что,

 

при

 

поѣздкѣ

 

по

 

миссіи^

 

онъ

 

замѣ-

чалъ,

 

въ

 

своемъ

 

массіонѳрскомъ

 

округѣ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

право-

славныхъ

 

церковныхъ

 

библіотекахъ

 

сохраняющаяся

 

довольно

 

цѣн-

ныя

 

книги,

 

по

 

своей

 

древности— какъ

 

богослужебныя,

 

такъ

 

и

полемическія, —'лежащія

 

безъ

 

всякаго

 

унотробленія,

 

но

 

нужныя

дляСовѣта

 

Братства

 

Св.

 

Креста,

 

а

 

особенно

 

для

 

миссіонѳровъ,

при

 

собесѣдованіи

 

съ

 

старообрядцами.

 

Предпологая,

 

что

 

и

 

въ

другихъ

 

.многихъ

 

церквахъ

 

Саратовской

 

Епархіи,

 

также

 

есть

различные

 

книги,

 

весьма

 

нужныя

 

для

 

миссіонеровъ,

 

но

 

лежащія

праздно— священникъ

 

Шалкинскій

 

просилъ

 

Его

 

Преосвященство

распорядиться,

 

чтобы

 

духовенство

 

церквей

 

Саратовской

 

Епархіи

выслало

 

каталоги

 

книгъ,

 

сохраняющихся

   

въ

 

церковныхъ

   

библіо-
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текахъ,

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

Св.

 

Креста

 

или

 

въ

 

Канцѳлярііо

Его

 

Преосвященства,

 

поручивъ

 

нросмотрѣть

 

эти

 

каталоги

 

кому

либо

 

изъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

отмѣтить

 

въ

 

нихъ

 

еамыя

 

нужныя

 

книги

для

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ,

 

и

 

о

 

томъ

 

доложить

 

Его

 

Преосвящен-

ству.

 

На

 

сей

 

докладной

 

запискѣ

 

резолюція,

 

отъ

 

7

 

гоня

 

1890

 

г.

за

 

№

 

2584,

 

Его

 

Преосвященства

 

яослѣдовала

 

таковая:

 

Конси-

сторія

 

предпишетъ

 

притгамъ

 

нашей

 

Епархіи

 

выслать

 

на

 

мое

 

имя

каталоги

 

книгъ,

 

касающихся

 

раскола,

 

съ

 

положительной

 

или

 

от-

рицательной

 

стороны,

 

о

 

чемъ

 

нанечать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ.

 

Оаредѣлѳно:

 

Резолюцію

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

настоя-

щей

 

докладной

 

заиискѣ

 

исполнить

 

въ

 

точности.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

26

 

іюня,

 

за

 

№

 

2965,

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ:

 

къ

 

Саратовской

Іоанно-Предтеченскій

 

церкви,

 

мѣщанинъ

 

Антоній

 

Николаевъ

 

Ро-

зановъ — на

 

3-е

 

трехлѣтіе;

 

4

 

округа,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

къ

 

цер-

квамъ

 

селъ

 

Языковки

 

и

 

Ковыловки

 

крестьяне

 

—Михаилъ

 

Анто-

новъ

 

Шилкияь

 

и

 

Тимоѳѳй

 

Агаиовъ

 

Акафьевъ — оба

 

на

 

1-е

 

трех-

лѣтіе;

 

4

 

округа,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

слободы

 

Песчанки

 

—

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Яковлевъ

 

Еремеевъ— на

1-е

 

трехлѣтіе;

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

1

 

округа

 

къ

 

церквамъ

 

селъ:

Воскресенскаго— крестьянинъ

 

Егоръ

 

Кармановъ— на

 

4-е

 

трехлѣ-

тіе,

 

Рыбнаго — крестьянинъ

 

Иванъ

 

Тагаевъ— на

 

1-е

 

трехлѣтіѳ;

Вольскаго

 

уѣзда,

 

2

 

округа

 

къ

 

церквамъ

 

селъ:

 

Пилюгина —

 

кре-

стьянинъ

 

Николай

 

Климентовъ

 

Кутаковъ,

 

и

 

села

 

Кикина-— отстав-

ной

 

рядовой

 

Григорій

 

Трифоновъ

 

Трифоновъ— оба

 

на

 

1-е

 

трех-

лѣтіе;

 

2

 

округа,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Верхняго

Аблязова — крестьянинъ

 

Иванъ

 

Косминъ

 

Пекекинъ

 

—

 

на

 

2-е

 

трех-

лѣтіе;

 

5

 

округа,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Подьячевки

—

 

крестьнинъ

 

Варѳоломѣй

 

Михайловъ

 

Волковъ — на

 

1-е

 

трех-

лѣтіе;

 

4

 

округа,

 

Хвалынска!

 

о

 

уѣзда,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Старыхъ

Пичауръ— крестьянинъ

 

Ефремъ

 

Григорьевъ

 

Башаевъ— на

 

2-е

трехлѣтіѳ.
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Правила

 

для

 

пріема

 

дѣтей

 

въ

 

18 9 %н

   

учебяомъ

году

 

въ

 

Вольское

 

духовное

 

училище.

1 .

   

Пріемнын

 

исиытанія

 

для

 

дѣтей

 

духовнаго

 

и

 

свѣтсісаго

сословій,

 

жѳлающихъ

 

въ

 

18 90 /эі

 

учебномъ

 

году

 

поступить

 

въ

тотъ

 

или

 

другой

 

классъ

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

а

 

также

назначенную

 

ученикамъ

 

сего

 

училища

 

переэкзаменовку,

 

Правленіе

училища

 

будетъ

 

производить

 

съ

 

17-го

 

но

 

2б-е

 

августа

 

вклю-

чительно.

2.

   

Въ

 

училище

 

принимаются

 

дѣти

 

православнаго

 

исповѣ-

данія

 

всѣхъ

 

сословііі.

3.

   

Пріѳмъ

 

дѣтей

 

допускается

 

какъ

 

въ

 

приготовительный,

такъ

 

и

 

въ

 

послѣдующіе

 

классы

 

училища.

4.

  

Въ

 

приготовительный

 

классъ

 

принимаются

 

дѣти

 

въ

 

возрастѣ

отъ

 

9

 

до

 

11

 

лѣтъ,

 

зііающіе

 

первоначальный

 

молитвы

 

(,,Царю

Небесный",

 

„Пресвятая

 

Троица",

 

„Снятый

 

Боже",

 

„Отче

 

нашъ",

„Богородице

 

Дѣво",

 

„Достойно

 

есть",

 

Символъ

 

вѣры"

 

и

 

,,

 

Де-

сять

 

заловѣдей"),

 

умѣющіе

 

читать

 

книгу

 

русской

 

и

 

славянской

печати,

 

изображать

 

буквы

 

въ

 

письмѣ,

 

а

 

также

 

изображать

 

числа

до

 

100

 

знаками

 

(цифрами)

 

и

 

считать

 

числа

 

до

 

100

 

взадъ

 

и

внередъ.

5.

   

Въ

 

первый

 

классъ

 

поступаютъ

 

дѣти

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

10

 

до

 

12

 

лѣтъ,

 

обязанные

 

сдать

 

экзаменъ

 

но

 

слѣдующій

 

про-

грамме/,

 

а)

 

но

 

Закону

 

Божію:

 

объясненіе

 

выученныхъ

 

наизусть

молитвъ;

 

„Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына...",

 

,,Госиода

 

Іисусе...",

 

„Слава
Тебѣ,

 

Боже...",

 

„Царю

 

Небесный...",

 

„Святый

 

Боже...",

 

„Сла-

ва

 

Отцу...",

 

„Пресвятая

 

Троице...", ,,Отче

 

нашъ...",

 

„Еъ

 

Тебѣ,

Владыко

 

человѣколюбче...",

 

„Госноди

 

Боже

 

нашъ,

 

еже

 

согрѣ-

шихъ...",

 

„Достойно

 

есть...",

 

„Богородице,

 

Дѣво,

 

радуйся",

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя...",

 

„Ангеле

 

Христовъ,

 

хранителю

мой

 

святый...",

 

Символъ

 

вѣры

 

и

 

десять

 

заповѣдей;

 

по

 

Священной

Исторіи:

 

важнѣйшія

 

событія

  

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

   

кончая
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сошествіѳмъ

 

Св.

 

Духа

 

на

 

Аностоловъ

 

по

 

учебнику:

 

„Курсъ

 

За-

кона

 

Божія"

 

Свирѣлина.

 

б)

 

По

 

русскому

 

языку:

 

нріобрѣтеніе

навыка

 

въ

 

бѣгломъ,

 

сознательномъ

 

'и

 

выразительномъ

 

чтеніи

 

по

русски;

 

умѣнье

 

передать

 

прочитанное

 

сперва

 

по

 

вопросамъ,

 

а

затѣмъ

 

въ

 

связномъ

 

и

 

самостоятѳльномъ

 

разсказѣ;

 

ознакомленіе

 

съ

предложеніемъ

 

и

 

главными

 

его

 

частями,

 

а

 

также

 

съ

 

измѣняемыми

частями

 

рѣчи

 

и

 

практическое

 

ознакомленіѳ

 

съ

 

главнѣйшими

 

фор-

мами

 

измѣненій

 

словъ

 

въ

 

склоненіяхъ

 

именъ

 

существительныхъ

 

и

спряженіяхъ;

 

умѣнье

 

писать

 

нодъ

 

диктовку,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

про-

стѣйшихъ

 

и

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

правилъ

 

правописанія,

 

а

равно

 

и

 

знаковъ

 

нрепинанія_

 

(запятой,

 

двоеточія

 

и

 

точки),

 

ус-

вояемыхъ

 

практически;

 

изученіѳ

 

паизустъ

 

небольшихъ

 

стихотворе-

ній,

 

доступныхъ

 

для

 

дѣтскаго

 

пониманія,

 

и

 

таковыхъ

 

же

 

басенъ,

съ

 

соблюденіемъ

 

при

 

чтеніи

 

выразительности;

 

чтеніе

 

по-славян-

ски,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

удареній

 

и

 

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

нѣкоторыхъ,

 

весьма

 

часто

 

употребляющихся

 

словъ

 

и

 

выраженій.

Книги

 

для

 

класснаго

 

чтенія:

 

„Година"

 

Годонежскаго

 

и

 

„Первая

пчелка"

 

Льва

 

Поливанова;

 

пособія:

 

„Уроки

 

русскаго

 

правописа-

ния,

 

годъ

 

1-й

 

и

 

2й

 

Пуцыковича.

 

в)

 

По

 

ариѳметикѣ:

 

изученіе

первнхъ

 

чиселъ

 

до

 

100,

 

поередствомъ

 

практическихь

 

задачъ

 

(мо-

жете,

 

вычитаніе,

 

умножсніѳ

 

и

 

дѣленіе),

 

ознакомленіе

 

съ

 

употре-

бительнѣйгаими

 

мѣрами;

 

изображеніе

 

чиселъ

 

цифрами

 

(нумерація),

умѣнье

 

выговаривать

 

и

 

безошибочное

 

знаніе

 

таблицы

 

умножѳнія.

Учебникъ

 

ариѳметики— Малинина

 

и

 

Буренина;

 

задачники— Евту-

шевскаго

 

1-я

 

часть

 

и

 

„Сборникъ

 

задачъ

 

и -иримѣровъ"

 

вып.

 

1-й

Гольденберга;

 

пособія:

   

методики— Евтушевскаго

 

и

   

Гольденберга.

6.

   

Въ

 

слѣдующіѳ

 

классы

 

принимаются

 

дѣти,

 

имѣющія

 

со-

отвѣтственные

 

класеу

 

познанія

 

и

 

возрастъ.

7.

   

Ученики,

 

оставленные

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повтори-

тельный

 

курсъ

 

по

 

малоуспѣшности,

 

не

 

могутъ,

 

на

 

основ,

 

онред.

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1869

 

года

 

и

 

14

 

января

 

1870

 

г.,

пользоваться

 

цѳрковно-коштнымъ

 

содержаніемъ.

8.

   

Прошенія

 

о

 

иріемѣ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

подаются

 

на

 

имя
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смотрителя

 

училища;

 

при

 

ирошеніи

 

прилагаются

 

метрическое

 

сви-

детельство

 

или

 

метрическая

 

выписка

 

о

 

рожденіи

 

и

 

свидетельство

о

 

нривитіи

 

оспы,

 

съ

 

гербовыми

 

80-ти

 

коиѣечнаго

 

достоинства

 

мар-

ками.

 

Дѣти

 

крестьянъ,

 

мѣщанъ

 

и

 

кунцовъ,

 

кромѣ

 

того,

 

должны

представлять

 

еще

 

и

 

увольнительное

 

свидетельство

 

отъ

 

общества.

9.

   

При

 

училищѣ

 

имѣется

 

общежитіе

 

для

 

дѣтѳй

 

духовенства

Вольскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

съ

 

платою

 

въ

 

годъ

 

съ

 

священ-

ничеекихъ

 

дѣтей

 

по

 

50

 

рублей,

 

съ

 

дѣтей

 

нсаломщиковъ

 

ио

 

45

 

р.

— за

 

пищу

 

и

 

письмѳнныя

 

принадлежности;

 

причемъ

 

родители

обязуются,

 

при

 

помѣщеніи

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище,

 

снабдить

ихъ

 

достаточным

 

ь

 

количеством

 

ь

 

верхней

 

одежды,

 

непременно

 

сюр-

тучною

 

парою,

 

обувью,

 

тюфякомъ

 

съ

 

двумя

 

простынями,

 

подуш-

кою,

 

съ

 

двумя

 

изъ

 

бѣлаго

 

холста

 

наволоками,

 

байковынъ

 

одѣ-

яломъ

 

и

 

нижнимъ

 

носильныиъ

 

бѣльемъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количѳ-

ствѣ,

 

уплатить

 

взносъ

 

за

 

содѳржаніе

 

въ

 

общежитіи

 

впередъ

 

за

треть

 

года,

 

именно:

 

1-го

 

сентября,

 

1-го

 

января

 

и

 

1-го

 

мая

 

— съ

дѣтей

 

свнщешшсовъ

 

по

 

16

 

р.

 

67

 

кон.

 

за

 

треть,

 

съ

 

дѣтей

 

псалом•

щиковъ—

 

\ю

 

15

 

р.

 

Безъ

 

соблюденін

 

;

 

этихъ

 

условій,

 

дѣти

 

въ-

училищное

 

общежитіе

 

принимаемы

 

не

 

будутъ.

10.

   

Дѣти

 

иносословныхъ,

 

иноокружныхъ

 

и

 

иноенархіаль-

ныхъ

 

родителей

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

общожитіе,

 

если

 

тому

позволить

 

вмѣстимость

 

училищнаго

 

зданія

 

подъ

 

общежитіе.

П.

 

Съ

 

дѣтей

 

иноокружныхъ

 

и

 

иноепархіальныхъ

 

родителей

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

взимается

 

плата

 

но

 

70

 

рублей

 

въ

годъ.

12.

   

За

 

право

 

обученія

 

въ

 

училищѣ

 

дѣтей

 

иносословныхъ

•родителей

 

взимав

 

гея

 

плата

 

но

 

25

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Плата

 

эта

 

вно-

сится

 

впередъ

 

за

 

полугодіе,

 

а

 

именно:

 

12

 

р.

 

50

 

к. — къ

 

1-му

сентября,

 

а

 

другіе

 

12

 

р.

  

50

 

к. — ко

 

2-му

 

января.

  

;

13.

   

За

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи,

 

родители

 

иносословныхъ

дѣтей

 

должны

 

уплатить,

 

кромѣ

 

взноса

 

за

 

право

 

обученія,

 

еще

75

 

рублей;

 

означенная

 

сумма

 

вносится

 

но

 

третямъ

 

года,

 

за

 

каж-

дую

 

треть

 

впередъ,

 

въ

 

сроки»

 

указанные

 

въ

 

ст.

 

9-й.
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И.

 

Какъг

 

духовныя,

 

такъ

 

и

 

иносословныя

 

дѣти,

 

не

 

прѳд-

ставившія

 

за

 

свое

 

содѳржапіѳ

 

въ

 

общѳжигіи

 

взносовъ

 

въ

 

указан-

ные

 

выше

 

сроки,

 

по

 

истеченіи

 

15-ти

 

дней

 

послѣ

 

оныхъ,

 

уволь-

няются

 

изъ

 

общежитія

 

на

 

квартиру;

 

причемъ

 

иносословныя

 

дѣти,

не

 

иредставившія

 

денѳгъ

 

uo

 

прошествіи

 

15-ти

 

дней

 

послѣ

 

ука-

заппыхъ

 

для

 

взносовъ

 

за

 

нраво

 

обученія

 

сроковъ,

 

совсѣмъ

 

уволь-

няются

 

изъ

 

училища.

П

 

р

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е.

 

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

выходъ

 

пансіоне-

ровъ

 

изъ

 

училищнаго

 

общежитія

 

на

 

квартиру,

 

въ

 

видахъ

 

эконо-

міи,

 

а

 

также

 

продажа

 

книгъ

 

и

 

учѳбныхъ

 

пособій

 

въ

 

кредитъ,—

не

 

допускается.

РАЗРЯДНЫЕ

   

СПИСКИ

уч-ениковъ

 

всѣхъ

 

классовъ

 

Саратовскаго

 

духовнаго

училища,

 

составленные

   

послѣ

 

годичныхъ

   

испы-

таній,

 

бывшихъ

 

въ

  

іюнѣ

 

1890

 

года.

IV

 

КЛАССЪ.

Первый

    

разряд

 

ъ:

Ваборовскій

 

Владиміръ,

 

Катуринъ

 

Константинъ,

 

Металловъ

Николай,

 

Никольскій

 

Павелъ,

 

Племянниковъ

 

Евгеній,

 

Знамен-

скій

 

Евгеній,

 

Покровскій

 

Петръ.

 

Всѣ

 

удостоены

 

перевода

 

въ

первый

 

классъ

 

семинаріи.

Второй

    

разрядъ:

Мансветовъ

 

Николай,

 

Бѣловъ

 

Сѳргѣй,

 

Лореттовъ

 

Влади-

міръ

 

(переэкз.

 

по

 

лат.

 

яз.),

 

Селезневъ

 

Николай,

 

Фатуевъ

 

Вик-

торъ,

 

Киквадзэ

 

Викторъ

 

(иѳреэкз.

 

но

 

греч.

 

и

 

лат.

 

яз.),

 

Лебе-

девъ

 

Венедиктъ,

 

Малининъ

 

Алексапдръ

 

(переэкз.

 

по

 

лат.

 

яз.),

Соколовъ

 

Веніаминъ

 

(переэкз.

 

но

 

греч.

 

яз.).— Изъ

 

учениковъ

втораго

 

разряда

 

удостоены

 

перевода

 

въ

 

первый

 

классъ

 

сѳмина-

ріи:

 

Мансветовъ

 

Николай,

 

Бѣловъ

 

Сергѣй,

 

Селезневъ

 

Николай,

Фатуевъ

 

Викторъ

 

и

 

Дебедевъ

 

Венедиктъ.
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Т

 

р

 

е

 

т

 

і

 

й

    

p

 

а

 

з

 

p

 

я

 

д

 

ъ.

Бакурскій

 

Николай

 

(переэкз.

 

по

 

греч.

 

и

 

лат.

 

яз.),

 

Лебѳ-

девъ

 

Николай

 

(переэкз.

 

но

 

греч.

 

и

 

ариѳм.),

 

Болтинскій

 

Алек-

сандръ

 

(нереэкз.

 

но

 

лат.

 

яз.

 

и

 

ариѳм.),

 

Леопольдовь

 

Сергѣй

(переэкз.

 

по

 

лат.

 

яз.

 

и

 

ариѳм.),

 

Кочѳтовскій

 

Анатолій,

 

Софин-

скій

 

Иванъ

 

и

 

Метаньевъ

 

Александръ.

III

 

КЛАССЪ.

Первый

    

разряд

 

ъ:

Елпидинскій

 

Александръ,

 

Смирновъ

 

Михаилъ,

 

Скалигеровъ

Никонъ,

   

Моногеновъ

 

Павелъ,

    

Матвѣевъ

 

Николай,

    

Штрекеръ

Яковъ,

    

Сластеновъ

 

Алѳксѣй,

    

Семейкинъ

  

Александръ,

    

Орловъ

Валентинъ.

 

Переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ.

Второй

 

разряд

 

ъ.

Каменскій

 

Копстантинъ,

 

Брызгаловъ

 

Иванъ,

 

Крестовоздви-

женскій

 

Сергѣй,

 

Александровскій

 

Николай,

 

Чудновскій

 

Павелъ,

Кастальскій

 

Іуетинъ,

 

Прозоровъ

 

Викторъ,

 

Шанскій

 

Ѳедоръ,

Ниссовъ

 

Николай

 

(переэкз.

 

по

 

лат.

 

яз.),

 

Сергѣевъ

 

Василій,

Чернозатонскій

 

Владиміръ,

 

Гумилевскій

 

Веніаминъ,

 

Архангель-

ске

 

Петръ,

 

Златорунскій

 

Валеріанъ.

 

Всѣ,

 

кромѣ

 

Ниссова

 

Ни-

колая,

 

переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ;

 

Палимпсестовъ

 

Александръ

(переэкз.

 

по

 

лат.

 

яз.),

 

Сластеновъ

 

Стѳфанъ

 

(переэкз.

 

по

 

лат.

 

и

греч.

 

яз.).

Третій

 

разряд

 

ъ.

Бобровъ

 

Петръ

 

(переэкз.

 

до

 

катих.

 

и,

 

лат.

 

яз.),

 

Благон-

равовъ

 

Павелъ,

 

Лопухинъ

 

Петръ,

 

Кедровь

 

Сергѣй,

 

Рахинскій

Алексѣй

 

и

 

Часовниковъ

 

Павелъ

 

оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

на

 

повторительный

 

курсъ;

 

Невзоровъ

 

Михаилъ

 

допускается

 

къ

экзамену

 

послѣ

 

каникулъ.

II

 

КЛАССЪ.

Первый

    

разряд

 

ъ.

Борисовъ

 

Владиміръ,

    

Корчагинъ

   

Михаилъ,

    

Водослановъ
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Александръ,

 

Омирновъ

 

Венеа.иктъ,

 

Карайскій

 

Иванъ,

 

Воробьевъ

Владиміръ,

 

Соловьевъ

 

Константинъ,

 

Ѳедоровъ

 

А/ександръ,

 

Ко-

лесни:совъ

 

Николай,

 

Бѣловъ

 

Сергѣй,

 

Лебедевъ

 

Викторъ.

 

Пере-

водятся

 

въ

 

3-й

 

классъ.

Второй

    

разряд

 

ъ.

Богородицкій

 

Петръ,

 

Воронцовъ

 

Николай,

 

Лебедевъ

 

Нико-

лай.,

 

Усненскій

 

Алексѣй,

 

Сластеновъ

 

Петръ,

 

Индустріевъ

 

Нико-

лай,

 

Политковскій

 

Ѳедоръ,

 

Соколовъ

 

Михаилъ,

 

Каталонскій

Иванъ,

 

Лебедевъ

 

Павелъ,

 

Любимовъ

 

Сергѣй,

 

Розановъ

 

Влади-

иіръ,

  

Крыловъ

 

Петръ.

  

Переводятся

 

въ

 

3-й

 

классъ.

Соколовъ

 

Николай

 

(переэкз.

 

по

 

лат.

 

яз.),

 

Симоновъ

 

Дмит-

рій

 

(переэкз.

 

но

 

ариѳм.),

 

Метаніевъ

 

Сергѣй

 

(тоже),

 

Шалипъ

Михаилъ

 

(переэкз.

 

по

 

лат.

 

яз.),

 

Труевскій

 

Ваеилій

 

(тоже).

Третій

 

разряд

 

ъ.

Споснодовъ

 

Василій

 

(переэкз.

 

по

 

греч.

 

и

 

русск.

 

яз.),

 

Хит-

ровъ

 

Аркадій,

 

Лопухинъ

 

Михаилъ,

 

Соколовъ

 

Валентинъ,

 

Бѣдня-

ковъ

 

Александръ,

 

Чудновскій

 

Дмитрій

 

(оставляются

 

на

 

повтори-

тельный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

по

 

малоуспѣшности),

 

Люби-

мовъ

 

Константинъ

 

(тоже

 

по

 

болѣзни)^

I

 

КЛАССЪ.

Первый

    

разряд

 

ъ.

^Брилліантовъ

 

Сѳргѣй,

 

'Руновскій

 

Иванъ,

 

Лебединскій

 

Сер-

гѣй,

 

Успенскій

 

Митрофанъ,

 

Меликовъ

 

Михаилъ,

 

Орловъ

 

Евге-

вій,

 

Кедровъ

 

Павелъ,

 

Докторовъ

 

Николай,

 

Дроздовъ

 

Николай,

Орловъ

 

Валентинъ,

 

Архангельске

 

Василій,

 

Князевскій

 

Алек-

сандръ,

 

Чйилославовъ

 

Александръ

 

и

 

ІСоколоВъ

 

Леонидъ.

 

Перево-

дятся

 

во

 

второй

 

классъ.

Второй

    

р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ.

( Кольцовъ

 

Иванъ,

 

Лареттовъ

 

Николай,

 

Несмѣловъ

 

Викторъ,

Сургучевъ

 

Сергѣй,

 

ІЖидковъ

 

Петръ,

 

Ивановъ

 

Іосифъ, /Каменсшй

Иванъ,

    

Лебедевъ

 

Василій,

  

\Рахинскій

 

Дмитрій,

    

Архангельске!
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Владиміръ,

 

/Виноградовъ

 

Дмитрій,

 

ІВладыкинъ

 

Николай,

 

I

 

Смир-

новъ

 

Сергѣй,

 

/Жуковскій

 

Александръ

 

(переэкз.

 

по

 

русск.

 

яз.),

Лебедевъ

 

Александръ,

 

/Грязновъ

 

Георгій,

 

|

 

Семеновъ

 

Александръ;

переводятся,

 

кромѣ

 

/Журковскаго

 

Александра,

 

во

 

2-й

 

классъ;

Тифловъ

 

Петръ,

 

/Знаменскій

 

Дмитрій,

 

/

 

Захаркинскій

 

Николай,

Свѣтловъ

 

Павелъ

 

и/

 

Виноградовъ

 

Леонидъ

 

(переэкз.

   

по

 

рус.

 

яз.).

Третій

 

разряд

 

ъ.

/

 

Арефьевъ

 

Александръ,уТПапиро

 

Леонидъ

 

и

 

[Полянскій

 

Ни-

колай

 

(допускаются

 

къ

 

переэкз.

 

по

 

ариѳм.

 

и

 

русск.

 

яз.),

 

)

 

Кре-

стовоздвиженскій

 

Николай

 

(исключается

 

изъ

 

училища

 

по

 

мало-

успѣшности),

 

|Васильевъ

 

Александръ

 

(на

 

осн.

 

опр.

 

Св.

 

Синода

отъ

 

,6/2б

 

ноября

  

1877

 

г.

    

считается

 

выбывшимъ

 

изъ

 

училища).

ПГИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

 

КЛАССЪ.

Первый

    

разряд

 

ъ.

Виноградовъ

 

Александръ,

 

Началовъ

 

Константинъ,

 

Нѳсмѣ-

ловъ

 

Геннадій,

 

Бѣляковъ

 

Вячеславъ,

 

Лазаревъ

 

Николай,

 

На-

деждинъ

 

Германъ,

 

Соколовъ

 

Владиміръ,

 

Лукъяновъ

 

Александра

Невзоровъ

 

Алексѣй,

 

Смирновъ

 

Александръ,

 

Ивановъ

 

Петры

Проскоряковъ

 

Викторъ

 

и

 

Любомировъ

 

Николай,'

 

Переводятся

 

въ

1-й

 

классъ.

Второй

 

р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ.

Заборовскій

 

Петръ,

 

Иллюминатовъ

 

Михаилъ,

 

Колесниковъ

Василій,

 

Смирновъ

 

Всеволодъ,

 

Щалкинскій

 

Косьма,

 

Сердоболь-

скій

 

Григорій,

 

Маматовъ

 

Александръ,

 

Вѣнценосцевъ

 

.

 

Сергѣй,

Кедро.въ

 

Вячеславъ,

 

Палимпсестовъ

 

Михаилъ,

 

Веселовскій

 

Алек-

сандръ,

 

Аѳонскій

 

Владиміръ,

 

Гуфинскій

 

Константинъ,

 

Смирновъ

Василій,

 

Сиосподовъ

 

Яковъ

 

и

 

Эбервейнъ

 

Николай

 

переводятся

въ

 

1-й

 

классъ;

 

Копьевъ

 

Стефанъ

 

(переэкз.

 

по

 

зак.

 

Бож.),

 

Ар-

скій

 

Всеволодъ

 

и

 

Малеинъ

 

Николай

 

(переэкз.

 

по

 

русск.

 

яз.).

Т

 

р

 

е

 

т

 

і

 

й

    

р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ.

Лопухинъ

 

Оергѣй,

 

Розановъ

    

Дмитрій

    

и

 

Смирновъ

 

Алек-
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сандръ

 

(оставляются

 

на

 

повтор,

 

курсъ),

 

Агриковъ

 

Иванъ

 

(исклю-

чается

 

изъ

 

училища

 

но

 

малоуспѣшности),

 

Гахинскій

 

Сѳргѣй

 

и

•Мясниковъ

 

ВасиліЗ

 

(оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ),
НІибаевъ

 

Петръ

 

(допускается

 

къ

 

экзамену

 

нослѣ

 

каникулъ),

Разумовскій

 

Алѳксѣй

 

(на

 

осн.

 

онр.

 

Св.

 

Син.

 

отъ

 

16/2б

 

ноября

1877

 

г.

 

считается

 

выбывшимъ

 

изъ

 

училища).

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ

учениковъ

  

Вольскаго

 

духовнаго

 

училиш,а,

 

составлен-

ный

 

училиш,ныл\тэ

    

Правленіелѵъ

   

послѣ

    

годичнырь

испытаній,

 

бывши^тэ

 

втэ

 

іюнѣ

 

.мѣсяи/b

  

і8до

 

г.

4-Й

   

КЛАССЪ.

Окончили

 

полный

 

курсъ

 

училища

 

и

 

удостоены

 

перевода

 

въ

первый

 

классъ

 

духовной

 

Семинаріи:

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

1-й.

Кадиковъ

 

Петръ

 

и

 

Аткарскій

 

Владиміръ.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

   

2-й.

Леплейскій

 

Василій,

 

Ломовцевъ

 

Александръ,

 

Днѣпровскій

Иванъ,

 

Синодскій

 

Стефанъ,

 

Атаевскій

 

Михаилъ,

 

Соколовъ

 

Вла-

диміръ,

 

Виноградовъ

 

Николай,

 

Бѣдняковъ

 

Сергѣй

 

и

 

Бѣльскій

Николай.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

дъ

  

3-й.

Допускаются

 

къ

 

ііереэкзамѳновкамъ

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

каникулъ

для

 

нолученія

 

свидетельства

 

объ

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

учи-

лищныхъ

 

наукъ:

 

Рубановъ

 

Иванъ — по

 

греческому

 

языку,

 

Побѣ-

доносцѳвъ

 

Михаилъ — по

 

ариѳметивѣ,

 

Терновскій

 

Андрей — по

арнѳдоетнкѣ

 

и

 

греческому

 

языку.
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Переводятся

 

изъ

 

3-го

 

класса

 

въ

 

4-й:

Р

 

а

 

з

 

ря

 

д

 

ъ

  

1-й.

Мансветовъ

 

Николай,

 

Лебедевъ

 

Антонинъ,

 

Фатуевъ

 

Василій,

Цвѣтковъ

 

Иванъ

 

и

 

Веселовскій

 

Василій.

Г

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

2-й.

Красноярскій

 

Николай,

 

Богословскій

 

Григорій,

 

Воловскій

ЗОвеналій,

 

Разумовъ

 

Іосифъ,

 

Шкеневъ

 

Александръ,

 

Оердоболь-

<скій

 

Алѳксѣй,

 

Духовниковъ

 

Павелъ,

 

Соловьевъ

 

Евгеній.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкамъ:

 

Іерихонскій

 

Андрей —

яіо

 

латинскому

 

языку,

 

Каменскій

 

Николай — по

 

ариѳметикѣ.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

3-й.

Порохинъ

 

Михаилъ

 

и

 

Разсвѣтовъ

 

Иванъ — оставляются

 

въ

•томъ

 

же

 

классе

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

Благославовъ

 

Василій

 

и

 

Побѣдинскій

 

Алексѣй — увольняются

жзъ

 

училища

 

по

 

малоуспѣшности.

Переводятся

 

изъ

 

2-го

 

класса

 

въ

 

3-й:

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

дъ

  

1-й.

Мининъ

 

Александръ,

 

Львовъ

 

Павелъ,

 

Невскій

 

Александръ,

іГольцманъ

 

Ѳѳдоръ,

 

Ромезовъ

 

Ѳедоръ,

Р

 

а

 

зр

 

я

 

д

 

ъ

 

2-й.

Крыловъ

 

Викторъ,

 

Мѳтаньевъ

 

Александръ,

 

Узенскій

 

Алѳк-

«сѣй,

 

Лебедевъ

 

Михаилъ,

 

Юфриковъ

 

Александръ,

 

Улыбышевъ

 

Ев-

:геній,

 

Голубевъ

 

Димитрій,

 

Сацердотовъ

 

Иванъ,

 

Узембло

 

Кон-

стантинъ,

 

Павловскій

 

Алексѣй,

 

Плоховъ

 

Александръ

 

и

 

Раевскій

Николай.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкамъ:

 

Кротковъ

 

Алексѣй

 

—по

ариѳметикѣ,

 

Зыковъ

 

Николай

 

— по

 

латинскому

 

и

 

греческому

 

язы-

жамъ,

 

Львовъ

 

Иванъ

 

— по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

Латинскому

 

языку,

 

Амит-

ровъ

 

Сергѣй — но

 

ариѳметикѣ

 

и

 

латинскому

 

языку,

 

Котельниковъ

Иванъ — по

 

греческому

 

языку

 

и

 

священной

 

исторіи.
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Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

3-й.

Львовъ

 

Евгеній,

 

Петровъ

 

Александръ

 

и

 

Варнаковъ

 

Вален-

тинъ — оставляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ-

Переводятся

 

изъ

 

1-го

 

класса

 

во

 

2-й:

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

1

 

-й.

Мансветовъ

 

Александъ,

 

Казанскій

 

Димитрій,

 

Порохинъ-

Александръ,

 

Поповъ

 

Александръ,

 

Покровскій

 

Василій,

 

Машга-

ковъ

 

Манауилъ,

 

Перевощиковъ

 

Кузьма

 

и

 

Шиінко

 

Григорій.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

2-й.

Базилевскій

 

Николай,

 

Жуковъ

 

Владиміръ,

 

Богоявленскій;

Михаилъ,

 

Салтыковскій

 

Николай,

 

Живописцевъ

 

Константинъ,

Квитковскій

 

Алексѣй,

 

Протопоповъ

 

Петръ,

 

Коньевъ

 

Леонидъ,

 

Леп-

лѳйскій

 

Иванъ,

 

Благодаровъ

 

Николай,

 

Поспѣловъ

 

Петръ

 

и

 

Го-

лубевъ

 

Григорій.

Допускаются

 

къ

 

нереэкзаменовкамъ:

 

Воловскій

 

Петръ — по-

ариѳметикѣ,

 

Поновъ

 

Николай — по

 

священной

 

исторіи.

Р

 

а

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

3.-й.

Фроловъ

 

Александръ,

 

Дубровскій

 

Константинъ,

 

Веселовскій.

Николай,

 

Марковнинъ

 

Евгеній

 

и

 

Сѳиихатовъ

 

Димитрій — остав-

ляются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

  

повторительный

 

курсъ.

Переводятся

 

изъ

 

нриготовительнаго

 

класса

 

въ

  

1-й:

Разрядъ

   

1-й.

Жимскій

 

Александръ,

 

Никулыиинъ

 

Александръ,

 

Благовн-

довъ

 

Василій,

 

Гавриловъ

 

Михаилъ,

 

Сергѣевъ

 

Александръ,

 

Ла-

пастейскій

 

Александръ,

 

Поповъ

 

Иванъ,

 

Павловскій

 

Николай,.

Воловскій

 

Сергѣй,

  

Казанскій

 

Анатолій,

 

Орловъ

 

Василій.

Разрядъ

 

2-й.

Успепскій

 

■

 

Василій,

 

Жуковъ

 

Михаилъ,

 

Покровскій

 

Николай,,

Поповъ

 

Сергѣй,

 

Нароваткинъ

 

Михаилъ,

 

Никольскій

 

Сергѣй.
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Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкамъ:

 

Фатуѳвъ

 

Гавріилъ — no

ириѳметикѣ,

 

Расторгуевъ

 

Владиміръ — по

 

русскому

 

языку,

 

Раев-

•скіЁ

 

Гавріилъ — по

 

ариѳметикѣ.

Ра

 

з

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

3-й.

Касаткинъ

 

Константина — оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

повторительный

 

курсъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

      

~
Отъ

 

Нравленія

 

Саратовскаго

 

Духовиаио

 

училища.

Правленіе

 

Саратовскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

сииъ

 

объявляетъ
къ

 

свѣдѣнію

 

окружнаго

 

духовенства,

 

что

 

1)

 

переэкзаменовка

для

 

учениковъ

 

IY-го

 

класса

 

назначается

 

на

 

17

 

августа;

■для

 

ученнковъ

 

111-го

 

класса

 

—

 

на

 

18

 

августа;

 

для

 

уче-

пиковъ

 

11-го

 

класса — на

 

20

 

августа,

 

а

 

для

 

ученнковъ

 

1-го
и

 

приготовительнаго

 

классовъ— на

 

21

 

августа.

 

2)Пріем-

ныя

 

испытанія

 

для

 

поступленія

 

въ

 

приготовительный

 

іслассъ

 

бу-
дутъ

 

производиться

 

22

 

и

 

23

 

августа;

 

3)

 

Иріема

 

мальчиковъ

 

въ

I

 

и

 

II

 

классы

 

училища

 

не

 

будетъ

 

за

 

нѳимѣніемъ

 

вакансій

 

въ

этихъ

 

классахъ.

КАТАЛОГЪ

 

КНШЖЬ,
(Окончите

    

елпдуетъ).

щанаымъ

 

Аѳонскимъ

  

русешіъ

 

Иантелеимоновымъ

  

мона-

стырем!,.

(Изданіе

 

второе).

^ченіе

 

о

  

разныхъ

 

церковныхъ

  

догматахъ,

 

изложенное

  

по

книгѣ

 

митрополита

 

Стефана

 

Яворскаго

 

„Камень

 

вѣры».

Догматъ

 

о

 

знаменіи

 

Честнаго

 

Креста.

 

Цзданіе

 

2-е

 

Мо-

сква.

 

"1887

 

г.

 

Цѣна

 

12

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

16.

Догматъ

 

о

 

почитаніи

 

святыхъ

 

мощей.

 

Изданіе

 

2-е

 

Мо-

сква.

 

1886

 

г.

 

Цѣна

 

10

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

12

 

к.

Догматъ

 

о

 

святѣйшей

 

Евхаристіи,

 

т.

 

е.

 

о

 

таин-

«твѣ

 

ТѣЛа

 

Христова

 

и

 

Крови

 

Его.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Москва

1887

 

р.

 

Цѣна

 

10

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

12

 

к.

Догматъ

 

о

 

почитаніи

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

Приснодѣвы

 

Маріи.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Москва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

10

 

в.,

«ъ

 

пересылкой

 

12

 

к.
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Догматъ

   

о

   

почитаніи

   

п

   

призываніи

    

святыхъ.,

Изданіе

   

2-е.

 

Москва.

 

1886

 

г.

 

Цѣна

 

15

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

20

 

к.

Догматъ

 

о

 

прославленіи

 

праведниковъ

 

на

 

небоси
въ

 

церкви

 

торжествующей.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Москва.

 

1886

 

г.

 

Цѣна,

10

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

12

 

к.

Догматъ

 

о

 

поминовеніи

 

усопшихъ.

 

Изданіе

 

2-е

 

Мосвва.
1886

 

г.

 

Цѣна

 

15

  

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

20

 

к.

Догматъ

 

о

 

преданіяхъ.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Москва.

 

1887

 

года.

Цѣна

 

10

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

12

 

к.

Догматъ

 

о

 

святѣйшей

 

литургіи,

 

или

   

о

   

безкров-
НОЙ

 

жертвѣ.

 

Изд.

 

2-е.

 

Моск.

 

1886

 

г.

 

Цѣяа

 

15

 

в.,

 

съ

 

пересылвой
20

 

коп.

Догматъ

 

о

 

святыхъ

 

церковныхъ

 

постахъ.

 

Изданіе
2-е.

 

Москва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

12

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

16

 

в.

Догматъ

 

о

 

добрыхъ

 

дѣлахъ,

   

необходимыхъ

   

для

спасенія.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Мосвва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

8

 

в.,

 

съ

 

пересылвой
10

 

воп.

Православіе

 

и

 

иеправоелавіе.

 

(Брошюра

 

сія

 

служить-

вавъ

 

бы

 

предисловіемъ

 

въ

 

Догматамъ).

 

Изданіе

 

2-е.

 

Москва,

 

1887

 

года г .

Цѣна

 

3

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

в.

Выписывающим'*

 

всѣ

 

13

 

внизкекъ

 

онѣ

 

высылаются

 

за

 

1

 

р.

 

60

 

в.,

съ

 

пересылкою.

Сочиненія

 

противъ

 

молоканъ.

Бесѣды

 

яравославнаго

 

христіанина

 

съ

 

молокана-

ми

 

о

 

храмѣ.

 

Аѳонсваго

 

іеромонаха

 

Арсенія.

 

Изданіе

 

3-е,

 

исправлен-

ное

 

и

 

дополненное.

 

Часть

 

1-я.

 

(Печатается).
Бесѣды

 

православнаго

 

христіанина

 

съ

 

молокана-

ми

 

о

 

священныхъ

 

иконахъ.

 

Іеромонаха

 

Арсенія.

 

Изданіе

 

3-e r

вновь

 

пересмотрѣнное.

 

(Съ

 

приложеніемъ

 

изображенія

 

Спасителя).

 

Часть
2-я.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

2

 

руб.
3-я

 

часть:

 

«О

 

крестѣ»

 

готовится

 

къ

 

печати

 

(его

 

же).
Изъ

 

2й

 

части

 

«бесѣдъ

 

съ

 

молоканами >

 

отпечатаны

 

отдѣльно

 

слт>-

дующія

 

бесѣды:

а)

  

Бесѣда

 

о

 

изображеніи

 

на

 

иконахъ

 

св.

 

Троицы.

 

(Доказывается,
на

 

какомъ

 

основаніи

 

мы

 

изображаемъ

 

св.

 

Троицу).

 

Изданіе

 

3-е.

 

Москва.
1888

 

г.

 

Цѣна

 

6

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

8

 

к.

б)

  

Бесѣда

 

на

 

слова

 

Спасителя

 

объ

 

истинномъ

 

повлоненіи

 

Богу

 

въ

духѣ

 

и

 

истинѣ.

 

Изданіе

 

3-е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

7

 

в.,

 

съ

 

пересыл-

кой

 

10

 

коп.

в)

 

Бесѣда

 

о

 

символическихъ

 

изображеніяхъ

 

картины

 

страшнаго

 

суда

Божія

 

(объясняется

 

о

 

таинственномъ

 

зваченіи

 

сей

 

картины,

 

и

 

на

 

ка-

комъ

 

основаніи

 

мы

 

изображаемъ

 

ее).

 

Изданіе

 

3-е.

 

Мосвва.

 

1888

 

г.

 

Цѣ-

на

 

12

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

16

 

к
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г)

   

Бесѣда

 

о

 

иконахъ,

 

о

 

чудотворныхъ

 

иконахъ

 

и

 

о

 

явленныхъ,

 

о

крестныхъ

 

ходахъ

 

и

 

о

 

хоругвяхъ.

 

Изданіе

 

3 ;е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

7

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

в.

д)

   

Бесѣда

 

о

 

свѣтильникахъ

 

и

 

о

 

кадилѣ.

 

(Доказывается,

 

на

 

какомъ

основаніи

 

мы

 

возясигаемъ

 

свѣтъ

 

предъ

 

св.

 

образами

 

и

 

кадимъ

 

ладаномъ)-

Изданіе

 

3-е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

8

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

12

 

к.

е)

  

Отвѣты

 

на

 

разные

 

молоканскіе

 

вопросы

 

о

 

иконахъ.

 

(Доказывает-
ся,

 

на

 

какомъ

 

основаніи

 

мы,

 

православные,

 

дѣлаемъ

 

ризы

 

и

 

вѣнцы

 

на

свят,

 

иконахъ.

 

и

 

почему

 

у

 

насъ

 

изображаются

 

образа

 

святыхъ

 

съ

 

сіяю-
щими

 

ликами

 

или

 

вѣнцами).

 

Изданіе

 

3-е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

в.,

съ

 

пересылкой

 

7

 

к.

ж)

  

Тевсты

 

для

 

рувоводства

 

къ

 

веденію

 

бесѣдъ

 

о

 

почитаніи

 

св.

 

обра-
зовъ.

 

Изданіе

 

2

 

е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

10

 

в.,

  

съ

 

пересылкой

 

14

 

в.

з)

  

Братское

 

увѣщательное

 

слово

 

къ

 

молоканамъ

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

иконо-

борцамъ.

 

Изданіе

 

3-е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

4

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

в.

Лжехристы

 

монтано

 

молоканскіе:

 

Иванъ

 

Григорьевъ
и

 

Григорій

 

Верещагинъ.

 

Изложеніе

 

ихъ

 

ученія

 

и

 

двѣ

 

бесѣды

съ

 

ними

 

миссіонера

 

іеромонаха

 

Арсенія.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Москва

 

1888

 

г.

Цѣна

 

8

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

12

 

к.

О

 

бесѣдахъ

 

миссіонера

 

іеромонаха

 

Арсенія

 

съ

 

моло-

канами

 

с.

 

Песковъ

 

и

 

другихъ

 

сосѣднихъ

 

селъ

 

Новохоперсваго
уѣзда

 

Воронежской

 

губераіи

 

въ

 

1885

 

и

 

1886

 

годахъ.

 

Изданіе

 

2-е.
Одесса.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

10

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

12

 

к.

Письма

 

къ

 

новообратившимся

 

изъ

 

разныхъ

 

сектъ

раскола,

 

съ

 

Аѳона,

 

изъ

 

Солуня,

 

изъ

 

стараго

 

Іерусалиыа,

 

съ

 

новаго

Аѳона,

 

изъ

 

новаго

 

Іерусалима.

 

Іеромонаха

 

Арсенія.

 

Москва.

 

1884

 

г.

Цѣна

 

50

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

60

 

в

Всѣ

 

означенные

 

труды

 

іеромонаха

 

Арсенія

 

собраны

 

имъ

 

изъ

 

своихъ

миссіонерскихъ

 

бесѣдъ

 

сь

 

ивоноборцами

 

по

 

просьбѣ

 

православныхъ

 

рев-

нителей,

 

проживающихъ

 

среди

 

разныхъ

 

иконоборцевъ

 

для

 

ихъ

 

рувовод-

ства

 

въ

 

защиту

 

своего

 

православія.

 

Тавъ

 

вакъ

 

чрезъ

 

многія

 

бывшія
устныя

 

бесѣды

 

іероыонаха

 

Арсенія

 

въ

 

разныхъ

 

губерніяхъ:

 

въ

 

Самар-
ской,

 

Воронелсской,

 

Астраханской,

 

на

 

Кавказѣ

 

и

 

другихъ,

 

многіе

 

были
обращены

 

въ

 

православіе

 

его

 

бесѣдами

 

изъ

 

разныхъ

 

иконоборческихъ
сектъ,

 

то

 

для

 

ихъ

 

укрѣпленія

 

и

 

составлены

 

эти

 

бесѣды.

МелЬія

 

книги

 

разнаго

 

духовнаго

 

содершанія.

Животворящій

 

Крестъ

 

Христовъ,

 

сърисункомъ.

 

Изданіе
4-е.

 

Москва.

 

1886

 

г.

 

Цѣна

 

6

 

к

 

,

 

съ

 

пересылвой

 

8

 

в.

Три

 

слова

 

о

 

несеніи

 

креста.

 

Епископа

 

Ѳеофана.

 

Москва.
1885

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

к.

О

 

Божіемъ

 

мірѣ.

 

Изданіе

 

6-е.

 

Мосвва.

 

1886

 

г.

 

Цѣна

 

10

 

к.

съ

 

пересылкой

 

15

 

к.

О

 

Божіемъ

 

словѣ.

 

Изданіе

 

3-е.

 

Москва.

 

1886

 

г.

 

Цѣна

 

15

 

в.,

съ

 

пересылкой

 

20

 

к.
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Богъ

 

въ.природѣ.

 

Изданіе

 

3-е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна5.в.,

съ

 

пересылкой

 

7

 

к.

Начало

 

премудрости.

 

Изданіе

 

4-е.

 

Москва.

 

1889

 

г,

 

Цѣна

8

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

О

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

5

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

7

 

в.

Единое

 

на

 

потребу.

 

Изданіе

 

4-е^

 

Мосвва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

8

 

в.,

съ

 

пересылвой

 

10

 

к.

Вѣра.

   

Изд.

 

2-е.

 

Москва.

 

1886

 

г.

 

Цѣна

 

8

 

к.,

 

съ

 

пересыл.

 

10

 

в.

О

 

пьянствѣ

 

и

 

другихъ

   

богопротивныхъ

 

привыч-

кахъ:

 

(куреніи

 

табака,

 

сквернословіи,

 

пѣніи

 

мірскихъ

 

пѣсенъ,

 

игри-

щахъ,

 

ватаніяхъ,

 

суевѣріи

 

и

 

божбѣ,

 

съ

 

увазаніемъ

 

двухъ

 

добродѣтелей,

воторыя

 

легко

 

доводятъ

 

до

 

истиннаго

 

счастія).

 

Изданіе

 

5-

 

е.

 

Москва,

 

1888

 

г.

Цѣна

 

15

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

20

 

к.

Вредная

 

грѣховная

 

привычка.

 

Москва.

 

1884

 

г.

 

Цѣна

3

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

к.

Путь

 

ко

 

спасенію

 

въ

 

исполненіи

 

заповѣдей

 

Хри-
стовыхъ. Цервовной

 

печати.

 

Ізданіе

 

4-е.

 

Мосвва.

 

1883

 

г.

 

Цѣна8

 

в.,

съ

 

пересылвой

  

10

 

в

Тоже,

 

граждан,

 

печ.

 

(другого

 

содержанія).

 

Изданіе

 

10-е.

 

Мосвва.
1888

 

г.

 

Цѣна

 

8

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

к.

Пять

 

поученій

 

о

 

пути

 

ко

 

спасенію.

 

Епископа

 

Ѳеофана.

Изданіе

 

2-е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

7

 

в,

Молва

 

міра

 

сего

 

и

 

безмолвіе.

 

Изданіе

 

5-е.

 

Мосвва.

 

1886

 

г.

Цѣна

 

12

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

16

 

в.

Бесѣды

 

о

 

покаяніи.

 

Изданіе^-е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна8в..

съ

 

пересылвой

 

14

 

в.

О

 

необходимости

 

и

 

пользѣ

 

частаго

 

причащенія
пречистыхъ

 

Таинъ

 

Христовыхъ

 

иприготовительномъ

къ

 

нему

 

покаяніи.

 

Изданіе

 

6-е.

 

Москва.

 

1889

 

г.

 

Цѣна

 

8

 

в.,

 

съ

пересылвой

 

10

 

в.

О

 

необходимости

 

и

 

спасительныхъ

 

плодахъ

 

по-

миновенія

 

усопшихъ.

 

Взданіе

 

12-е.

 

Мосвва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

в.,

съ

 

пересылкой

 

7

 

к.

Гласъ

 

святой

 

истины

 

о

 

преставленіи

 

свѣта,

 

или

 

о

кончинѣ

 

міра.

 

Изданіе

 

6-е.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

в.,

 

съ

 

пе-

ресылвой

 

5

 

в.

Объ

 

ожиданіи

 

смерти

 

и

 

приготовленіи

 

въ

 

вѣчной

жизни.

   

Изданіе

 

2-е.

 

Мосвва.

 

N1884

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

в.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

в.

Глухая

 

исповѣдь.

 

Пастырское

 

наставленіе

 

въ

 

обличеніе

 

тѣхъ,

кои

 

откладываютъ

 

напутствіе

 

болящихъ

 

до

 

послѣднихъ

 

минутъ

 

ихъ

жизяи.

 

Сочиненіе

 

протоіерея

 

Іаонна

 

Полиса дова.

 

Изданіе

 

10-е.

 

Москва.
1887

 

г.

 

Цѣна

 

4

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

к.
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Св.

 

отца

 

нашего

 

Кирилла,

 

архіеииокопа

 

Алексан-
дрійскаго,

 

слово

 

о

   

исходѣ

 

души

  

и

 

страшномъ

   

судѣ.

Изданіѳ

 

6-е.

 

Москва.

  

1886

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

7

 

к.

О

 

путяхъ

 

промысла

 

Божіявъ

 

обращеніигрѣшниковъ,

и

 

о

 

путяхъ

 

покаянія

 

для

 

обращаемыхъ.

 

Сочин.

 

Димитрія

 

Архіепископа
Херсонскаго.

 

Москва.

  

1889

 

г.

 

Цѣна

 

15

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

20

 

в.

Цвѣтьі

 

изъ

 

сада

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Херсон-
скаго.

 

Выпусвъ

 

первый.

 

М.

 

1889

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

в.,

   

съ

 

перес

   

25

   

в.

(Содержаніе

 

сего

 

выпуска:

 

Время

 

и

 

вѣчность. — Богоявленская
вода. — Воцервовленіе. —Христіансвое

 

званіе. — Фарисей

 

и

 

Мытарь.

 

Блуд-
ный

 

сынъ. — Страшный

 

судъ

 

паденіе).

Цвѣты

 

изъ

 

сада

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Херсон-

скаго.

 

Выпусвъ

 

второй.

 

М.

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

20

 

в.,

 

съ

 

перес.

  

25

 

в.

Содержаніе

 

сего

 

выпуска:

 

Великій

 

постъ. —Православіе. — Покая-
ніе. — Самоиспытаніе. — Наша

 

грѣховность. — Предъ

 

исповѣдію. —Испо-
вѣдь. — Предъ

 

причащеніемъ.

 

—

 

Ощущеніе

 

присутствия

 

Господня.

 

—

Утѣшеніе

 

Креста).
Цвѣты

 

изъ

 

сада

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Херсон-
скаго.

  

Выпусвъ

 

третій.

 

М.

  

1889

 

г.

  

Цѣна

 

20

 

к.

   

съ

 

перес.

 

25

   

в,

(Содержаніе

 

сего

 

выпуска:

 

О

 

духовномъ

 

воскресеніи. —Артосъ. —

Мѵроносцы. —Любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему— первая

 

и

 

большая

 

запо-

вѣдь.— О

 

поклоненіи

 

Богу

 

духомъ

 

и

 

истиною. — Храмъ

 

Божій.— Со-
зиданіе

 

храма. — Вознесеніе

 

Господне).

Кончина

 

міра,

 

страшный

 

судъ

 

и

 

вѣчность

 

мукъ.

Изданіе

 

3-е.

 

Москва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

10

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

14

 

к.

О

 

загробной

 

жизни.

 

Изданіе

 

8-е.

 

Мосвва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

в.,

съ

 

пересылкой

 

7

 

к.

Адъ

 

и

 

Рай.

   

Изд.

  

4-е.

 

Москва.

 

1887

 

г.

 

Ц.

 

5

 

в.,

 

съ

 

перес.

 

7

 

к.

Вѣчность

 

адскихъ

 

мученій.

 

Изданіе

 

2-е.

 

Москва.

 

1886

 

г.

Цѣна

 

5

 

в. ,

 

съ

 

пересылкой

 

7

 

к.

О

 

совершенномъ

 

обращеніи

 

къ

 

Богу

 

отъ

 

прелестей
міра

 

и

 

грѣха.

 

Изъ

 

словъ

 

Епископа

 

Ѳеофана).

 

Москва.

 

1887

 

г.

Цѣна

 

10

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

12

 

к.

Бесѣда

 

о

 

молитвѣ.

 

Сочиненіе

 

нокойнаго

 

Аѳонскаго

 

іеромонаха
Арсенія.

 

Изданіе

 

8-е.

   

Москва.

 

1887

 

г.

   

Цѣна

 

6

 

к.,

   

съ

 

пересыл.

   

8

 

к.

Четыре

 

слова

 

о

 

молитвѣ.

 

Епископа

 

Ѳеофана.

 

Изданіе

 

2-е.
Москва.

 

1889

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

7

 

в.

Какъ

 

научиться

 

молиться.

 

Мосвва.

 

1887

 

г.

 

Цѣнаб

 

в.,

 

съ

пересылкой

 

7

 

к.

Замѣчательный

 

разсказъ

 

о

 

благодатныхъ

 

дѣйст-

віяхъ

 

молитвы

 

Іисусовой.

 

Изд.

 

2-е.

 

Москва.

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

4

 

в.,

съ

 

пересылкой

 

6

 

к.

Смыслъ

 

и

 

значеніе

 

православно-христіанскаго

 

еже-
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дневнаго

 

богослуженія.

 

Сочинен.

 

Епископа

 

Тустина.

 

Изданіе2-е.
Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

25

 

в.

О

 

богослужебномъ

 

храмѣ.

 

Мысли

 

вкратцѣ

 

извлеченныя

 

изъ

лроповѣдей

 

Филарета,

 

митрополита

 

московскаго.

 

Собралъ

 

Порфирій

 

Кре-
менецкій.

 

Москва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

15

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

20

 

в.

Христіанское

 

ученіе

 

оцарСкой

 

власти

 

и

 

обязанно-
стяхъ

 

вѣрноподанныхъ.

 

Мысли,

 

ввратцѣ

 

извлеченные

 

изъ

 

нро-

новѣдей

 

Филарета

 

м.

 

мосвовскаго.

 

Собралъ

 

Порфирій

 

Кременецвій.

 

Мо-
сква.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

15

  

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

20

 

в.

(Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при,

 

св.

 

Синодѣ

 

обѣ

 

сіивниги

 

допущены

 

въ

употребленію

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

См.

 

«Церв.

 

Вѣстникъ».

1.886

 

г.

 

J&

 

8-й).

День

 

святой

 

жизни.

 

Сочин.

 

митрополита

 

Григорія

 

(въ

 

сокра-

щеніи).

 

Москва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

7

 

в.

Два

 

цохвальныхъ

 

слова

 

св.

 

великомученику

 

и

 

цѣ-

лителю

 

Пантелеймону.

 

Иереводъ

 

съ

 

греческаго.

 

Москва.

 

1886

 

г

Цѣна

 

6

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

10

 

к.

Душеполезное

 

чтеніе.

 

Изданіе

 

9-е.

 

Москва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

3

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

5

 

в.

Путешествіе

 

богомольца

 

въ

 

Козелыцину

 

для

 

покло-

ненія

 

новопрославленной

 

чудотворной

 

иконѣ -Богомате-
ри

 

и

  

въ

 

Кіевъ.

   

Москва.

 

1884

 

г.

 

Ц.

  

15

 

в.,

 

съ

 

перееыл.

  

20

 

в.

Изъ

 

келейныхъ

 

записокъ

 

русскаго

 

Аѳонскаго

 

стар-

ца.

 

Изд.

 

2-е.

 

Мосвва.

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

10

 

к.

Вразумленіе

 

заблуждшимъ.

 

Составлено

 

на

 

основаніисв.

 

Пи-
санія.

 

Изданіе

 

6-е.

 

Мсоква.

 

1886

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

5

 

к.

Вразумленіе

 

заблуждшимъ

 

и

 

исповѣдь

 

обратив-
шаяся

 

отъ

 

заблужденія.

 

Изданіе

 

4-е.

 

Москва.

 

1885

 

г.

 

Цѣна

10

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

15

 

к.

Изъ

 

области

 

спиритическихътайнодѣйствій.

 

(Разсказъ

П.

  

Рускова).

 

Москва.

 

1887

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

7

 

к.

Подробный

 

разсказъ

 

и

 

ваечатлѣнія

 

очевидца

 

безпо-
повщинскихъ

 

похоронъ

 

и

 

сердечныя

 

размышленія

 

о

заблужденіяхъ

 

и

 

погибели

 

сектантовъ.

 

А.

 

Г.

 

С.

 

П.

 

Б.
1887

 

г.

 

Цѣна

 

&

 

в.,

 

съ

 

пересылкой

 

10

 

в.

Замѣчательные

 

случаи

 

съ

 

людьми

 

вѣрующими

 

и

невѣрующими.

 

Разсвазы

 

Андрея

 

Ковалевсваго.

 

Москва.

 

1885

 

г.

 

Цв-
на

 

6

 

в.,

 

съ

 

пересылвой

 

8

 

к.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства
и

 

Епархіальныя

 

Извѣстія.

 

Объявленіе.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

К*

 

РыбинЪ.



mm

 

ішшмш

 

вдші.
15-го

 

ІЮЛЯ.

                          

№

    

13-Й.

                         

1890

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПРАВИЛА
о

 

порядкѣ

 

выполненія

 

открытаго

 

церковнаго

 

покаянія.

1.

   

Гражданское

 

и

 

церковное

 

правительство,

 

назначая-

извѣстному

 

лицу

 

церковное

 

покаяніе,

 

не

 

справляются

 

о

 

томъ,

иыѣетъ

 

ли

 

это

 

лицо

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ,

раскаяніе

 

въ

 

содѣянномъ

 

имъ

 

преступлены.

 

Долгъ

 

священ-

ника,

 

руководству

 

коего

 

поручается

 

это

 

лицо,

 

и

 

состоитъ

первѣе

 

всего

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

возбудить

 

въ

 

немъ

 

чувство

искренняго

 

раскаянія.

 

Для

 

сего

 

священникъ

 

разъяеняетъ

 

этому

лицу

 

всю

 

тяжесть

 

содѣяннаго

 

имъ

 

грѣха

 

(да

 

и

 

вообще

 

вся-

каго

 

грѣха),

 

весь

 

вредъ

 

его

 

для

 

души

 

и

 

тѣла

 

грѣшника,

страшную

 

отвѣтственность

 

за

 

него

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми

и

 

т.

 

п.

 

—

 

Бываютъ,

 

правда,

 

случаи,

 

когда

 

церковному

 

пока-

явно

 

подвергаются

 

и

 

не

 

особо

 

тяжкіе

 

грѣшниіш

 

и

 

порочные

люди,

 

а

 

лица,

 

виновныя

 

лишь

 

въ

 

какой

 

либо

 

неосторожности,

либо

 

нерадѣаіи

 

и

 

безпечности,

 

непредвидѣвнымъ

 

послѣд-

ствіемъ

 

которой

 

била

 

смерть

 

другого.

 

Въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

священникъ

 

не

 

долженъ

 

преувеличивать

 

грѣховность

 

и

порочность

 

преданнаго

 

покаянію

 

лица,

 

но

 

не

 

долженъ

 

въ

то

 

.же

 

время

 

и

 

поддерживать

 

въ

 

немъ

 

мысль

 

о

 

его

 

безуслов-

ной

 

правотѣ

 

и

 

невинности.

 

Онъ

 

долженъ

 

разъяснить

 

ему,

что

 

наказуется

 

онъ

 

судомъ

 

Церкви

 

собственно

 

за

 

смерть

человѣка,

 

происшедшую

 

но

 

его

 

винѣ,

 

и

 

что,

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ,

 

совѣсть

 

его,

 

какъ

 

убійцы,

 

хотя

 

ненамѣреннаго

 

и

 

не-

вольнаго.

 

требуетъ

 

очищенія

 

предъ

 

Богомъ.

2.

   

Возбудивъ

 

въ

 

грѣшникѣ

 

чувство

 

покаянія,

 

духовный

отецъ

 

старается

 

затѣмъ

 

помочь

 

ему

 

загладить

  

свой

 

грѣхъ

 

и
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примириться

 

съ

 

Богомъ,

 

Церковью

 

и

 

самимъ

 

собою.

 

Для
сего

 

обязываетъ

 

его

 

—

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

непремѣнно,

 

а

 

въ

 

прочіе

 

— по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

являться

ізъ

 

храмъ

 

Вожій

 

къ

 

утреннему

 

и

 

вечернему

 

богослуженію

 

и

со

 

умиленіемъ

 

и

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ

 

слушать

 

церковныя

службы,

 

чаще

 

полагая

 

при

 

этомъ

 

земные

 

поклоны

 

съ

 

про-

изнесеніемъ

 

мытаревой

 

молитвы

 

(«Боже,

 

милостивъ

 

буде

 

мнѣ

грѣшнику»)

 

и

 

вообще

 

молясь

 

наиусерднѣе.

 

Располагаетъ

его

 

также

 

и

 

дома

 

неопустительно

 

молиться

 

утромъ

 

и

 

вече-

ромъ;

 

соблюдать

 

въ

 

точности

 

установленные

 

посты

 

и

 

даже

усиливать

 

ихъ,

 

по

 

своему

 

доброму

 

изволенію,

 

употребляя,

напр.,

 

по

 

средамъ

 

и

 

пяткамъ

 

одинъ

 

хлѣбъ

 

и

 

воду,

 

воздер-

живаться

 

отъ

 

употребленія

 

вина

 

и

 

др.

 

хмѣльныхъ

 

напитковъ;

уклоняться

 

отъ

 

празднословія,

 

смѣхотворства,

 

разныхъ

 

игръ,

забавъ

 

и

 

развлеченій;

 

говѣть

 

и

 

исновѣдываться

 

во

 

всѣ

 

че-

тыре

 

поста

 

годовые;

 

стараться

 

жить

 

со

 

всѣми

 

въ

 

добромъ

согласіи,

 

мирѣ

 

и

 

любви;

 

прощать

 

обиды

 

другимъ,

 

подавать

милостыню

 

и

 

т.

 

п.

Примѣчанге.

 

Если

 

подвергнутый

 

покаянію — чело-

вѣкъ

 

грамотный,

 

священникъ

 

даетъ

 

ему

 

для

 

чтенія

 

книги,

располагающія

 

къ

 

молитвѣ,

 

покаянію

 

и

 

умиленно

 

иру-

ководствующія

 

къ

 

доброй

 

христіанской

 

жизни.

3.

 

Церковное

    

покаяніе

 

всегда

   

почти

 

соединяется

    

съ

отлученіемъ

   

отъ

 

Св.

   

Причащенія;

 

духовный

    

отецъ

 

обязанъ

разъяснить

    

подвергшемуся

   

отлученію

 

смыслъ

    

и

 

цѣль

 

этой

строгой

 

церковной

 

мѣры,

 

и

 

тѣмъ

 

расположить

 

его

 

къ

 

покор-

ному

 

и

 

терпѣливому

 

перенесенію

 

сего,

 

тяжкаго

 

для

   

христи-

анина

 

лйшенія.

 

Но

 

если

 

бы

 

находящійся

 

въотлученіи

 

сильно

занемогъ

 

и,

 

находясь

 

въ

 

опасности

 

умереть,

 

прпросилъ

  

свя-

щенника

    

причастить

 

его,

 

—священникъ

 

безъ

    

всякаго

 

коле-

банія

 

и

 

смущенія

   

долженъ

 

удостоить

 

его

    

Св.

  

Причащенія.

Однако-жъ

   

наложенное

   

отлученіе,

 

или

   

епитимія,

    

этимъ

 

не

прекращается

   

и

 

не

 

отмѣняется,

   

если

 

больной

   

останется

 

въ

^ивыхъ.

   

По

 

выздоровленіи

   

онъ

 

долженъ

    

опять

 

продолжать
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свое

 

покаяніе

   

и

 

находиться

 

попрежнему

    

въ

    

отлученіи,

 

до

истеченія

 

назначеннаго

 

ему

 

срока.

4.

 

Открытое

 

покаяніе,

 

или

 

публичная

 

епитимія,

 

назна-

чается

 

всегда

 

на

 

опредѣленное,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжи-

тельное

 

время,

 

о

 

чемъ

 

и

 

приписывается

 

въ

 

консисторскихъ

указахъ.

 

Но

 

духовные

 

отцы

 

должны

 

знать,

 

что

 

время

 

это

 

не

безусловно:

 

по

 

правиламъ

 

церковнымъ,

 

оно

 

можетъ

 

и

 

сок-

ращаться,

 

и

 

увеличиваться,

 

смотря

 

но

 

внутреннему

 

состоянію

епитимійца

 

и

 

образцу

 

его

 

покаянія.

 

Поэтому,

 

если

 

священ-

никъ

 

въ

 

порученномъ

 

его

 

надзору

 

епитимійцѣ

 

усмотрите

истинное

 

покаяніе

 

и

 

сокрушеніе

 

сердца

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время-

замѣтитъ,

 

или

 

отъ

 

самаго

 

епитимійца

 

услыгаитъ,

 

что

 

состо-

яніе

 

подъ

 

епитиміею

 

и

 

отлученіемъ

 

сильно

 

гнететъ

 

его

 

душу,

причиняя

 

ей

 

скорбь

 

и

 

муку, — онъ

 

доллсенъ

 

донести

 

о

 

семъ

епархіальному

 

преосвященному,

 

прося

 

о

 

сокращеніи

 

или

 

же-

совершенномъ

 

снлтіи

 

съ

 

него

 

епитиміи.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

наоборотъ, — если

 

бы

 

подвергнутый

 

епитйміи

 

оказался

 

нерас-

ка'яннымъ,

 

неисправимымъ,

 

непокорнымъ

 

и

 

непослушнымъ

распоряженіямъ

 

духовнаго

 

отца,

 

панравленнымъ

 

въ

 

его

 

ду-

ховному

 

уврачеваніго,

 

священникъ

 

обязанъ

 

также

 

донести

 

о

немъ

 

епархіальпому

 

начальству,

 

прося

 

о

 

нродленіи

 

ему

 

епи-

тиміи,

 

или

 

же-

 

вообще

 

къ

 

принятію

 

надлежащихъ

 

мѣръ

 

къ

вразумленію,

5.

 

Изъ

 

сказаннаго

 

доселѣ

 

видно,

 

что

 

между

 

преданнымъ

церковному

 

покаянію

 

и

 

священникомъ,

 

надзору

 

коего

 

пору-

чень

 

онъ,

 

должны

 

непремѣнно

 

установиться

 

живыя

 

искреннія

отношенія,

 

при

 

которыхъ

 

послѣдній

 

могъ

 

бы

 

воздѣйствовать

на

 

перваго

 

именно

 

какъ

 

отецъ

 

на

 

сына.

 

Поэтому

 

священ-

никъ,

 

получивъ

 

указъ

 

о

 

назначеніи

 

кому

 

либо

 

изъ

 

его

 

при-

хоа?анъ

 

епитиміи,

 

объявляетъ

 

о

 

семъ

 

ему

 

наединѣ

 

и

 

про-

ситъ

 

во

 

всемъ

 

слушаться

 

его

 

распоряяіеній;

 

потомъ

 

много-

кратно

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

нимъ,

 

располагая

 

его

 

къ

 

искренности

и

 

откровенности,

 

посѣщаетъ

 

его

 

на

 

дому,

 

чтобы

 

познако-

миться

 

ближе

 

съ

    

его

 

домашнимъ

 

бытомъ

 

и

 

обстановкою,

 

и
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затѣмъ

 

уже

 

нриступаетъ

 

къ

 

вышеуказаннымъ

 

мѣрамъ

 

духов-

наго

 

врачеванія

 

епитимійца.

Примѣчате.

 

Въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

священникъ

 

мо-

жетъ

 

и

 

долженъ

 

о

 

подвергнутомъ

 

епитиміи

 

сообщать

мѣстному

 

гражданскому

 

начальству,

 

прося

 

оное

 

наблю-

сти

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

епитиміець

 

безъ

 

его

 

вѣдома

 

не

 

дѣ-

лалъ

 

продолжительныхъ

 

отлучекъ

 

изъ

 

мѣста

 

жительства

и

 

вообще

 

подчинялся

 

его

 

требованіямъ.

6.

   

Всѣ

 

дѣйствія

 

священника

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

поручен-

ному

 

его

 

надзору

 

епитимійцу

 

должны

 

быть

 

всецѣло

 

проник-

нуты

 

духомъ

 

христіансвой

 

любви

 

и

 

вытекать

 

единственно

изъ

    

ревности

 

о

 

спасеніи

    

его

 

души:

 

поэтому

    

они

 

должны

-быть

 

чужды

 

и

 

тѣни

 

какого

 

либо

 

превозношенія,

 

презорства,

укоризны,

 

глумленія,

 

досажденія,

 

дабы

 

вмѣсто

 

ожидаемаго

отъ

 

нихъ

 

покаянія

 

и

 

исправленія

 

грѣшника,

 

не

 

возбудили

 

въ

немъ

 

только

 

ожесточенія.

 

Священникъ

 

долженъ

 

смотрѣть

 

на

епитимійца,

 

какъ

 

на

 

нравственно-больнаго,

 

котораго

 

онъ

обязанъ,

 

при

 

помощи

 

благодати

 

Божіей,

 

сдѣлать

 

здоровымъ

и

 

сообразно

 

съ

 

такимъ

 

взглядомъ

 

обращаться

 

съ

 

нимъ.

7.

   

О

 

всѣхъ,

 

состоя щихъ

 

подъ

 

епитиміею,

 

лицахъ

 

ду-

ховные

 

отцы

 

ихъ

 

репортуютъ

 

но-полугодно

 

консисторіи

 

съ

объясненіемъ:

 

кто,

 

за

 

что,

 

на

 

какой

 

срокъ

 

и

 

съ

 

какого

 

вре-

мени

 

состоитъ

 

подъ

 

епитиміею,

 

и

 

достаточно

 

ли

 

усердно

исполняетъ

 

оную;

 

доносятъ

 

также

 

и

 

объ

 

окончаніи,

 

или

 

от-

бытии

 

извѣстнымъ

 

лицомъ

 

наложенной

 

на

 

него

 

епитиміи.

(Костром.

 

Еп.

  

Вѣд.)

Разсказы

 

изъ

 

жизни

 

блаженной

 

памяти

 

Импера-
тора

 

Николая

 

1-го

 

*).

.

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

ѣхалъ

 

съ

 

братомъ

 

сво-

*)

 

Эти

 

разсказы,

   

характеризующіе

   

благочестивую

   

личность

   

великаго

императора,

 

собраны

 

покойнымъ

 

штабсъ-капитаномъ

 

Петровымъ,

 

служившим*

при

 

императорах*

 

НиКолаѣ

 

1

 

и

 

Александрѣ

 

II;

 

разсказы

 

эти

 

ходили

 

и

 

пере-

давались

 

(и

 

вѣроятно,

 

и

 

теперь

 

передаются)

 

между

 

воинами.



—

 

533

 

—

имъ

 

Михаиломъ

 

Павловичемъ

 

зимою

 

на

 

тройкѣ

 

обыватель-

•скихъ

 

лошадей;

 

чего-то

 

испугавшись,

 

лошади

 

понесли

 

(и

 

но

очастію

 

прямо— но

 

широкой

 

проселочной

 

дорогѣ);

 

кучеръ-

крестьянинъ

 

съ

 

испуга

 

не

 

зналъ,

 

что

 

дѣлать,

 

и

 

держась

 

за

возжи,

 

громко,

 

чуть

 

не

 

со

 

слезами

 

вскрикнулъ:

 

„Господи!

спаси

 

царя!"

 

Въ

 

это

 

время

 

императоръ

 

выхватилъ

 

у

 

оторо-

лѣвшаго

 

извозчика

 

возжи,

 

дернулъ

 

ими

 

лошадей

 

изо

 

всей

силы

 

и

 

громко

 

сказалъ:

 

„Богъ

 

всегда

 

снасаетъ

 

Русскаго

Царя!"

 

Лошади

 

перестали

 

нести,

 

и

 

поѣхали

 

обыкновеннымъ

порядкомъ.

 

По

 

пріѣздѣ

 

на

 

мѣсто

 

извозчикъ-мужичекъ

 

полу-

чилъ

 

„царское

 

спасибо",

 

100

 

рублей

 

и

 

слѣдующій

 

незабвен-

ный

 

завѣтъ:

 

„

 

Всегда

 

молись

 

за

 

Русскаго

 

Царя,

 

и

 

других»
учи

 

молиться

 

за

 

него.

 

Этими

 

молитвами

 

многихъзолъ

избѣгаетъ

 

Русскгй

 

Царь"/
—

   

Всегда

 

читай:

 

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

твоя"... — нри-

бавилъ

 

при

 

этомъ

 

Михаилъ

 

Павловичъ.

Во

 

время

 

въѣзда

 

въ

 

одну

 

деревню,

 

проницательный

взглядъ

 

великаго

 

императора

 

замѣтилъ

 

среди

 

радостио

 

встрѣ-

чающей

 

его

 

толпы

 

мужичка,

 

еле-еле

 

державшагося

 

на

 

но-

гахъ

   

отъ

 

выпитаго

 

вина.

—

   

И

 

не

 

стыдно

 

тебѣ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

встрѣчать

 

Рус-

скаго

 

Царя! — сказалъ

 

мужичку,

 

нодозвавъ

 

его

 

къ

 

себѣ,

 

им-

ператоръ.—

 

Вѣдь

 

ты

 

русскій,

 

да

 

еще

 

православный

 

христіа-

нинъ,

 

а

 

сдѣлался

 

хуже

 

всякаго

 

звѣря. — И

 

голосъ

 

царядрог-

нулъ.

 

Мужичокъ

 

съ

 

горькими

 

слезами

 

бросился

 

на

 

землю

передъ

 

царемъ.

 

Николай

 

Павловичъ

 

уѣхалъ,

 

у

 

мужичка

 

хмѣль

какъ

 

рукой

 

сняло,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

норъ

 

онъ

 

во

 

всю

 

послѣдующую

жизнь,

 

въ

 

нродолженіе

 

40

 

лѣтъ,

 

никогда

 

не

 

употреблялъ

вина;

 

съ

 

горькими

 

слезами

   

всегда

 

мужичекъ

 

этотъ

  

вспоми-

налъ

 

слова

 

царя

 

и

 

всякому

 

заказывалъ

 

пить

 

вино.

#

 

*

Проѣздомъ

 

чрезъ

 

одно

 

село

 

государь

 

остановился

 

обѣ-

дать

  

въ

 

одной

   

избѣ.

 

Во

   

время

 

обѣда

  

слышитъ

 

онъ

   

нодъ
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окномъ

 

слезливый

 

голосъ:

 

„Господи

 

помоги,

 

чтобъ

 

и

 

самъ

царь-батюшка

 

образумилъ

 

моего

 

супостата!"

 

Приказавъ

 

поз-

вать

 

жалобщика,

 

императоръ

 

вицитъ,

 

что

 

вошла

 

въ

 

избу

сморщенная

 

старушка,

 

старая- престарая,

 

которая,

 

упавъ

 

предъ

нимъ

 

на

 

колѣни,

 

съ

 

горькими

 

слезами,

 

переводя

 

духъ,

 

стала

просить

 

государя

 

поучить

 

ея

 

сына:

„Онъ

 

совсѣмъ

 

не

 

иочитаетъ

 

меня,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

слу :

шается,

 

да

 

еще

 

бранится,

 

а

 

я

 

его

 

ростила,

 

лелѣяла:

 

вотъ,

думаю,

 

будетъ

 

кормилецъ

 

на

 

старости". — и

 

слезы

 

не

 

дали

говорить

 

старухѣ.

Лицо

 

государя

 

сдѣлалось

 

серьезно

 

и,

 

позвавъ

 

непочи-

тателя

 

матери,

 

браваго

 

молодца

 

лѣтъ

 

20,

 

царь

 

грозно

 

ска-

залъ

 

ему:

—

   

Если

 

ты

 

православный,

 

то

 

долженъ

 

помнить

 

и

 

испол-

нять

 

пятую

 

заиовѣдь.

 

Знай,

 

что

 

за

 

одну

 

слезу

 

матери,

 

слезу,

которой

 

ты

 

былъ

 

причиною,

 

тебя

 

мало

 

казнить, — и

 

здѣсь

 

у

самого

 

самодержца

 

показались

 

слезы.

 

Непочтительный

 

сынъ

со

 

слезами

 

бросился

 

къ

 

ногамъ

 

матери

 

и

 

цѣлуя

 

ихъ

 

нросилъ

у

 

ней

 

прощенья.

 

Потомъ

 

мать

 

и

 

сынъ

 

бросились

 

къ

 

ногамъ

царя

 

и

 

безмолвно

 

со

 

слезами

 

благодарили

 

его:

 

одна

 

за

 

счастіе-

дарованіе

 

нослушнаго

 

сына;

 

другой

 

за

 

свое

 

спасеніе.

—

   

Помни— ты,

 

обратился

 

императоръ

 

къ

 

молодцу, —

лучше

 

умереть,

 

чѣмъ

 

оскорблять

 

родителей.

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

сынъ

 

всегда

 

помнилъ

 

настав-

леніе

 

императора,

 

быль

 

истиннымъ

 

почитателемъ

 

матери,

 

и

молитва

 

ихъ

 

обоихъ

 

за

 

любимаго

 

царя-батюшку

 

всегда

 

была

предъ

 

Богомъ.

*

—

   

Какъ

 

хорошо

 

умереть

 

за

 

императора-государя

 

и

 

за

дорогое

 

отечество,

 

какъ

 

умираютъ

 

простые

 

воины

 

на

 

войнѣ, —

сказалъ

 

однажды

 

императору

 

его

 

братъ

 

Константинъ

 

Павло-

вичъ.

—

   

Не

 

только

 

такая

 

смерть,— отвѣчалъ

   

императоръ,—
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но

 

и

 

смерть

 

всякаго

 

человѣка,

 

сколько

 

бы

 

ни

  

потрудивша-

гося

 

на

 

пользу

 

родины,

 

хороша

 

и

 

блаженна.
*

 

*
*

Великій

 

императоръ,

 

какъ

 

слышалъ

 

ударъ

 

въ

 

колоколъ -

къ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

службѣ

 

и

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ,

всегда

 

снамалъ

 

фуражку

 

и

 

благоговѣйно

 

крестился.

*

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

имѣлъ

 

обыкновеніе

 

про-

гуливаться

 

рано

 

утромъ.

 

Въ

 

одну

 

изъ

 

такихъ

 

прогулокъ

 

въ

П«тербургѣ,

 

императоръ

 

дошеиъ

 

до

 

какой-то

 

церкви,

 

которая

была

 

заперта.

 

Передъ

 

церковнымъ

 

крыльцомъ

 

на

 

колѣняхъ

стоялъ

 

красивый

 

мальчикъ,

 

лѣтъ

 

14,

 

бѣдно,

 

но

 

чисто

 

одѣ-

тый

 

и

 

молился:

 

слезы

 

у

 

него

 

такъ

 

и

 

лились.

 

Заинтересо-

ванный

 

его

 

ноложеніемъ

 

и

 

появленіемъ

 

на

 

улицѣ

 

въ

 

такое

раннее

 

время,

 

государь

 

нодошелъ

 

къ

 

мальчику:

 

тотъ

 

замѣ-

тилъ

 

прохожего,

 

носпѣшно

 

всталъ

 

и

 

хотѣлъ

 

было

 

уйти

 

въ

переулокъ,

 

за

 

угломъ

 

церкви,

 

но

 

императоръ

 

громко

 

велѣлъ

ему

 

подойти.

—

   

Его

 

ты

 

и

 

зачѣмъ

 

здѣсь

 

такъ

 

рано?— спроси лъ

 

ла-

сково

 

царь.

—

   

Я

 

сирота

 

у

 

меня

 

нѣтъ

 

напаши,

 

онъ

 

умеръ

 

недавно,

а

 

мамаша

 

живетъ

 

на

 

квартирѣ

 

и

 

хлопотала

 

о

 

иенсіи,

 

кото-

рую

 

получалъ

 

нашъ

 

отецъ.

 

Намъ

 

почему-то

 

отказали

 

въ

выдачѣ

 

пенсіи;

 

мамаша

 

съ

 

горя

 

захворала,

 

жить

 

намъ

 

не-

чѣмъ,

 

и

 

вотъ

 

я

 

шелъ

 

къ

 

теткѣ

 

за

 

помощью.

 

Мальчикъ

 

за-

молчалъ:

 

слезы

 

не

 

давали

 

ему

 

говорить.

 

[
—

    

Не

 

плачь,

 

Богъ

 

поможетъ, — сказалъ

 

императоръ,

положа

 

руку

 

на

 

плечо

 

мальчика.— Скажи

 

мнѣ,

 

какъ

 

зовутъ

твоего

 

отца

 

и

 

гдѣ

 

онъ

 

служилъ? —Мальчикъ

 

сказалъ,

 

и

ирибавилъ,

 

что

 

его

 

отецъ

 

получилъ

 

2

 

раны

 

и

 

имѣлъ

 

не-

сколько

 

орденовъ.

—

   

Гдѣ

 

живетъ

 

твоя

 

мать?— спросилъ

 

государь.

Мальчикъ

 

отвѣтилъ.

 

Тогда

 

императоръ

 

сказалъ:

—

   

Не

 

ходи

 

ты

 

къ

 

теткѣ,

 

вотъ

 

тебѣ

 

5

 

рублей,

   

снеси
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ихъ

 

магери

 

и

 

поставь

 

изъ

 

нихъ

 

свѣчку

 

въ

 

20

 

к.

 

Казан-

ской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

въ

 

20

 

к.

 

Николаю

 

Чудотворцу.

 

А
завтра,

 

или

 

послѣ

 

завтра,

 

я

 

пришлю

 

сказать

 

относительно

пенсіи,

 

я

 

похлопочу

 

о

 

ней.— Получивъ

 

благословеніе

 

отъ

 

не-

извѣстнаго

 

благодѣтеля,

 

мальчикъ

 

прежде

 

всего

 

бросился

 

въ

Казанскій

 

соборъ,

 

а

 

потомъ

 

очень

 

удивидъ

 

свою

 

мать,

 

раз-

сказавъ

 

ей

 

о

 

встрѣчѣ

 

съ.неизвѣстнымъблагодѣтелемъ.

 

Дома

они

 

передумывали,

 

кто

 

бы

 

это

 

могъ

 

быть,

 

и

 

никакъ

 

не

 

пред-

полагали,

 

что

 

это

 

былъ

 

самъ

 

царь

 

(тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

мать

 

и

мальчикъ,

 

никогда

 

не

 

видали

 

его

 

въ

 

лицо).

Черезъ

 

день

 

въ

 

бѣдную

 

квартиру,

 

гдѣ-то

 

на

 

третьемъ

этажѣ,

 

когда

 

мать

 

и

 

сынъ

 

кончали

 

скромный

 

завтракъ,

 

на

остатки

 

царскихъ

 

денегъ,

 

вошелъ

 

прилично

 

одѣтый

 

мулічина

и

 

ласково

 

поздоровался

 

съ

 

хозяйкою, — цросилъ

 

не

 

стѣсняться

его

 

и

 

иередалъ

 

ей

 

пакетъ,

 

съ

 

словами:

 

„Вотъ

 

вамъприсдалъ

государь,

 

какъ

 

онъ

 

обѣщалъ

 

вамъ.

 

Онъ

 

вамъ

 

кланяется,

 

и

просить

 

извиненія,

 

что

 

задержалъ

 

дѣло."— Мать

 

и

 

сынъ

 

ра-

зинули

 

ротъ

 

отъ

 

удивленія,

 

но

 

когда

 

они

 

опомнились,

 

то

человѣка

 

этого

 

не

 

было,

 

а

 

въ

 

рукахъ

 

у

 

матери

 

былъ

 

тол-

стый

 

пакетъ.

Взглянувъ

 

на

 

сына,

 

мать

 

опустилась

 

на

 

кодѣни

 

передъ

образомъ

 

и

 

прежде

 

всего

 

возблагодарила

 

Господа,

 

съ

 

радост-

ными

 

слезами;

 

сынъ

 

послѣдовалъ

 

за

 

матерью.

—

 

Помни

 

сынъ

 

всегда,

 

э^то

 

царское

 

благодѣяніе,

 

и

 

вотъ

мой

 

тебѣ

 

совѣтъ:

 

„Ступай,

 

когда

 

придетъвремя,

 

въ

 

военную

службу

 

и

 

тамъ

 

правдою,

 

вѣрою

 

и

 

кровію

 

своею

 

отплати

 

ба-

тюшкѣ-благодѣтелю

 

нашему

 

за

 

его

 

благодѣяніе", — сказала

мать.

Читатель

 

догадывается,

 

конечно,

 

что

 

въ

 

накетѣ

 

были

бумаги

 

о

 

полученіи

 

пенсіи

 

вдовѣ

 

заслуженнаго

 

капитана

 

и

пособіе

 

на

 

устройство

 

ея

 

житья-бытья.

 

Сынъ,

 

пришедши

 

въ

возрастъ,

 

незадолго

 

до

 

смерти

 

матери,

 

иснолнилъ

 

къ

 

вели-

кой

 

радости

 

ея

 

совѣтъ

 

и

 

ноступилъ

 

въ

 

воины

 

предъ

 

самымъ

Севастопольскимъ

 

сидѣньемъ.

 

Немного

 

послужилъ

 

онъ

 

своему
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благодѣтелю.

 

Императоръ

 

умеръ,

 

а

 

вскорѣ

 

"послѣ

 

него

 

умеръ

и

 

облагодѣтельствованный

   

пмъ,

   

пораженный

   

при

   

защитѣ

Малахова

 

кургана.

 

Велпко

 

благодѣяніе

 

каждаго

 

человѣка,

 

по

благодѣяніе

 

человѣка

 

великаго,

 

и

   

притомъ

 

тайное,

   

кажется

еще

 

бодынимъ!

*

Въ

 

одну

 

изъ

 

своихъ

   

обычныхъ

 

прогулокъ,

  

въ

  

зимній

т

 

особенно

 

снѣжный

 

и

 

вѣтренный

 

день,

 

Николай

 

Павловичъ

увидалъ

 

дроги

 

съ

 

гробомъ,

 

везомымъ

 

на

 

кладбище.

 

За

 

гро-

•бомъ

 

никто

 

не

 

шелъ.

 

Перекрестившись,

 

императоръ

 

пошелъ

 

за

дрогами,

 

сопровояідая

 

гробъ,

 

и

 

нрошелъ

 

весь

 

долгій

 

путь

 

до

кладбища

 

съ

 

раскрытою

 

головою

 

и

 

увязая

 

въ

 

снѣгу,

 

какъ

будто

 

ничего

 

не

 

замѣчая.

 

Лицо

 

его

 

было

 

сосредоточено

 

серь-

езно.

 

Удивленные

 

такимъ

 

явленіемъ,

 

прохожіе

 

присоединя-

лись

 

къ

 

императору

 

и,

 

къ

 

концу

 

пути,

 

образовалась

 

уже

большая

 

толпа.

 

Посмотрѣвъ

 

на

 

часы,

 

императоръ

 

сказалъ:

„Ахъ,

 

вѣдь

 

я

 

оноздалъ",

 

и,

 

давъ

 

3

 

рубля

 

одному

 

изъшед-

шихъ

 

солдатъ,

 

велѣлъ

 

ему

 

отслужить

 

на

 

могилѣ

 

панихиду,

а

 

самъ

 

сѣлъ

 

на

 

извозчика

 

и

 

уѣхадъ.

Какое

 

величіе

 

души

  

императора

   

видно

   

въ

 

этомъ

   

по-

«тупкѣ!

                                  

(Воскр.

 

День

 

Л

 

31

 

1889

  

года).

О

  

карточной

  

игрѣ.

Въ

 

обыденной

 

человѣческой

 

жизни

 

почти

 

на

 

каждомъ

 

ша-

ту

 

встрѣчается

 

множество,

 

повидимому,

 

мелочныхъ

 

обстоятельствъ,

который,

 

будучи

 

незначительными

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

вносить

 

въ

жизнь

 

общества

 

нравственное

 

растлѣніе.

Вотъ,

 

объ

 

одной

 

изъ

 

такихъ

 

мелочей

 

мы

 

и

 

намѣрены

 

те-

перь

 

нобесѣдовать.

 

Мелочь

 

эта — карты,

 

тѣ

 

самыя

 

обыкновенныя

итральныя

 

карты.

 

Можно

 

утвердительно

 

сказать,

 

что

 

карты

 

ста-

ли

 

такимъ

 

обыкновеннымъ,

 

любимымъ

 

и

 

всеобщимъ

 

занятіемъ

 

въ

часы

 

досуга

 

и

 

бѳздѣлья,

  

что

 

врядъ

 

ли

 

можегь

 

стать

 

наравнѣ

 

съ
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ними

 

какое

 

либо

 

другое

 

развлеченіе,

 

врядъ

 

ли

 

какая

 

либо

 

дру-

гая

 

забава

 

нодчасъ

 

поглощаетъ

 

у

 

людей

 

такъ

 

много

 

ихъ

 

дѣло-

ваго

 

и

 

драгоцѣннаго

 

времени,

 

какъ

 

карты..

 

Карты

 

становятся'

извѣстны

 

современному

 

человѣку

 

чуть,

 

не

 

съ

 

пеленокъ,

 

дитя

 

еще-

иолитвъ

 

не

 

знаетъ,

 

а

 

карты

 

разбираетъ,— къ

 

великому

 

удоволь-

ствие

 

няньки,

 

нашедшей,

 

чѣмъ

 

утѣшить

 

дим.

И

 

нерѣдко

 

случается,

 

что,

 

прежде

 

усвоѳнія

 

человѣкомъ-

здравыхъ

 

религіозвыхъ

 

началъ,

 

онъ

 

уже

 

пріобрѣтаетъ

 

пагубную-

привычку

 

къ

 

удовольстіямъ

 

и

 

утѣхамъ

 

временной

 

жизни

 

ш,

 

въ

частности,

 

къ

 

картамъ.

 

Эта

 

привычка

 

къ

 

картежной

 

игрѣ

 

ска-

зывается

 

далеко

 

не

 

ничтожными

 

послѣдствіями

 

въ

 

нашей

 

обще-

ственной

 

и

 

нравствено-религіозной

 

жизни..

Мы

 

не

 

противники

 

удовольствий

 

и

 

очень

 

хорошо

 

знаемъ,

что

 

человѣкъ

 

не

 

ангелъ

 

и

 

что

 

нельзя

 

постоянно

 

заниматься

 

дѣ^

лами

 

серьезными

 

и

 

важными.

 

Знаемъ,

 

что

 

для

 

поддержанія

 

бод^

дрости

 

духа,

 

человѣку

 

нуженъ

 

и

 

отдыхъ

 

тѣлееный,.

 

а

 

также

 

игра

и

 

веселіѳ.

 

Самъ

 

Спаситель,

 

почтившій

 

своимъ

 

ирисутствіемъ-

бракъ

 

въ

 

Канѣ

 

Галлилейской,

 

допускаетъ

 

человѣку

 

имѣть

 

удо*

вольствія

 

и

 

развлеченія.

 

Но

 

какія?

 

Тѣ

 

ли;

 

которыя,

 

будучи

 

не-

винны

 

въ

 

своѳмъ

 

основаніи,

 

даютъ

 

пищу

 

для

 

духа

 

человѣчѳока-

го,

 

или

 

которыя

 

не

 

приносят'ъ

 

ничего

 

для

 

ума

 

и

 

чувства?-

 

Безъ.

сомнѣнія,

 

Господь

 

допускаетъ

 

человѣку

 

имѣть

 

удовольстнія

 

толь-

ко

 

нерваго

 

рода.

 

Челоиѣку

 

позволительно

 

находить

 

въ

 

игрѣ

 

ус-

иокоеніе

 

отъ

 

своихъ

 

умственныхъ

 

трудовъ

 

и

 

і-нѳвзгодъ

 

житей-

скихъ.

 

Игра

 

и

 

удовольствіе

 

должны

 

носить

 

на

 

себѣ

 

печать

 

чело-

вѣческаго

 

достоинства

 

и

 

не

 

должны

 

быть

 

бевцѣльною

 

тратою

драгоцѣннаго

 

времени.

 

Приложимъ

 

это

 

понятіе

 

къ

 

карточной

игрѣ.

 

«Какая

 

въ

 

ней

 

пища

 

для

 

воображенія

 

и

 

чувства

 

человѣ-

ческаго?

 

Изящныхъ

 

образовъ

 

и

 

картинъ,

 

кромѣ

 

примелькавшихся

значісовъ

 

и

 

фигуръ,

 

нѣтъ

 

никакихъ,

 

интерееныхъ

 

психологиче-

скихъ

 

случаовъ

 

и

 

явленій,

 

вызывагощихъ

 

на

 

размышленіе

 

и

 

про-

буждающихъ

 

идеальныя

 

мечты

 

и

 

отрадныл

 

надежды,

 

здѣсв

 

тоже

нѣтъ,

 

кромѣ

 

монотонно

 

и

 

безконечно

 

повторяющихся

 

сочетаній

различныхъ

 

мастей.

    

На

 

зеленомъ

    

карточномъ

 

полѣ

 

не

 

растетъ^
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жакъ

 

извѣстно,

 

и

 

не

 

цвѣтетъ

 

никакихъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

въ

 

карточной

іатмосферѣ

 

не

 

слышится

 

никакихъ

 

особенно

 

пріятныхъ

 

звуковъ,

шіи

 

благовоній,

 

кромѣ

 

развѣ

 

табачнаго

 

дыма,

 

да

 

сдержанно

 

не-

довольныхъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

бранчивыхъ

 

словъ

 

играющихъ.

 

А

 

между

тѣмъ,

 

посмотрите,

 

какъ

 

это

 

развлеченіе

 

крѣпко

 

усаживаетъ,

 

или

точнѣѳ,

 

приковываетъ

 

людей

 

къ

 

одному

 

мѣсту.

 

По

 

ихъ

 

серьез-

нымъ

 

лицамъ

 

видно,

 

что

 

они

 

напряженно

 

мыслятъ;

 

по

 

ихъ

 

су-

зимъ

 

и

 

отрывочнымъ

 

фразамъ

 

видно,

 

что

 

они

 

волнуются,

 

хоть

 

и

прячутъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

эти

 

свои

 

волненія;

 

по

 

ихъ

 

притворному

■смѣху

 

и

 

напускной

 

веселости

 

и,

 

вообще

    

по

 

ихъ

 

нестройнымъ

 

и
•

нервнымъ

 

движеніямъ

 

видно,

 

что

 

кровь

 

у

 

нихъ

 

течетъ

 

быстрѣе

обыкновеннаго

 

и

 

что

 

это

 

именно

 

обстоятельство

 

и

 

имѣетъ

 

для

нихъ

 

какую-то

 

втягивающую

 

и

 

увлекающую

 

силу.

 

Что

 

же

 

ока-

зывается

 

при

 

внимательномъ

 

наблюденіи?

 

Оказывается,

 

что

 

про-

сто

 

корысть— деньги,

 

составляютъ

 

тотъ

 

секретъ,

 

въ

 

которомъ

заключается

 

обаятельная

 

сила

 

игры.

 

Оказывается,

 

что

 

это

 

вѣрно,

не

 

по

 

отношенію

 

только

 

къ

 

страстнымъ

 

и

 

записнымъ

 

игрокамъ,

но

 

къ

 

играющими

 

вообще.

 

Возражать

 

противъ

 

этого,

 

кажется,

трудно.

 

Ибо

 

кто

 

.же

 

видалъ,

 

чтобы

 

люди

 

засидѣлись

 

за

 

карта-

ми,

 

когда

 

идетъ

 

игра

 

безденежная?

 

Увлекаѳтъ

 

и

 

волнуѳтъ

 

лю-

дей,

 

непремѣнно,

 

интересъ,

 

хоть

 

ничтожный,

 

копѣечный,

 

а

 

все

 

же

янтересъ.

 

Съ

 

исчезновеніемъ

 

этой

 

конѣйки,

 

пропадаетъ

 

и

 

весь

 

инте-

ресъ

 

игры

 

и

 

карты

 

бросаются,

 

какъ

 

вещь

 

сама

 

въ

 

себѣ

 

ненужная

и

 

безполезная.

 

Не

 

всѣ,

 

конечно,

 

играютъ

 

съ

 

корыстною

 

жаждою

яріобрѣтенія;

 

но

 

несомнѣнно

 

то,

 

что

 

во

 

всякомъ

 

человѣкѣ,

 

даже

■и

 

некорыстномъ,

 

когда

 

онъ

 

садится

 

за

 

карты, — загорается

 

такъ

 

въ

видѣ

 

незамѣтной

 

и

 

чуть-чуть

 

тлѣющей

 

искорки,—желаніе

 

выиграть

и

 

нежеланіе

 

проиграть,

 

по

 

той

 

естественной

 

причинѣ,

 

что

 

первое

пріятнѣе

 

послѣдняго.

 

Судя

 

по

 

характеру

 

и

 

по

 

цѣнности

 

игры,

эта

 

іискорка

 

можетъ

 

усилиться

 

и

 

иногда

 

весьма

 

ярко

 

и

 

неожидан-

но

 

вспыхнуть,

 

чтобы

 

потомъ

 

опять

 

исчезнуть

 

до

 

новаго

 

возбуж-

денія.

 

На

 

такія

 

вспышки

 

человѣческая

 

натура,

 

какъ

 

извѣстно,

весьма

 

способна.

 

А

 

давайте

 

имъ,

 

этимъ

 

вспышкамъ,

 

хотя

 

изрѣдка,

«пищу,

 

и

 

человѣкъ

 

будетъ

 

уже

 

искать

 

случаевъ,

 

гдѣ

 

бы

 

поиграть.



-

 

540

 

—

Есть

 

и

 

еще

 

признакъ,

 

или

 

условіе,

 

ради

 

котораго

 

за

 

человѣ-

ческими

 

удовольствіями

 

и

 

увеселеніями

 

можно

 

признать

 

извѣстяую-

долю

 

добраго

 

и

 

воспитательнаго

 

значенія.

 

Признакъ

 

этотъ

 

состоитъ-

въ

 

томъ,

 

итобы

 

удовольствіе

 

имѣло

 

характеръ

 

временнаго

 

отдыха

 

и

чтобы

 

оно

 

брало

 

у

 

человѣка

 

столько

 

времеви

 

отъ

 

его

 

серьезныхъ

обязанностей,

 

сколько

 

именно

 

нужно

 

для

 

возстановленія

 

его

 

нрав-

ственпо-духовныхъ

 

силъ.

 

Всѣмъ

 

время

 

и

 

время

 

всякой

 

вещи

 

подъ-

-

 

небесемъ,— говорить

 

Премудрый,— время

 

плакаты,

 

и

 

время

смѣятися, '

 

время

 

рыдати,

 

и

 

время

 

ликовати

 

(Еккл.

 

III.

 

1 ,

4).

 

На

 

этомъ

 

основаніи,

 

не

 

только

 

страстно

 

преданнаго

 

забавамъ

и

 

уДовольствіямъ

 

человѣка,

 

но

 

и

 

любящаго

 

ихъ

 

нѣсколько

 

болѣе

надлелсащаго,

 

мы

 

уже

 

не

 

назовемъ

 

человѣкомъ

 

вполнѣ

 

сѳрьез-

нымъ,

 

не

 

назовемъ

 

истивнымъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

служакой,

 

и

 

справед-

ливо;

 

ибо

 

въ

 

его

 

время-препровожденіи

 

есть

 

уже

 

нѣкотораго

 

рода

измѣпа

 

долгу»

 

есть

 

недобрые

 

задатки,

 

ибо

 

время— свой

 

наилуч-

шій

 

и

 

драгоцѣннѣйшій

 

капитал*,— этотъ

 

человѣкъ

 

снособенъ

 

раз-

-мѣнивать

 

на

 

фальшивыя

 

и

 

малоцѣнныя

 

вещи.

 

Попробуемъ

 

при-

ложить

 

эти

 

общія

 

и

 

бесспорно

 

истинныя

 

разсужденія

 

къ

 

кар-

точной

 

игрѣ.

 

Что

 

же,

 

много

 

она

 

беретъ

 

у

 

насъ

 

времени,

 

или

нѣтъ?

 

Пусть

 

каждый

 

спросить

 

объ

 

этомъ

 

у

 

своей

 

совѣсти.

 

Но

есть,

 

однако

 

же,

 

нѣкоторыя

 

весьма

 

замѣтныя

 

и

 

крупныя

 

явленія

въ

 

нашей

 

общественной

 

и

 

домашней

 

жизни,

 

по

 

которымъ

 

молено-

судить

 

о

 

громадномъ

 

количествѣ

 

времени,

 

гибнущаго

 

въ

 

пользу

карточной

 

игры.

 

Къ

 

таковымъ

 

явленіямъ

 

можно,

 

напримѣръ,

 

От-

нести

 

тѣ

 

многочисленные

 

въ

 

году,

 

такъ

 

называемые

 

клубные

 

дни,

или

 

точнѣе,

 

клубные

 

вечера,

 

длящіеся

 

обыкновенно

 

до

 

полуночи,.
*

а

 

иногда

 

и

 

далеко

 

за

 

полночь,

 

и

 

приносимые

 

весьма

 

и

 

весьма

часто

 

почти

 

исключительно

 

въ

 

жертву

 

карточной

 

игрѣ.

 

Живов

обмѣнъ

 

мыслей

 

о

 

разныхъ

 

общественныхъ

 

явленіяхъ

 

и

 

политиче-

Скихъ

 

вопросахъ,

 

взаимная

 

и

 

поучительная

 

передача

 

мыслей

 

и

чувствъ

 

въ

 

дружеской

 

и

 

откровенной

 

бесѣдѣ, — все

 

это

 

оказы-

вается

 

для

 

большей

 

части

 

клубныхъ

 

членовъ

 

только

 

благовид-

нымъ

 

предлогомъ

 

и

 

отвлеченною

 

цѣлію,

 

красиво

 

стоящею

 

во

 

гла-

вѣ

 

клубныхъ

 

правилъ

 

и

 

постановлевій.

 

На

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ.

 

лю-
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ди

 

тутъ

 

другой

 

имѣютъ

 

умыселъ

 

и

 

другія

 

преслѣдуютъ

 

цѣли.

Собираются

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

просто

 

затѣмъ,

 

чтобы

убить

 

время,

 

и

 

действительно

 

убиваютъ

 

его

 

безпощадно

 

за

 

игрой.

О

 

клубныхъ

 

карточпыхъ

 

подвигахъ

 

ведутся

 

потомъ

 

оживленные

разсказы

 

и

 

внѣ

 

клубовъ.

 

Пусть

 

же

 

каждый

 

клубный

 

членъ

 

со-

считаетъ

 

тѣ

 

случаи,

 

когда

 

ему

 

приходилось

 

возвращаться

 

домой

въ

 

глухое

 

полночное

 

время,

 

а

 

иногда

 

и

 

при

 

свѣтѣ

 

утренней

 

за-

ри,

 

съ

 

болью

 

въ

 

поясницѣ,

 

съ

 

ослабленными

 

нервами,

 

съ

 

вялы-

ми

 

красными

 

глазами,

 

и

 

съ

 

воображеніемъ,

 

пѳрѳнолненнымъ

 

кар-

точными

 

сценами;

 

пусть

 

сложить

 

вмѣстѣ

 

все

 

время,

 

проведенное

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

продолженіе

 

года,

 

и

 

тогда

 

окажется,

 

какая

огромная

 

масса

 

времени

 

безполезно

 

затрачивается

 

на

 

игру!

Но

 

не

 

менѣѳ

 

тратится

 

времени

 

на

 

игру

 

и

 

въ

 

домашнихъ

собраніяхъ.

 

Эти

 

собранія

 

бываютъ,

 

какъ

 

нзвѣстно,

 

весьма

 

часты

и

 

многочисленны.

 

Можно

 

сказать,

 

вся

 

наша

 

неоффиціальная

 

об-

щественная

 

жизнь

 

идетъ

 

по

 

вечерамъ

 

и

 

ночамъ,

 

когда

 

настанетъ

досугу

 

отъ

 

службы

 

и

 

казенныхъ

 

трудовъ.

 

Люди

 

собираются

 

тог-

да

 

въ

 

группы

 

и

 

разсыпаются

 

въ

 

гостепріемныхъ

 

еемьяхъ

 

своихъ

знакомыхъ,

 

друзей

 

и

 

родныхъ.

 

Прѳдваригельныя

 

бесѣды

 

о

 

томъ,

о

 

семъ,

 

и

 

посыпанное

 

солью

 

остроуміе

 

рѣчи

 

о

 

разныхъ

 

тѳкущихъ

событіяхъ

 

дня

 

скоро

 

истощаются,

 

чувствуется

 

потребность

 

за-

няться

 

любимымъ

 

карточнымъ

 

дѣломъ, — и

 

вотъ

 

предупредитель-

ный

 

хозяинъ,

 

подмѣтивъ

 

это

 

движеніе

 

въ

 

своихъ

 

гостяхъ,

 

раз-

ставляетъ

 

завѣтные

 

зеленые

 

столы,

 

и

 

общество

 

оживляется;

 

на-

чинается

 

игра,

 

въ

 

которой

 

цринимаютъ

 

весьма

 

охотно

 

участіе

 

и

женщины.

 

Эти

 

домашнія

 

игры,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

клубныя,

 

длятся

обыкновенно

 

до

 

поздней

 

и

 

глубокой

 

ночи.

 

Если

 

на

 

удачу

 

войти

въ

 

какой-нибудь

 

изъ

 

нашихъ,

 

ярко

 

освѣщенныхъ,

 

среди

 

полу-

нощной

 

тьмы,

 

домовъ, — то

 

не

 

будетъ

 

удивительно,

 

если

 

попа-

дешь

 

на

 

игру

 

и

 

на

 

играющихъ.

 

Если

 

бы

 

здѣсь

 

можно

 

было

 

со-

считать

 

все

 

время,

 

приносимое

 

въ

 

жертву

 

демону

 

игры,

 

то

 

какая

поучительная

 

и

 

грустная

 

вышла

 

бы

 

статистика!...

Менѣе

 

удивительно,

 

но

 

не

 

менѣо

 

замѣчателько

 

и

 

то

 

явле-

ніе,

 

что

 

наклонность

 

къ

 

игрѣ

 

и

 

жажда

 

карточныхъ

 

удовольствій
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весьма

 

и

 

широко

 

разлита

 

даже

 

въ

 

тѣхъ

 

средахъ,

 

которыя

 

не

могутъ

 

похвалиться

 

ни

 

особеннымъ

 

избыткомъ

 

досуга,

 

ни

 

житей-

скими

 

удобствами.

 

Въ

 

средахъ,

 

монѣе

 

развитыхъ

 

и

 

образован-

ныхъ,

 

съ

 

особенною,

 

можно

 

сказать,

 

яркостію

 

выступаютъ

 

тѣ

горькіе

 

плоды,

 

которые

 

произращаетъ

 

карточная

 

игра.

 

Здѣсь

 

она

облекается

 

въ

 

болѣе

 

страстный

 

и

 

задорный

 

характеръ,

 

и

 

ея

 

жал-

кія

 

удовольствія

 

покупаются

 

иногда

 

слишкомъ

 

чувствительною

 

и

дорогою

 

цѣною

 

для

 

ея

 

любителей.

 

Окудныя

 

средства,

 

добываемыя

служебнымъ

 

трудомъ,

 

весьма,

 

конечно.,

 

легко

 

и

 

просто

 

расшатать

и

 

уничтожить

 

игрой.

 

Но

 

что

 

потомъ?

 

Потомъ

 

начинаются

 

не-

пріятности

 

и

 

ссоры,

 

дѣлаются

 

долги

 

и

 

отыскиваются

 

самыя

 

от-

чаянныя

 

и

 

безразсудиыя

 

для

 

сего

 

средства,

 

портящія

 

людямъ

иногда

 

всю

 

послѣдующую

 

служебную

 

дѣятельность.

Но,

 

оставя

 

частные

 

случаи,

 

поставимъ

 

вопросъ:

 

что

 

зна-

чить,

 

что

 

удовольствія

 

и

 

забавы,

 

пустыя

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

въ

 

родѣ

напр.,

 

карточной

 

игры,

 

могутъ

 

однако

 

же

 

пріобрѣтать

 

такое

 

силь-

ное

 

и

 

широкое

 

значеніе

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

и

 

такъ

 

много

 

по-

глощаютъ

 

нашего

 

времени1?

 

«Праздны

 

вы,

 

праздны!»— говорилъ

нѣкогда

 

Фараонъ,

 

царь

 

египетскій,

 

евреямъ,

 

стонавшимъ

 

нодъ

 

его

тяжелымъ

 

игомъ.

 

Но

 

эти

 

злыя

 

слова.могутъ

 

имѣть

 

падлежащій

и

 

полный

 

смыслъ,

  

если

 

приложить

 

ихъ

 

и

 

къ

 

нашему

 

времени.

Перевося

 

вопросъ

 

о

 

карточной

 

игрѣ

 

изъ

 

среды

 

общественной

въ

 

область

 

религіозную,

 

мы

 

приходимъ

 

еще

 

къ

 

худшимъ

 

заклю-

ченіямъ

 

и

 

результатами

Истинный

 

и

 

искренній"

 

христіанинъ

 

на

 

каждую

 

минуту

 

сво-

его

 

времени

 

смотритъ,

 

какъ

 

на

 

шагъ,

 

приближающій

 

его_къвѣч-

ности.

 

Онъ

 

знаетъ,

 

что

 

цѣною

 

земной

 

жизни,

 

несмотря

 

на

 

ея

кратковременность,

 

покупается

 

судьба

 

всей

 

его

 

загробной

 

жизни.

Человѣку,

 

серьезно

 

занятому

 

этою

 

мыслію, — человѣку,

 

заботя-

щемуся

 

о

 

своей

 

душѣ

 

и

 

ея

 

спасеніи,

 

пойдетъ

 

ли

 

на

 

умъ

 

игра

 

и

станетъ

 

ли

 

онъ

 

искать

 

въ

 

ея

 

удовольствіяхъ

 

удовлетворенія

 

'своей

умственной

 

и

 

нравственной

 

жажды.

 

Такъ

 

вотъ,

 

если

 

св.

 

церковь

дни

 

праздниковъ

 

называетъ

 

святыми

 

днями,

 

если

 

она

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

призываетъ

 

къ

 

подвигамъ

   

благочестія

 

своихъ

 

вѣрныхъ

   

чадъ,
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а

 

люди, — какъ

 

и

 

всегда

 

садятся

 

за

 

карточные

 

столы

 

и

 

безвечно

проводятъ

 

.свои

 

вечера

 

въ

 

игрѣ

 

и

 

веселомъ

 

празднословіи,

 

то

 

не

значитъ

 

ли

 

это,

 

что

 

сіи

 

люди

 

не

 

имѣютъ

 

духа

 

Христова,

 

и

 

не

суть

 

чада

 

церкви?

 

А

 

но

 

выражение

 

апостола,—

 

„кто

 

духа

 

Хри-

стова

 

не

 

имѣетъ,

 

тотъ

 

(страшно

 

сказать!)

 

и

 

не

 

Его,

 

неХристовъ".

(Рим.

 

VIII,

 

9).

 

Чей

 

же1?!?...

Такииъ

 

образомъ,

 

не

 

подумать

 

ли

 

о

 

безцѣльности

 

и

 

вредѣ

карточной

 

игры

 

серьѳзнѣе?

 

Дни

 

наши

 

незамѣтно

 

бѣгутъ

 

за

 

днями.

Неуловимое

 

и

 

лукавое

 

время

 

потихоньку

 

проводитъ

 

морщину

 

за

морщиной

 

на

 

нашихъ

 

лицахъ.

 

Мы

 

и

 

не

 

примѣтимъ,

 

какъ

 

под-

катится

 

то

 

время,

 

когда

 

потребуюсь

 

отъ

 

насъ

 

отчета

 

въ

 

прожи-

то!

 

жизни,

 

когда

 

придется

 

стоять

 

па

 

праведномъ

 

судѣ

 

Божіемъ

и

 

съ

 

трѳпетомъ

 

ждать

 

рѣшенія

 

своей

 

участи.

 

Чѣмъ

 

тогда

 

защи-

титься,

 

на

 

что

 

сослаться

 

въ

 

свое

 

оправданіе?!

 

Дадииъ

 

же

 

святой

обѣтъ

 

нереемотрѣть

 

тщательно

 

свою

 

жизнь

 

и

 

благоустроить

 

ее

 

на

иствнно-христіанскихъ

 

началахъ.

      

(Изъ

 

журн.

 

«Воскр.

 

День»).

Условія,

 

при

 

которыхъ

  

съѣзды

 

духовенства

   

могутъ

приносить

 

существенную

 

пользу.

Подъ

 

тавимъ

 

заглавіемъ

 

предлагаемъ

 

вниманію

 

читателей

замѣтку,

 

номѣщенную

 

въ

 

Допек.

 

Епар.

 

ВѣдоМостяхъ

 

однимъ

изъ

 

протоіереевъ

 

Донской

 

епархіи

 

*),

 

полагая,

 

что

 

содержаніе

 

ея

имѣетъ

 

отношѳніѳ

 

и

 

къ

 

духовенству

 

нашей

 

епархіи.

Предполагается,

 

что

 

съѣзды

 

духовенства

 

должны

 

быть

 

выра-

зителями

 

взглядовъ

 

всего

 

духовенства,

 

представители

 

котораго

входятъ

 

въ

 

составъ

 

съѣздовъ.

 

А

 

потому

 

прежде

 

всего

 

нужно,

 

что-

бы

 

епархіальное

 

духовенство

 

было

 

нредувѣдомлено

 

о

 

тѣхъ

 

вопро-

сахъ,

 

которые

 

будутъ

 

подлежать

 

обсужденію

 

съѣздовъ.

 

Обыкно-

венно

 

такъ

 

и

 

дѣлается:

 

предметы

 

занятій

 

предстоящихъ

 

съѣздовъ

заблоговременно

 

или

 

публикуются

 

въ

 

«Енархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ»,

 

или

 

же

 

о

 

предиѳтахъ

 

занятій

 

предстоящихъ

 

съѣздовъ

 

ду-

ховенства

 

Консисторіею

 

разсылаются

 

благочиннымъ

 

особыя

 

сообщенія.

*)

 

Печатаются

 

съ

 

сокращѳніенъ

 

и

 

изиѣненіяии.

 

Опускается

 

все,

 

что

лмѣеть

 

иѣстный

 

характеръ.

 

Ред.
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За

 

симъ

 

нужно,

 

чтобы

 

духовенство

 

уяснило

 

себѣ

 

тѣ

 

пред-

меты,

 

къ

 

обсужденію

 

которыхъ

 

оно

 

приглашается,

 

выразумѣло

ихъ,

 

составило

 

определенный,

 

отчетливый

 

взглядъ

 

на

 

нихъ,

 

при-

готовило

 

опредѣленное,

 

точное

 

рѣшеніе

 

возбуждаемыхъ

 

дѣломъ

вонросовъ.

 

Несоставивъ

 

яснаго

 

понятія

 

о

 

дѣлѣ,

 

не

 

обсудивъѳго

всесторонне,

 

нельзя,

 

конечно,

 

и

 

рѣшать

 

его.

 

Впочемъ,

 

виноваты;

рѣшать-то,

 

пожалуй,

 

и

 

можно,

 

и

 

рѣшаготъ,

 

да

 

только

 

толку-то

отъ

 

этаго

 

мало

 

бываѳтъ:

 

въ

 

головѣ

 

туманъ,

 

въ

 

рѣчахъ

 

путани-

ца,

 

въ

 

преніяхъ

 

неурядица,

 

а

 

въ

 

результатѣ

 

пустая

 

трата

 

вре-

мени

 

да

 

затрудненія..

 

для

 

тѣхъ,

 

кому

 

приводится

 

распутывать

дѣло.

Что

 

для

 

взаимнаго

 

обмѣна

 

мыслями,

 

для

 

совѣщаній,

 

для

предварительнаго

 

обсужденія

 

вонросовъ

 

и

 

для

 

избранія

 

депута-

товъ

 

на

 

съѣзды

 

должны

 

составляться

 

частныя

 

собранія

 

духовен-

ства,

 

объ

 

этомъ

 

мы

 

не

 

стали

 

бы

 

и

 

говорить,

 

если

 

бы

 

не

 

имѣли

въ

 

виду

 

сказать

 

слѣдующаго.

 

Во-первыхъ,

 

на

 

собранія

 

духовен-

ства

 

для

 

приготовительныхъ

 

къ

 

съѣзду

 

работъ

 

должны

 

являться

всѣ

 

приглашаемые

 

(иеклгоченія

 

по

 

резоннымъ

 

цричинамъ

 

подразу-

мѣваются).

 

Общее

 

дѣло

 

требуетъ

 

и

 

общей

 

работы;

 

въ

 

ней

 

долж-

ны

 

участвовать

 

всѣ.

 

При

 

томъ

 

же, .говорясь:

 

,,умъ — хорошо,

 

а,

два — лучше";

 

слѣдовательно,

 

чѣмъ

 

больше

 

умовъ

 

обсуждаютъ

извѣстный

 

вопросъ,

 

тѣмъ

 

лучше,

 

всесторонние

 

онъ

 

можетъ

 

бытъ

разсмотрѣнъ.

 

А

 

потому,

 

кто

 

руководится

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

правиломъ:

 

,,моя

 

изба

 

съ

 

краю, — я

 

ничего

 

не

 

знаю'',

 

,,пусть-де

дѣлаготъ,

 

какъ

 

хотягъ",

 

о

 

тѣхъ

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

они

 

свой

трудъ

 

возлагаютъ

 

на

 

другихъ,

 

а

 

въ

 

самихъ

 

себѣ

 

обнаруживаюсь

или

 

людей

 

лѣнивыхъ,

 

неподвижныхъ,

 

или

 

же

 

эгоистовъ,

 

безучаст-

ныхъ

 

къ

 

нуждамъ

 

другихъ,

 

равнодушныхъ

 

къ

 

общимъ

 

интере-

самъ.

 

А

 

затѣмъ,

 

смотришь,

 

эти

 

же

 

самыя

 

лица

 

•

 

начинаюсь

 

осуж-

дать

 

дѣйствія

 

съѣздовъ

 

и

 

вопіютъ:

 

,,не

 

такъ-де

 

рѣшили

 

дѣло"!...

Духовенство

 

совершенно

 

справедливо

 

негодуетъ

 

на

 

таковыхъ

 

своихъ

собратій,

 

уклоняющихся

 

отъ

 

участія

 

въ

 

общихъ

 

дѣлахъ,

 

и

 

под-

вергаетъ

 

ихъ

 

штрафамъ.

 

Во-вторыхъ,

 

на

 

частныхъ

 

собраніяхъ

своихъ,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

говоримъ,

 

духовенство

 

должно

 

придти

 

къ
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такому

 

или

 

иному

 

рѣшенію

 

обсуждаемыхъ

 

вопросовъ,вы

 

работать

 

для

своихъ

 

денутатовъ

 

программу

 

дѣйствій

 

на

 

съѣздѣ —такъ,

 

чтобы

депутаты

 

явились

 

на

 

съѣздъ

 

именно

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

они

 

и

 

должны

быть,

 

т.

 

е.

 

выразителями

 

взглядовъ

 

своихъ

 

довѣрителей,

 

съ

 

го-

товыми

 

мнѣніями.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

на

 

общемъ

 

съѣздѣ

 

депутатовъ

неизбѣжно

 

приведется

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

различными

 

и

 

далее

 

проти-

ворѣчивыми

 

оиредѣленіями,

 

то

 

депутаты

 

должны

 

быть

 

готовы,

 

что

называется,

 

постоять

 

за

 

свои

 

мнѣнія,

 

т.

 

е.

 

выяснить,

 

показать

основанія

 

для

 

нихъ.

 

Это

 

значитъ:

 

сужденія

 

депутатовъ

 

должны

быть

 

хорошо

 

сознаны

 

ими

 

и

 

мотивированы,

 

Пршіципъ:

 

,,мы

 

такъ

хотимъ,

 

мы

 

такъ

 

думаемъ,

 

намъ

 

такъ

 

калсется",— этось

 

прин-

цинъ

 

тусь

 

не

 

долженъ

 

имѣть

 

мѣста,

 

какъ

 

безіюлезный

 

длядѣла.

А

 

коль

 

скоро

 

при

 

обеужденіи

 

дѣла

 

многими

 

лицами

 

неизбѣжны

разногласія

 

въ

 

мнѣніяхъ,

 

то,

 

очевидно,

 

что

 

съѣзду

 

остается

 

изъ

многихъ

 

мнѣній

 

избрать

 

одно,

 

болѣе

 

другихъ

 

резонное

 

и

 

пригод-

ное

 

для

 

дѣла.

 

Помимо

 

этого,

 

на

 

съѣздахъ

 

могутъ

 

быть, затро-

нуты

 

такіе

 

вопросы,

 

которые

 

не

 

имѣются

 

въ

 

виду

 

на

 

частныхъ

собраніяхъ

 

духовенства.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

для

 

состава

 

съѣз-

довъ

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

лица

 

разеудительныя,

 

серьезныя,

жизненно

 

умудренный,

 

способныя

 

дать

 

должную

 

оцѣнку

 

своимъ

 

н-

чужимъ

 

мнѣніямъ.

 

Руководиться

 

въ

 

избраніи

 

депутатовъ

 

сообра-

женіями

 

въ

 

родѣ

 

слѣдующихъ:

 

такой-то

 

помоложе

 

насъ,

 

пусть

онъ

 

и

 

ѣдетъ",

 

или:

 

„вось

 

онъ

 

свободнѣе",

 

или:

 

,,а

 

во'щ^онъ

 

и

безъ

 

того

 

ѣдетъ

 

въ

 

городъ,

 

стало

 

быть

 

ему

 

по

 

пути

 

поѣхать

на

 

съѣздъ", — значило

 

бы

 

не

 

имѣть

 

сѳрьезнаго

 

отношенія

 

къ

 

серьез-

ному

 

дѣлу,

 

значило

 

бы

 

интеросъ

 

дѣла

 

приносить

 

въ

 

жертву

 

мѳ-

лочнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

ничеі'0

 

общаго

 

съ

 

дѣломъ

 

не

 

имѣющимъ.

"Избранные

 

депутаты

 

должны

 

быть

 

воодушевлены

 

желаніемъ

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

разумѣнія

 

послужить

 

именно

 

тому

 

дѣлу,

которое

 

имъ

 

поручено.

 

Пусть

 

они

 

отправляются

 

на

 

съѣздъ

 

безъ

всякихъ

 

заднихъ

 

мыслей,

 

безъ

 

предвзятыхъ

 

намѣреній,

 

которыя

истекали

 

бы

 

изъ

 

личныхъ

 

самолюбій.

 

Было

 

бььвъ

 

высшей

 

сте-

пени

 

прискорбно,

 

если-бы

 

духовенство

 

своими

 

съѣздами

 

пользова-

лось,

 

какъ

 

удобными

 

случаями

 

для

 

выраженія

 

тому

 

или

  

другому.
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лицу,

 

тому

 

или

 

иному

 

учрежденію

 

личныхъ

 

своихъ

 

симпатій

 

или

а.нтипатій,

 

напр.,

 

при

 

выборѣ

 

предсѣдателл

 

съѣзда,

 

членовъ

 

въ

правленія

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

т.

 

под.

 

Ни

 

лицепріятіе,

 

ни

 

при-

•страстіе,

 

ни

 

демонстративные

 

протесты

 

противъ

 

кого

 

бы

 

то

 

и

 

чего

бы

 

то

 

ни

 

было,,

 

тутъ

 

не

 

должны

 

имѣть

 

мѣста.

Наконецъ,

 

депутаты

 

съѣхались

 

и

 

съѣздъ

 

открылъ

 

свои

 

дѣй-

ствія.

 

Пусть

 

онъ

 

будетъ

 

иреисполненъ

 

самыхъ

 

благихъ

 

намѣре-

ній;

 

однако

 

же,

 

разногласія

 

на

 

немъ

 

во

 

мнѣніяхъ

 

и

 

взглядахъ

на

 

тотъ

 

или

 

другой

 

изъ

 

обсуждаемыхъ

 

предметовъ

 

неизбѣжны:

,, сколько

 

головъ,

 

столько

 

и

 

умовъ".

 

Нужно

 

придти

 

къ

 

соглаше-

нію

 

и

 

къ

 

наивѣрнѣйшему

 

разрѣшенію

 

вонросовъ.

 

Какъ

 

же

 

до-

стигнуть

 

этого!..

 

Но

 

тутъ

 

мы

 

наталкиваемся

 

на

 

цѣлую

 

массу

обстоятельствъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

могутъ

 

зависѣть

 

какъ

 

должное

 

на-

правленіе

 

занятій

 

съѣзда,

 

такъ

 

и

 

правильное

 

разрѣшеніе

 

обсуж-

даемыхъ

 

вопросовъ.

Отъ

 

участниковъ

 

колективнаго

 

разсмотрѣнія

 

дѣлъ

 

требуются

благоразуміе,

 

разсудительность

 

и

 

отсутствіе

 

личныхъ

 

самолюбій.

Каждый

 

изъ

 

та'ковыхъ

 

участниковъ

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

его

мнѣніе

 

есть

 

только

 

частное

 

мнѣніе;

 

что

 

частныя

 

мнѣнія

 

могутъ

быть

 

правильны,

 

но

 

могутъ

 

быть

 

и

 

ошибочны;

 

а

 

потому

 

онъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

готовъ

 

свое

 

мнѣніе

 

отдать

 

на

 

общее

 

обсуждёніе

 

и

 

безъ

всякой

 

обидчивости

 

выслушивать

 

замѣчанія

 

на

 

него;

 

онъ

 

долженъ

быть

 

спдеобенъ,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

дать

 

должную

 

оцѣнку

 

сяоему

и'

 

чужому

 

мнѣнію

 

и

 

поступиться

 

своимъ

 

взглядомъ,

 

коль

 

скоро

будетъ

 

обнаружена-

 

его

 

неосновательность:

 

самолюбивое

 

унряметво

тутъ

 

совершенно

 

неумѣстно.

Отъ

 

участниковъ

 

обсужденія

 

дѣлъ,

 

касающихся

 

общихъ

 

ин-

тересовъ,

 

клонящихся

 

къ

 

общему

 

благу,

 

требуются

 

безкорыстіе

 

и

готовность

 

личные

 

интересы

 

приносить

 

въ

 

жертву

 

общему

 

благу,

менѣе

 

важные

 

интересы— болѣе

 

валшымъ.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

;пе

 

зачѣмъ

 

и

 

возбуждать

 

такихъ

 

вопросовъ,

 

въ

 

которыхъ.

 

личные

интересы

 

сталкивается

 

съ

 

общими:

 

путнаго

 

тутъ

 

ничего

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

торможеніе

 

дѣлъ,

 

несомнѣнно

 

клоня-

щихся

 

къ

 

общему

 

благу,

 

изъ-за

 

мелочяыхъ

   

личныхъ

   

расчетовъ
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еоставляетъ

 

явленіе

 

довольно

 

обычное.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

еслибы

 

по

вопросу

 

объ

 

устройствѣ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

одна

часть

 

духовенства

 

стала

 

разсуждать

 

такъ:

 

„насъ

 

мало

 

интересу-

юсь

 

всѣ

 

эти

 

училища:

 

у

 

насъ

 

нѣсь

 

дѣтей",

 

а' другая

 

такъ:

 

„для

насъ

 

не

 

нужно

 

женское

 

училище:

 

мы

 

не

 

имѣѳмъ

 

дочерей",

 

или:

,,мы

 

дочерей

 

своихъ

 

отдадимъ

 

въ

 

институтъ"

 

и

 

т.

 

д.;

 

то

 

понят-

но,

 

что

 

подобный

 

разсужденія

 

ни

 

на

 

шагъ

 

не

 

подвинули

 

бы

 

впе-

рѳдъ

 

дѣла,

 

вьшаннаго

 

насущною

 

нотребностію.

 

„Нѣтъ

 

двтей,

нѣтъ

 

дочерей"!

 

А

 

родственники

 

есть?

 

А

 

дѣти

 

у

 

нихъ

 

есть?

 

А

ближніѳ,

 

а

 

братія

 

во

 

Христѣ

 

есть?

 

Или

 

ты

 

не

 

брать

 

имъ?

 

Или

ты

 

не

 

благолселатель

 

ихъ1?...

Принимающимъ

 

къ

 

своему

 

разсмотрѣнію

 

и

 

разрѣшенію

 

какое

либо

 

дѣло

 

слѣдуѳтъ

 

уяснить

 

для

 

себя

 

свою

 

компетентность

 

въ

дѣлѣ,

 

свое

 

право

 

браться

 

за

 

него,

 

затѣмъ

 

озаботиться

 

собраніемъ

такъ

 

называемыхъ

 

справокъ,

 

до

 

дѣла

 

касающихся,

 

войти,

 

что

называется,

 

въ

 

курсъ

 

дѣла,

 

въ

 

особенности

 

же

 

сообразить:

 

согла-

сно

 

ли

 

принимаемое

 

рѣшеніе

 

съ

 

намѣреніяии

 

и

 

распоряженіями

правительственными.

 

Намъ

 

извѣстенъ

 

одипъ

 

съѣздъ

 

духовенства,-

который

 

хотѣлъ

 

было

 

подвергнуть

 

баллотировкѣ

 

ректора

 

семина-

ре,

 

и

 

притомъ

 

служившаго

 

не

 

по

 

выбору,

 

а

 

но

 

назначенію

 

отъ

правительства.

 

Правда,

 

это

 

дѣло

 

давно

 

минувгаихъ

 

дней.

 

Но

 

и

теперь

 

бываютъ

 

случаи,

 

если

 

не

 

тождественные

 

съ

 

указаннымъ,

то

 

подобные

 

ему

 

*).

 

Председатель

 

съѣзда

 

долженъ

 

быть

 

лицо

серьезное,

 

толковое,

 

умѣющеѳ

 

направлять

 

разсужденія

 

съѣзда

 

на

должную

 

дорогу.

Говорясь:

 

„цоепѣшишь,

 

людей

 

насмѣшишь".

 

Къ

 

сожалѣнію,

нельзя

 

не

 

сказать,

 

что

 

торопливость

 

есть

 

замѣтный

 

недугъ

 

съѣз-

довъ

 

духовенства.

 

Тѣ

 

промахи,

 

въ

 

которые

 

иногда

 

впадаютъ

съѣзды,

 

объясняются

 

ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

именно

 

тѣмъ,

 

что

 

оо.

*)

 

Въ

 

особенности

 

часто

 

съѣзды

 

духовенства

 

злоупотребляютъ

 

своимъ

нравомъ,

 

когда

 

подвергаютъ

 

обсужденію

 

извѣстный

 

правительственный

 

про-

ектъ

 

или

 

мѣру,

 

для

 

осуществлен! я

 

которыхъ

 

требуется

 

только

 

содѣйствіѳ

духовенства;

 

съѣзду

 

предлагаются

 

обсудить

 

средства

 

для

 

ихъ

 

оеуществленія,

а

 

онъ

 

разсуждаетъ:

 

нужны

 

ли

 

они,

 

полезны

 

ли

 

и

 

т.

 

п.

 

Ред.
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депутаты

 

спѣшатъ

 

какъ

 

можно

 

скорѣѳ

 

покончить

 

дѣла

 

съѣзда

 

*).

А

 

торопливость

 

естественно

 

мѣшаетъ

 

ие

 

только

 

обстоятельному,

 

но

и

 

спокойному

 

обсужденію

 

дѣлъ.

 

Посиѣшность,

 

съ

 

которою

 

ведусь

свои

 

дѣла

 

съѣзды,

 

заканчивается

 

тѣмъ,

 

что

 

оо.

 

депутаты

 

разъ-

езжаются,

 

лишь

 

только

 

успѣютъ

 

подписать

 

свои

 

протоколы,

 

не

дождавшись

 

разсмотрѣнія

 

ихъархіореемъ.

 

Эго

 

послѣднее

 

обстоятель-

ство

 

уже

 

особенно

 

странно:

 

вѣдь

 

молсетъ

 

же

 

случиться,

 

что

 

архіѳ-

рей

 

найдѳтъ

 

нужнымъ

 

предложить

 

съѣзду

 

вновь

 

обсудить

 

извѣ-

«тный

 

вопросъ.

 

Какъ

 

же

 

тогда

 

быть,

 

коль

 

скоро

 

депутаты

 

разъ-

ехались?

 

Притомъ

 

же,

 

если

 

съѣздъ

 

открывается

 

съ

 

архіерейскаго

благословенія

 

(а

 

иначе

 

не

 

бываетъ),

 

то

 

и

 

закрыться

 

онъ

 

долженъ

съ

 

благословенія

 

же

 

архіѳрѳя.

   

!

Саратовская

 

Епархіальная

 

Вибліотека

 

и

 

складъ

религіозно-нравственныхъ

 

книгъ

 

для

 

народа.

По

 

иниціативе

 

Архипастыря

 

нашего,

 

Преосвященнейшаго

Аврамія,

 

Епископа

 

Саратовскаго

 

и

 

Царицынскаго,

 

въ

 

настоящее

время

 

въ

 

Оаратовѣ

 

открыта

 

Епархіальшія

 

Библіотека

 

для

 

чтенія

и

 

складъ

 

для

 

продажи

 

книгъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содѳржа-

нія.

 

Въ

 

исторической

 

судьбе

 

православнаго

 

русскаго

 

'

 

народа

 

и

особенно

 

въ

 

исторіи

 

его

 

религіозно-нравственнаго

 

развитія

 

право-

славное

 

просвещенное

 

духовенство

 

всегда

 

занимало

 

важное,

 

вы-

дающееся

 

и

 

первенствующее

 

мвсто.

 

Для

 

него,

 

этого

 

всегдашняго
печальника

 

русской

 

земли,

 

были

 

всегда

 

столь

 

же

 

дороги

 

какъ

недуги

 

государственные,

 

такъ

 

и

 

сѳмейно-общественные,

 

такъ

 

и

тѣмъ

 

более

 

недуги

 

его

 

чадъ

 

духовные,

 

недуги

 

невежества,

 

ма-

ловерія

 

и

 

еуѳвѣрія,

 

недуги

 

нравственнаго

 

огрубѣнія,

 

одичанія

 

и

растленія

 

нравовъ.

 

Волею

 

провидѣнія

 

ставъ

 

во

 

главѣ

 

религіозно-

нравственнаго

   

просвещенія

 

и

 

образованія

 

великаго

    

народа

 

рус-

*)

 

Это.

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

вытекаѳтъ

 

изъ

 

экономическихъ

 

расчетовъ.

 

Но

помиыо

 

спѣшности,

 

легко

 

оправдываемой

 

въ

 

духовенствѣ,

 

эти

 

промахи

 

иногда,

къ

 

сожалѣнію,

 

имѣютъ

 

и

 

худшія

 

причины.

  

Рец.
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скаго,

 

духовенство

 

въ

 

нродолженіѳ

 

всей

 

многострадальной

 

его

исторіи

 

съ

 

честію

 

несло

 

это

 

просвѣщеніе

 

исключительно

 

на

 

своихъ

плѳчахъ.

 

Новейшія

 

вѣянія,

 

возникшія

 

со

 

времени

 

общевія

 

и

 

увле-

ченія

 

русской

 

свѣтской

 

интѳллегѳнціи

 

занадомъ,

 

несколько

 

отодвинули

духовенство

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

народа

 

ua

 

второй

 

планъ,

 

отдавъ

это

 

важное

 

дѣло

 

въ

 

руки

 

дѣятелей

 

педагоговъ

 

съ

 

космополити-

ческимъ

 

складомъ

 

убѣжденіи

 

и

 

раціонально-реалистическимъ

 

на-

правленіемъ

 

ихъ

 

просветительно-пѳдагогическихъ

 

воззрѣній

 

на

 

об-

разованіе

 

народа.

 

Темъ

 

не

 

менее

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

признано,

что

 

то,

 

исторически

 

выработавшееся,

 

религіозно-патріотическоѳ

направлѳніе

 

въ

 

образованіи

 

народномъ,

 

коего

 

представителями

 

и

дѣятеляма

 

искони

 

на

 

Руси

 

было

 

духовенство,

 

есть

 

наилучшее

 

и

истинно-народное

 

и

 

въ

 

тѣсномъ

 

смыслѣ

 

національное.

 

Это

 

приз-

наніе

 

все-таки

 

не

 

помѣшало

 

завзятымъ

 

народникамъ

 

проповеды-

вать

 

всюду

 

свои

 

излюбленный

 

раціональныя

 

идеи

 

и

 

учить

 

всеми

способами

 

народъ

 

по

 

своему,

 

предлагая

 

ему

 

вместо

 

веры— ересь,

вместо

 

добродетели

 

и

 

любви

 

къ

 

ближнему— какое-то

 

самоистязаніе

и

 

факирство

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

растленіе

 

распущенность

 

съ

другой,

 

вмѣсто

 

любви

 

къ

 

Царю

 

и

 

Отечеству— поклонейіе

 

какой-

то

 

утопической

 

аллонатриде— словомъ,

 

стараясь

 

всячески

 

отор-

вать

 

народъ

 

отъ

 

вѣры,

 

отъ

 

земли

 

и

 

отъ

 

любви

 

къ

 

отечеству.

Это

 

одни

 

образователи

 

народа,

 

люди

 

идеи,

 

хотя

 

и

 

ложной,

 

за-

взятые

 

народники-раціоналисты.

 

Есть

 

более

 

невинные

 

деятели

 

на

этомъ

 

обширномъ

 

поприщѣ,

 

безъ

 

всякихъ

 

особенныхъ

 

идей,

 

это

люди

 

кармана

 

и

 

наживы,

 

такъ

 

называемый

 

книжныя

 

фирмы

 

Ни-

кольскаго

 

рынка

 

съ

 

ихъ

 

лубочными

 

изданіями

 

и

 

многія

 

другія

фирмы,

 

ловко

 

и

 

удачно

 

сиекулирующія

 

на

 

счетъ

 

темныхъ

 

взгля-

довъ'и

 

понятій

 

ищущаго

 

грамоты

 

и

 

света

 

русскаго

 

народа.

 

Трудно

рѣшить,

 

которое

 

изъ

 

золъ

 

есть

 

горшее,

 

но

 

нЬтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

то

и

 

другое

 

изъ

 

отмѣченныхъ

 

явленій

 

есть

 

безусловное

 

зло

 

для

 

пра-

вославная

 

русскаго

 

народа.

 

Вера

 

и

 

нравственность

 

народа

 

оди-

наково

 

находятся

 

въ

 

опасности

 

быть

 

подорванными

 

въ

 

корнѣ

 

и

уступить

 

мѣсто

 

ереси

 

и

 

безнравственности.

Для

 

наиболее

 

успешной

 

борьбы

 

съ

 

разнообразными

  

развѣт-
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леніями

 

этого

 

соціально-нравственнаго

 

зла. и

 

въ

 

видахъ

 

наиболее

успѣшнаго

 

подъема

 

религіозно-нравственнаго

 

уровня

 

темныхъ

 

не-

вѣжественныхъ,

 

стоящихъ

 

на

 

пути

 

совращѳнія,

 

массъ

 

русскаго

народа,

 

высшая

 

духовная

 

власть

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

нередко

призывала

 

и

 

призываетъ

 

духовенство

 

къ

 

всесторонней

 

и

 

энерги-

ческой

 

просвѣтительной

 

деятельности

 

въ

 

среде

 

народа.

 

Съ

 

этою

цѣлію

 

открыты,

 

быстро

 

растусь

 

и

 

широко

 

количественно

 

и

 

ка-

чественно

 

развиваются

 

всюду

 

церковно-приходскія

 

школы.

 

Оъ

этою

 

целью

 

обращено

 

вниманіе,

 

на

 

благолепіе

 

и

 

торжественносгь-

соверШепія

 

богослуженія

 

въ

 

храмахъ,

 

на

 

чтеніе

 

житій

 

святыхъ

и

 

акафистовъ

 

имъ

 

при

 

Богослуженіи,

 

введено

 

служеніе

 

великихъ

вечерень

 

и

 

после

 

оныхъ— внебогослужебныя

 

бесѣды

 

съ

 

пѣніемъ

священныхъ

 

песнопеній.

 

Съ

 

этою

 

целію

 

усилена

 

дѣятельность

церковно-приходскихъ

 

нопечительствъ,

 

усилено

 

открытіе

 

богадѣ-

ленъ

 

и

 

т.

 

п.

   

благотворительныхъ

 

учреждены,

Оъ

 

этою

 

высоко-нравственною

 

цѣлыо

 

открываются

 

и

 

Епар-

хіальныя

 

Библіотеки,

 

склады

 

для

 

продажи

 

по

 

доступнейшимъ

Цѣнамъ

 

назидательныхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

книгъ

 

для

 

на-

рода,

 

а

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

этихъ

 

Енархіальныхъ

 

складовъ,

 

и

отдѣльныя

 

малыя

 

библіотеки

 

и

 

склады

 

при

 

каждой

 

церкви

 

и

 

въ

каждомъ

 

отдельномъ

 

приходе,

 

при

 

понѳчительствахъ

 

и

 

школахъ.

Всѣ

 

эти

 

благія

 

начинанія

 

высшей

 

духовной

 

власти

 

проникнуты

одной

 

высоко-гуманной

 

цѣлыо

 

поднять

 

русскаго

 

необразованнаго

человѣка

 

изъ

 

его

 

рѳлигіозно-нравственной

 

грязи

 

и

 

тьмы,

 

развить,

просветить

 

и

 

облагородить

 

его,

 

сдѣлать

 

изъ

 

него

 

человѣка

 

вполне

достойнаго

 

высокаго

 

званія

 

православнаго

 

христіанина,

 

вѣрнаго

святыяъ

 

преданіямъ

 

старины

 

и

 

заветамъ

 

роднаго

 

отечества.

Учрежденная

 

ныне

 

въ

 

Саратовѣ

 

Епархіальная

 

Библіотека

имѣетъ

 

цѣлію

 

доставить

 

духовенству

 

разнообразный

 

и

 

наилучшій,

обыкновенно

 

не

 

всегда

 

находящейся

 

подъ

 

руками

 

нужный

 

матеріалъ

 

для

наибольшаго

 

успѣхадѣла

 

пастырства,

 

дляпасомыхъи

 

особенно

 

жите-

лей

 

гор.

 

Саратова,

 

такъ

 

или

 

иначеиптересующихся

 

религіозно-нрав-

ственнымъ

 

назидательнымъ

 

чтеніемъ,

 

она

 

доставитъ

 

возможность

безплатнаго

 

пользованія

 

богатымъ

 

и

    

целесообразно-умѣло

 

подоб-
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раннымъ

 

книжнымъ

 

матеріаломъ

 

и

 

будетъ

 

прекраснымъ

 

средством^

удовлетворить

 

пытливой

 

Любознательности

 

читающаго

 

народа.

Учреждаемый

 

книжный

 

складъ

 

имеетъ

 

цѣлію

 

доставить

 

воз-

можность

 

читающему

 

народу

 

за

 

дешевую

 

цѣну

 

пріобрѣтать

 

въ

собственность

 

полезный

 

и

 

назидательныя

 

брошюры

 

и

 

книжки-

Равнымъ

 

образомъ

 

онъ

 

можесь

 

служить

 

центромъ,

 

откуда

 

книжки

и

 

брошюры

 

распространятся

 

въ

 

учреждаемыхъ

 

приходскихъ

 

биб-

ліотекахъ,

 

по

 

всѣмъ

 

отдаленнейшимъ

 

угламъ

 

епархіи,

 

среди

 

мало-

грамотнаго

 

населенія

 

крестьянскаго.

Въ

 

виду

 

высокой

 

гуманной

 

цели

 

сихъ

 

учрежденій

 

и

 

бла-

годѣтельныхъ

 

послѣдствій

 

ихъ

 

дѣятельности

 

для

 

народа

 

въ

 

буду-

щемъ

 

и

 

настоящѳмъ,

 

возникновеніе

 

ихъ

 

въ

 

нашей

 

обширной

 

и

разнародной

 

Саратовской

 

Енархіи

 

нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

съ

искреннею

 

радостно

 

и

 

полною

 

надеждою

 

на

 

совершенный

 

усиехъ.

Духовенство,

 

всегда

 

оправдывавшее

 

возлагаемыя

 

на

 

него

 

свыше

надежды

 

въ

 

деле

 

развитія

 

народнаго,

 

дружно

 

откликавшееся

 

на

мощный

 

свыше

 

къ

 

тому

 

призывъ,

 

нѳ

 

будетъ

 

глухо

 

и

 

къ

 

новому

призыву

 

его

 

на

 

новое

 

поприще

 

его

 

общественно-просветительной

деятельности

 

и

 

безъ

 

сомнѣнія

 

вполне

 

оправдаѳтъ

 

возлагаемыя

 

на

него

 

надежды.

                                                                  

С.

 

М — Ъ.

Врачебиые

 

совѣты.

Средство

 

отъ

 

ломоты

 

въ

 

поясницѣ

 

и

 

конечношяхъ.

 

Взять
одинъ

 

Фунтъ

 

воловьихъ

 

мозговъ

 

изъ

 

костей,

 

мочить

 

ихъ

 

въ

 

про-

долженіе

 

двѣнадцати

 

сутокъ,

 

положить

 

въ

 

глиняный

 

горшокъ,

высыпать

 

туда

 

полФунта

 

сухаго

 

или

 

одинъ

 

Фунтъ

 

свѣжаго

 

роз-

марину,

 

влить

 

одну

 

бутылку

 

пѣннаго

 

вина,

 

обмазать

 

горшокъ

тѣстомъ

 

и

 

поставить

 

въ

 

печь,

 

послѣ

 

хлѣбовъ,

 

часовъ

 

на

 

десять;

затѣмъ

 

вынуть

 

горшокъ,

 

остудить,

 

сложить

 

мазь

 

въ

 

баночку

 

и

сберегать

 

въ

 

хододномъ

 

мѣстѣ.

 

Приготовленную

 

такъ

 

мазь

 

нама-

зываютъ

 

на

 

Фланельку

 

и

 

втираютъ

 

.

 

до

 

суха

 

въ

 

больные

 

мѣста.

Хорошо

 

дѣйствуетъ

 

также

 

уксусъ

 

изъ

 

перечной

 

мяты,

 

который
приготовляется

 

такъ:

 

насыпаютъ

 

болѣе

 

половины

 

бутылки

 

анг-

лийской

 

перечной

 

мяты,

 

доливаютъ

 

по

 

горлышко

 

хорошимъ

 

рейн-

скимъ

 

уксусомъ

 

и

 

ставятъ

 

на

 

солнцѣ

 

иди

 

лежанку

 

сутокъ

 

на

 

де-
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сять.

 

Этой

 

уксусной

 

нестойкой

 

вытираютъ

 

бѳльцыя

 

мѣста

 

каждый

день

 

на

 

ночь,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

сильной

 

ломоты

 

можно

 

вытирать

 

два

три

 

раза

 

въ

 

день,

 

но

 

въ

 

такомъ

 

сдучаѣ

 

не

 

слѣдуетъ

 

выходить

на

 

воздухъ.

 

Для

 

поданія

 

скорѣйшей

 

помощи

 

больному

 

можно

 

по-

ставить

 

бутылку

 

Съ

 

настоемъ

 

на

 

самую

 

горячую

 

печь

 

и

 

тогда

настаивать

 

только

 

три

 

дня,

 

или

 

же

 

проето

 

положить

 

мяту

 

въ

кастрюльку,

 

залить

 

уксусомъ

 

и

 

выкипятить.

 

Въ

 

случаѣ

 

не

 

очень

сильныхъ

 

болей

 

лѣтомъ

 

хорошо

 

брать

 

ванны

 

изъ

 

крапивы,

 

а

именно:

 

половину

 

ванны

 

наполнить

 

крупной

 

свѣжей

 

крапивой

обварить

 

ее

 

кипяткомъ,

 

вливая

 

его

 

столько,

 

сколько

 

нужно

 

для

ванны,

 

и. закрыть

 

ванну

 

простыней;

 

когда

 

вода

 

остынетъ

 

до

 

27

градугіовъ',

 

тогда

 

больной,

 

обернувшись

 

въ

 

простыню,

 

долженъ

сѣсть

 

въ

 

эту

 

ванну

 

и

 

сидѣть

 

въ

 

ней

 

отъ

 

20

 

до

 

70

 

мпнутъ.

 

При-

нимать

 

эти

 

ванны

 

слѣдуетъ

 

два-три

 

раза

 

въ

 

недѣдю

 

въ

 

продод-

женіе

 

всего

 

лѣта,

 

непремѣнно

 

на

 

ночь,

 

чтобы

 

не

 

.выходить

 

посдѣ,

ванны

 

на

 

воздухъ.

 

Лѣтомъ

 

хорошо

 

также

 

дѣлать

 

сухія

 

ванны

 

изъ.

березовыхъ

 

листьевъ:

 

обвязываютъ

 

сверху

 

полотномъ

 

и

 

остаются

при

 

этомъ

 

въ

 

постели

 

дня

 

два-три.

 

Часто

 

самая

 

сильная

 

ломота'

проходитъ

 

съ

 

Одного'

 

разу

 

всдѣдствіе

 

сильный1

 

испар'иНЫ,

 

которую

вызываютъ

 

березовые

 

листья.

Средство

 

отъ

 

нарыва

 

въ

 

юрлѣ.

 

Какъ

 

только

 

і

 

почувствуется

боль

 

въ

 

горлѣ

 

при

 

глотаніи,

 

нужно

 

тотчасъ

 

осмотрѣть

 

зѣвъ

 

и,

 

если

обнаружится

 

краснота

 

и

 

припухлость,

 

смазать

 

покраснѣвшія

 

мѣста

смѣсью

 

таннина

 

съ

 

глицериномъ

 

(одна

 

часть

 

таннина

 

и

 

3

 

части

глицерина);

 

кромѣ

 

того,

 

полоскать

 

горло

 

бертолетовой

 

солью

(полъ-чайной

 

ложечки

 

и

 

со

 

стаканъ

 

теплой

 

-воды)

 

нисколько

 

разъ

въ

 

день,

 

а

 

снаружи

 

на

 

шею

 

положить

 

согрѣвающій

 

компрессъ.

Если,

 

несмотря

 

на

 

это,

 

все

 

же

 

начнется

 

нарывъ,

 

который

 

мож-

но

 

опрвдѣлить

 

ощупываніемъ

 

и

 

глазомъ,

 

а

 

также

 

еше

 

узнать

 

по

тому,

 

что

 

начнетъ

 

отдѣляться

 

густая,

 

бѣдая,

 

пѣнистая

 

слюна

 

и

появится

 

небольшой

 

жаръ

 

и

 

ознобъ,

 

то

 

слѣдуетъ

 

положить

 

въ

ухо

 

съ

 

той

 

стороны,

 

съ

 

которой

 

образуется

 

нарывъ,

 

ватный

 

ша-

рикъ,

 

смоченный

 

въ

 

горячее

 

деревянное

 

масло;

 

въ

 

чулки

 

насыпать

сухой

 

сарептской

 

горчицы,

 

къ

 

горлу

 

привязать

 

ветошку,

 

намазан-

ную

 

мыломъ,

 

смѣшаннымъ

 

со

 

свѣчнымъ

 

саломъ

 

и

 

густыми

 

слив-

ками,

 

мѣняя

 

ветошку

 

два

 

раза

 

въ

 

день;

 

горло

 

слѣдуетъ

 

полоскать

молокоиъ

 

въ

 

винными

 

ягодами;

 

ѣсть

 

нужно

 

сырые,

 

самые

 

свѣжіе

желтки

 

и

 

пить

 

кипяченое

 

молоко,

 

если

 

можно—пополамъ

 

съ

 

сель-

терской

 

водой,

 

и

 

крѣпкій

 

куриный

 

будьонъ.

 

Такъ

   

слѣдуетъ

 

про-
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должать,

 

нисколько

 

дней,

 

і

 

пока

 

нарывъ

 

не

 

начнетъ

 

еозрѣвать;

тогда

 

нужно

 

перемѣннть

 

полосканіе

 

и

 

вмѣсто

 

молока

 

полоскать

шалФеемъ

 

съ

 

медомъ

 

и

 

неболышімъ

 

количествомъ

 

уксусу.

 

Когда

нарывъ

 

лопнѳтъ,

 

снять

 

тряпочку

 

съ

 

мыломъ

 

и

 

завязать

 

шею

платкомъ

 

и

 

небольшниъ

 

слоемъ

 

ваты;

 

горло

 

полоскать

 

бертоле-

товой

 

солью

 

и

 

пить

 

молоко

 

съ

 

сельтерской

 

водой,

 

продолжая

 

все

это

 

до

 

полнаго

 

излеченія.

Средство

 

остановить

 

кровотеченіе.

 

Въ

 

случаѣ

 

сильнаго,

 

угро-

жающего

 

жизни

 

кровотеченія,

 

напр.,

 

вслѣдствіе

 

глубокаго

 

пораненія

необходима

 

возможно

 

быстрая

 

и

 

рѣшительная

 

помощь.

 

Если

 

рана

будетъ

 

на

 

рукѣ

 

или

 

ногѣ,

 

то

 

можно

   

остановить

 

кровь

   

крѣпкимъ

прревязываніемъ

 

немного

 

повыше

 

раны.

 

Взявъ

 

широкую

 

повязку

(носовой

 

платокъ,

 

сложенный

 

на

 

подобіе

 

шейнаго,

   

кушакъ,

   

ши-

рокій

 

женскій

   

сарафанный

 

поясъ

 

и

 

т.

  

п.),

   

обвить

   

ее

 

около

   

той

части,

 

не

 

туго

   

стягивая,

   

чтобы

 

можно

  

было

   

пропустить

   

послѣ

между

 

этой

 

частью

 

и

 

повязкой

 

небольшую

   

деревянную

   

скалочку;

послѣднюю,

 

продѣвъ,

 

слѣдуетъ

 

поворачивать

  

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

не

 

уймется

 

кровь.

 

Необходимо

 

при

 

этомъ

 

наблюдать

 

чтобы

  

часть

Тѣла

 

не

 

оставалась

 

стянутой

 

очень

   

долго,

 

потому

 

что

 

сильное

   

и

продолжительное

 

давленіе

 

можетъ

 

вызвать

 

воспаленіе,

 

которое

 

за-

тѣмъ

 

легко

 

переходитъ

 

въ

 

омертвѣвіе.

 

Въ

 

случаяхъ,

 

когда

 

подоб"-

ная

 

повязка

 

не

 

можетъ

 

быть

 

примѣнена,

  

напр.,

 

при

   

раненіи

 

го-

ловы,

 

шеи;

 

туловища

 

и

 

т.

 

д.,

 

нужно

 

приступить

 

къ

 

употреблёнію

стягивающихъ

 

и

 

кровоостанавливающихъ

 

средствъ,

 

каковы:

 

холод-

ная

 

вода,

 

ледъ,

 

снѣгъ,

 

уксусъ,

 

отваръ

 

ивовой

   

и

   

дубовой

   

корки,

винный

   

сппртъ,

   

растворъ

 

въ

 

водѣ

   

синяго

   

купороса,

   

растворъ

квасцовъ

 

съ

 

прибавленіеніемъ

 

яичнаго

 

бѣлка,

 

растворъ

 

свинцоваго

сахара

 

и

 

т.

 

д.

  

Всѣ

 

эти

   

средства

   

употребляются

 

въ

   

видѣ

   

холод

 

-

ныхъ

 

прпмочекъ,

 

которыми

 

намачивается

 

полотенце

 

или

 

ветошка

нѣсколько

   

разъ

   

сложенная-

 

на

   

подобіе

   

салфетки,

   

и

 

кладется

   

на

кровоточащее

 

мѣсто.

   

Хорошее

   

кровоостанавливающее

   

представ-

ляется

 

также

   

дубовая

   

губка ,

 

или

   

грибъ,

 

растущій

 

на

   

дубовомъ

пнѣ.

 

Достать

   

ее

 

не

   

трудно,. и

   

потому

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

не

   

мѣ

шаетъ

 

ішѣть

 

ее

 

на

 

всякій

 

случай.

 

Кусочекъ

 

ея.кладутъ

 

на

 

рану,

покрываютъ

 

корпіею

 

въ

 

довольно

 

большомъ

 

количествѣ

 

и

 

сверху

накладываюсь;

 

,понязку,

 

не

 

слишкоыъ

   

крѣпко

 

стягивающую.

   

Но,

ьакъ

 

б<ы

 

ни

 

были

 

хороши

 

всѣ

 

эти

 

кровоостанавливающія

 

средства,

если

 

кровотеченіе

 

очень

 

сильное

 

и

 

зависитъ

 

отъ

 

поврежденія

 

арте-

рш,

 

что

 

узнается

   

изъ

 

того,

 

что

   

кровь

   

струится

   

алая

   

и

   

струя
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крови

 

бываетъ

 

съ

 

промежутками,

 

то

 

ослабѣвая,

 

то

 

усиливаясь,

соотвѣтствѣнно

 

ударамъ

 

пульса, —эти

 

простыя

 

пособія

 

могутъ

имѣть

 

только

 

ту

 

главную

 

цѣль,

 

чтобы

 

не

 

дать

 

раненому

 

изойти

кровью;

 

для

 

полнаго

 

же

 

остановленія

 

этогс

 

рода

 

кровотеченія

 

не-

обходима

 

помощь

 

опытна

 

го

 

врача

 

хирурга.

Средство

 

отъ

 

ревматической

 

боли

 

въ

 

костяхъ

 

и

 

груди.

 

Отъ
болей

 

въ

 

костяхъ

 

и

 

груди,

 

являющихся

 

какъ

 

послѣдствіе

 

про-

студы,

 

лучше

 

всего

 

помогаетъ

 

мазь

 

изъ

 

березовыхъ

 

почекъ,

 

ко-

торая

 

приготовляется

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

 

на

 

Фунтъ

 

несоле-

наго

 

масла

 

положить

 

одинъ

 

стакашь

 

.березовыхъ

 

почекъ,

 

перемѣ-

шать

 

все

 

это,

 

сложить

 

>въ

 

гдинянный

 

горшокъ,

 

замазать

 

послѣд-

ній

 

и

 

поставить

 

въ

 

натопленную

 

печь

 

тотчасъ

 

послѣ

 

хлѣбовъ,

оставляя

 

въ

 

печи

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

ночи;

 

утромъ

 

процѣдить

 

и

выжать

 

остатки

 

черезъ

 

полотно

 

и

 

въ

 

полученную

 

маслянистую

жидкость

 

всыпать

 

столовую

 

ложку

 

кристаллическаго

 

нашатыря,

перемѣшавъ

 

все

 

это

 

хорошенько.

 

Почки

 

лучше

 

всего

 

брать

 

свѣжія,

но

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

можно

 

пользоваться

 

и

 

сухими.

 

Получен-

ную

 

такнмъ

 

образомъ

 

мазь

 

можно

 

сохранить

 

нѣсколько

 

лѣтъ.

 

По-

добную

 

же

 

мазь

 

можно

 

приготовить

 

еще

 

нѣсколько

 

инымъ

 

обра-

зомъ:

 

на

 

бутылку

 

спирту

 

положить

 

полъ-стакана

 

березовыхъ

 

по-

чекъ

 

и,

 

когда

 

настоится,

 

взять

 

двѣ

 

чайныя

 

чашки

 

этого

 

настоя

и

 

прибавить

 

туда

 

одну

 

чайную

 

чашку

 

деревяннаго

 

масла,

 

чет-

верть

 

Фунта

 

сѣрнаго

 

мыла,

 

два

 

золотника

 

камФоры,

 

растертой

 

съ

нѣсколькими

 

каплями

 

виннаго

 

спирта,

 

и,

 

наконецъ,

 

тридцать

 

ка-

пель

 

скипидара;

 

мыло

 

при

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

наскоблить

 

мелкими

стружками

 

и

 

растереть

 

съ

 

виномъ

 

совершенно,

 

потомъ

 

все

 

это

сбивать

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

получится

 

масса

 

равномѣрной

консистенціи.

 

Мазью

 

слѣдуетъ

 

натирать

 

больныя

 

мѣста

 

на

 

ночь

каждый

 

день,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

боль

 

не

 

успокоиться.

РБ ЪЯВЛЕ НІЯ.

Отъ

 

Правленія

 

Саратовской

 

Духовной

 

семинаріи.

1)

 

Въ

 

Саратовской

 

Духовной

 

семинаріи

 

съ

 

17

 

по

 

24

 

ав-

густа

 

настоящагчггода

 

имѣютъ

 

быть

 

переэкзаменовки,

 

отдѣ.чь-

ныя

 

и

 

пріемныя

 

испнтанія.
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2)

 

Въ

 

семинарію

 

принимаются

 

молодые

 

люди

 

православ-

ного

 

исповѣданія

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

какъ

 

обучавшіеся

 

въ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ,

 

такъ

 

и

 

нолучившіе

 

домашнее

 

образованіе.

!

 

3)

 

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

должны

   

быть

 

поданы

 

на

 

имя

   

рек-

тора

 

до

 

15

 

августа.

4)

   

При

 

прошеніяхъ

 

требуется

 

представить:

 

1)

 

свидетель-

ство

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

новеденіи,

 

если

 

желающіе

 

обучаться

 

въ

семинаріи

 

находились

 

въ

 

училищахъ,

 

или

 

же

 

митрическое

 

сви-

детельство

 

(нри

 

неимѣніи

 

его

 

— выписка

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ),

если

 

поступаютъ

 

изъ

 

домовъ.

 

2)

 

Лица

 

податнаго

 

состоянія

 

обя-

заны,

 

сверхъ

 

того,

 

представить

 

свидетельство

 

объ

 

увольненіи

 

ихъ

обществами

 

на

 

законномъ

 

основаніи.

5)

   

Поступающее

 

предварительно

 

осматриваются

 

семинарскимъ

ярачемъ.

6)

   

Пріемъ

 

имѣетъ

 

быть

 

какъ

 

въ

 

I

 

классъ

 

семинаріи,

 

такъ

и

 

въ

 

послѣдующіе,

 

исключая

 

третьяго

 

и

 

шестаго.

7)

   

Въ

 

I

 

классъ

 

принимаются

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

14

 

и

 

до

18

 

лѣтъ,

 

основательно

 

знающіе

 

предметы,

 

преподаваемые

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ;

 

для

 

поступленія

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы

требуются

 

соотвѣтственныя

 

онымъ

 

познанія

 

и

 

возрастъ.

8)

   

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

Y

 

классъ

 

семинаріи

 

воспитан-

ники

 

(не

 

моложе

 

18

 

лѣтъ),

 

окончившіе

 

въ

 

свѣтскихъ

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

проходятся

 

классическіе

языки,

 

должны,

 

сверхъ

 

экзамена

 

по

 

богословскимъ

 

предметамъ,

экзаменоваться

 

по

 

древнимъ

 

языкаиъ,

 

въ

 

объѳмѣ

 

курса

 

первыхъ

четырехъ

 

классовъ

 

семинаріи.

9)

   

Поступающіе

 

въ

 

семинарію

 

по

 

экзамену^сверхъ

 

устныхъ

испытаній,

 

будутъ

 

подвергнуты

 

и

 

письменнымъ,

 

причемъ

 

посту-

пающее

 

въ

 

I

 

классъ

 

подвергнутся

 

таковымъ

 

по

 

русскому,

 

латин-

скому

 

и

 

греческому

 

языкамъ,

 

ноступающіе

 

во

 

II

 

классъ— по

словесности

 

и

 

общей

 

гражданской

 

исторіи,

 

поступающіе

 

въ

 

IV

классъ— по

 

логикѣ

 

и

 

русской

 

гражданской

 

исторіи,

 

поступающіе

въ

 

V

 

классъ— по

 

священному

 

писанію

 

и

 

психологіи.
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10)

   

Ученики

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

удостоеные

 

перевода

 

въ

1-й

 

классъ

 

семинаріи

 

со

 

стороны

 

училищныхъ

 

Правленій

 

и

 

безъ

уважительныхъ

 

причинъ

 

не

 

воспользовавгаіеся

 

своевременно

 

пред-

ставленнымъ

 

имъ

 

праіюмъ

 

поступить

 

въ

 

семиаарію

 

безъ

 

экзамена,

теряютъ

 

сіе

 

право

 

и,

 

какъ

 

стороннія

 

для

 

семинарш

 

лица,

 

будутъ

принимаемы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по-

 

экзамену.

11)

   

Уволенные

 

или

 

исключенные

 

изъсеминаріи

 

не

 

за

 

дурное

повѳденіе,

 

а

 

по

 

малоуспѣшности

 

принимаются

 

въ

 

семинарію

 

™

одинаковыхъ

 

основаніяхъ

 

со

 

вновь

 

поступающими.

12)

   

При

 

семинаріи

 

имѣются

 

общёжитія':

 

одно

 

въ

 

новоМъ

корпусѣ

 

сѳминаріи,

 

а

 

другое

 

въ.старомъ.

 

Въ

 

1-е

 

общежитіе при-

нимаются

 

ученики

 

на

 

правахъ

 

пансіонеровъ

 

съ

 

платою

 

въ

 

годъ

150

 

руб.

 

и

 

полупансіонеровъ,

 

т.

 

е.

 

пользующихся

 

отъ

 

семинаріи

только

 

посѣщеніеиъ

 

и

 

столомъ,

 

съ

 

платою

 

въ

 

1-й

 

годъ

 

110

 

руб.,

а

 

въ

 

послѣдующіе— 90

 

руб.

 

Во

 

2-е

 

общежитіе

 

принимаются

 

уче-

ники

 

только

 

на

 

правахъ

 

полупансіонеровъ,

 

съ

 

платою

 

въ

 

годъ

65

 

руб.,

 

исключая

 

иное

 

словныхъ

 

и

 

иноеиархіальныхъ,

 

съ,'

 

кото-

рыхъ

 

въ

 

1-й

 

годъ

 

взимается

 

120

 

руб.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

20

 

руб.

на

 

постельные

 

принадлежности,

 

а

 

въ

 

слѣдующіе

 

затѣмъ

 

годы

по

 

100

 

руб.

     

'

13)

   

Плата

 

вносится

 

въ

 

1-е

 

общежитіе

 

по

 

трет'ямъ

 

года,

въ

 

теченіе

 

первой

 

половины

 

перваго

 

третнаго

 

мѣсяца,

 

а

 

во

 

2-мъ

общежитіи — по^-полугодно,

 

въ

 

каждое

 

полугодіѳ

  

впередъ.

14)

   

Въслучаѣ

 

выхода

 

своекоштныхъ'

 

учениковъ

 

изъ

 

семинаріи

до

 

истеченія

 

означеннаго

 

выше

 

срока,

 

полученныя

 

за

 

него

 

деньги

не

 

возвращаются.

15)

   

Одежда

 

своекоштныхъ

 

учепиковъ

 

ненремѣнно

 

должна

 

со-

гласоваться

 

съ

 

формою,

 

установленною

 

для

 

казеннокошт.

   

ученик.

16)

   

Веѣ

 

ученики

 

еоминаріи

 

иомѣщаются

 

на

 

житье

 

въ

 

семи-

яа'рскихъ

 

общежитіяхъ.

 

Внѣ

 

зданій

 

семинаріи

 

ученикамъ

 

.дозво-

ляется

 

жить

 

только

 

у

 

родителей.



I

—

 

557

 

—

Колокольно-литейный

 

заводь

 

В.

 

Е.

 

БУСЛАЕВА.

Въ

 

Самарѣ

 

возобновлена

 

колокольно-литейный

 

заводь,

 

гдѣ

принимаются

 

заказы

 

на

 

отливку

 

колоколовъ

 

всевозмояшаго

вѣса

 

изъ

 

матеріала

 

отъ

 

завода

 

и

 

отъ

 

заказчика;

 

мѣняются

разбитые

 

колокола

 

на

 

новые.

 

На

 

заводь

 

имѣются

 

въ

 

про-

дажѣ

 

готовые

 

колокола

 

разнаго

 

вѣса

 

изъ

 

самаго

 

лучшаго

матеріала,

 

Заводъ

 

помѣщается

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ

 

Са-

марѣ,

 

близь

 

етанціи

 

Оренбургской

 

желѣзной

 

дороги,

 

рядомъ

съ

 

кладбищемъ,

 

съ

 

сѣверной

 

его

 

стороны.

 

Обращаться

 

съ

 

за-

казами

 

и

 

за

 

покупкою

 

готовыхъ

 

колоколовъ

 

можно

 

въ

 

за-

водъ

 

и

 

къ

 

владѣльцу

 

завода

 

Василію

 

Ермолаевичу

 

Буслаеву^
имѣгощему

 

магазинъ

 

мануфактурныхъ

 

и

 

мѣховыхъ

 

товаровъ,

на

 

Алексѣевской

 

площади

 

въ

 

домѣ

 

Шабаевой;

 

тутъ-же

 

по-

купают

 

ь

 

красную

 

мѣдь

 

и

 

разбитые

 

колокола.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Правила

 

о

 

порядкѣ

 

выполненія

 

открытаго

 

цер-

ковнаго

 

покаянія. —Разсказы

 

изъ

 

жизни

 

блаженной

 

памяти

 

Импе-
ратора

 

Николая

 

1-го.—О

 

карточной

 

игрѣ.

 

—

 

Условія,

 

при

 

которыхъ

съѣзды

 

духовенства

 

могутъ

 

приносить

 

существенную

 

пользу.

 

—

Саратовская

 

Епархіальная

 

бибдіотека

 

и

 

складъ

 

религіозно-нрав-
ственныхъ

 

книгъ

 

для

 

народа. — Врачебные

 

совѣты.— Объявленія,

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи,

 

евященникъ

 

В.

 

Успенскій.

Дозволено

 

цензурою.

 

Саратовъ

 

14

 

іюля

 

1890

 

г.

_______Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

   

П.

 

Извѣковъ.




