
ГОДЪ

 

СОРОКОВОЙ. 1-ГО

 

ФЕВРАЛЯ

 

1904

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

Іііріііиыі

 

Іідаііш
No

 

3-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
„Епарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Конспсторіи

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

„Епарх.

 

Вѣд."

 

съ

 

платою

по

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Высочайшій

 

рескриптъ

 

Ея

 

Императорскаго
Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи
Ѳеодоровны

 

Главному

 

управленію

 

Россій-
скаго

 

общества

 

Краен аго

 

Креста.
Не

 

смотря

 

на

 

безконечное

 

свое

 

миролюбіе,

 

не

 

смотря

на

 

всѣ

 

мѣры,

 

по

 

великодушному

 

почину

 

Монарха,

принятыя

 

русскимъ

 

правительствомъ

 

въ

 

цѣляхъ

сохраненія

 

мира,

 

Россія

 

вовлечена

 

въ

 

войну

 

и

 

первый

ударъ

 

былъ

 

нанесенъ

 

необъявившимъ

 

даже

 

войны

врагомъ.

 

Смирясь

 

предъ

 

неисповѣдимыми

 

путями

Промысла

 

Вожьяго,

 

Россія,

 

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ,

понесетъ

 

все:

 

жизнь,

 

силы

 

и

 

средства

 

на

 

служеніе

Царю

 

и

 

на

 

защиту

 

родины.

 

На

 

долго

 

состоящаго

 

подъ

Моимъ

 

покровительствомъ

 

Россійскаго

 

общества

 

Крас-

наго

 

Креста

 

выпадаетъ

 

забота

 

объ

 

облегченіи

 

стра-

даній

 

раненыхъ

 

и

 

выполненіе

 

этого

 

святого

 

Долга

 

Я

возлагаю

 

на

 

главное

 

управленіе

 

Россійскаго

 

общества

Краснаго

   

Креста

 

и

 

на

 

все

 

его

   

учрежденіе.

 

Великая
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идея

 

добровольной

 

помощи

 

жертвамъ

 

боя

 

со

 

стороны

тѣхъ,

 

кто

 

лишенъ

 

возможности

 

сражаться

 

за

 

родину,

всегда

 

находила

 

живой

 

откликъ

 

въ

 

русскихъ

 

серд-

цахъ.

 

Въ

 

неразрывномъ

 

единеніи

 

молитвъ,

 

помысловъ

и

 

пожеланій

 

съ

 

возлюбленною

 

Невѣсткою

 

Нашей

Императрицею

 

Александрой^

 

Ѳеодоровною,

 

раздѣляю-

щеюсоМной

 

любвеобильнымъсердцемъ

 

одушевляющія

Меня

 

чувства,

 

призывая

 

русскихъ

 

людей

 

къ

 

подвигу

человѣколюбія,

 

Я

 

твердо

 

увѣрена,

 

что

 

вся

 

Россія
чутко

 

откликнется

 

на

 

настоящій

 

Мой

 

призывъ

 

во

 

имя

христіанской

 

помощи

 

и

 

подъ

 

знаменемъ

 

Краснаго

Креста

 

понесетъ

 

свои

 

силы

 

и

 

достатки

 

на

 

дѣло

 

помощи

блюкнему.

 

Съ

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ,

 

но

 

съ

 

твер-

дыми

 

упованіями

 

на

 

помощь

 

Божію,

 

встрѣчая

 

грядущія

событія,

 

молю

 

Бога:

 

да

 

благословитъ

 

Онъ

 

труды

 

и

жертвы

 

всѣхъ

 

и

 

каяѵдаго

 

на

 

помощь

 

пострадавшимъ

воинамъ

 

и

 

на

 

великое

 

дѣло

 

человѣколюбія.

На

 

подлинномъ

 

собственною

 

Ея

 

Императорскаго

Величества

 

рукою

 

написано:

 

МАРШ.
28-го

 

января

 

1904

 

г.

 

С.-Петербургъ.

©

©

Въ

 

редакціи

 

«Саратовскихъ
Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

при-

нимаются

 

пожертвованія

 

(деньга-
ми

 

и

 

матеріалами)

 

на

 

организацію
помощи

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

воинамъ

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ

 

отъ

Краснаго

 
Креста.

4
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Во

 

имя

 

Христа

 

земно

 

и

 

слезно

просимъ:

 

поусердствуйте,

 

право-

славные,

 

окажите

 

посильную

 

по-

мощь

 

братьямъ

 

нашимъ

 

—

 

рус-

скимъ

 

воинамъ,

 

на

 

Дальнемъ

 

Вос-
токѣ

 

проливающимъ

 

свою

 

кровь

за

 

вѣру

 

православную,

 

Церковь
Божію,

 

обожаемаго

 

Батюшку

 

Ца-
ря

 

и

 

дорогое

 

Отечество!

 

Всещед-
рый

 

Богъ

 

не

 

оставитъ

 

своими

милостями

 

благо дѣтел

 

ей.

 

По

 

слову

Божію:

 

рука

 

дающаго

 

не

 

оску-

дѣетъ.

                                  

Ред.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

31-го

 

января

 

сего

 

года

 

Его

 

Преосвященствомъ

ГІреосвященнѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

Епископомъ

 

Са-

ратовскимъ

 

и

 

Царицынскимъ,

 

образованъ

 

изъ

 

про-

тоіереевъ

 

А.

 

Урбанова,

 

I.

 

Кречетовича,

 

секретаря

консисторіи

 

П.

 

А.

 

Сахарова

 

и

 

священника

 

В.

 

Космо-

линскаго

 

особый

 

комитетъ

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

въ

 

пользу

 

"

 

общества

 

Краснаго

 

Креста,

 

дѣятельность

коего

 

имѣетъ

 

быть

 

сосредоточена

 

въ

 

двухъ

 

пунктахъ:

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

Свято-Митрофаніевской
(Вознесенско

 

Сѣнновской)

 

церкви,

 

куда

 

покорнѣйше

просятъ

 

направлять

 

пожертвованія

 

деньгами

 

и

 

вещами.
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Резолюціяти

  

Его

 

Преосвященства

  

предоставлены

 

тѣста:

ОвященничесШ:

Отъ

 

20

 

января

 

1904

 

г.

 

за

 

Хі

 

199,

 

священнику

 

церкви

с.

 

Тепловки,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Евгенію

 

Мегарскому

 

при

 

Мнхай-

ло-Архангельскон

 

церкви,

 

села

 

Сосновки,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Отъ

 

22

 

января

 

за

 

JV»

 

256,

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

Корякина,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

Покровскоіі

 

церкви

 

бе-

ла

 

Воронцовки,

 

Саратовского

 

у.,

   

Павлу

 

Чумаевскому.

Отъ

 

27

 

января

 

за

 

■№

 

355,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

села

Глотовки,

 

Вольскаго

 

у.,

 

діакону

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Боль-

ший

 

Озерокъ,

 

Оаратовскаго

 

у

 

,

   

Константину

 

Цвѣткову.

Діаііонскія:

Отъ

 

20

 

января

 

за

 

Щ

 

195,

 

при

 

Космо

 

Даыіанской

 

церкви

села

 

Байки,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

псаломщику

 

Троицкой

 

гор.

 

Петров-

ска

 

церкви,

   

Ваеилію

 

Нредтеченскому.

Отъ

 

20

 

январю

 

за

 

Ж

 

197,

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

села

Воскресенскаго,

 

Вольскаго

 

у.,

 

діакону

 

Введенской

 

церкви

 

с.

 

Хо-

ванщины,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

Сергію

 

Бѣднякову.

Отъ

 

23

 

января

 

за

 

«№

 

362,

 

прп

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Гуселки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

Казанской

 

церкви

ел.

 

Ольшанки,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Павлу

 

Вихрову.

Отъ

 

29

 

января

 

за

 

N°

 

361,

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

города

Вольска

 

діакону

 

Христорождественской

 

церкви

 

с.

 

Камзолы,

 

Сер-

добскаго

 

у.,

 

Александу

 

Соколову.

Псалотщическія

 

•

Отъ

 

11

 

ноября

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

4287,

 

при

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Ново-Ннкольскаго,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

бывшему

 

воспитан-

ницу

 

Балашовскаго

 

духовнаго

   

училища

 

Павлу

 

Успенскому.

Отъ

 

20

 

декабря

 

1903

 

г.

 

за

 

4901,

 

при

 

Казанской

 

собор-

ной

 

г.

 

Хвалынска

 

церкви

 

и.

 

д

 

псаломщика

 

церкви

 

с.

 

Марьевки,

Новоузенскаго

 

у.,

 

Самарской

 

губерніи,

 

Ивану

 

Попову.
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Отъ

 

20

 

января

 

1904

 

г.

 

за

 

№

 

167,

 

при

 

Крестовоздвпжен-

скоіі

 

церкви

 

слободы

 

Морозовой,

 

Камышипскаго

 

у .,

 

бывшему

 

во-

спитаннику

 

3

 

класса

 

Саратовской

 

духовной

 

семннаріи,

 

Петру

Феликсову.

Отъ

 

20

 

января

 

за

 

N°

 

180,

 

при

 

Нерукотворенно-Спасской

церкви

 

села

 

Кафтырева,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

послушнику

 

Кшювійской

церкви

 

города

 

Саратова,

 

Николаю

 

Политковскому.

Отъ

 

20

 

января

 

за

 

Л

 

193,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

села

Карповки,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

потомственному

 

почетному

 

гражданину,

Ивану

 

Братанову.

Отъ

 

20

 

января

 

за

 

J6

 

195,

 

при

 

Троицкоіі

 

церкви

 

города

Петровска,

 

бывшему

 

воспитаннику

 

4

 

класса

 

Саратовской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Николаю

 

Лебедевскому.

Отъ

 

20

 

января

 

за

 

№

 

201.

 

при

 

церкви

 

хутора

 

Ннколаев-

скаго,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

псаломщику

 

села

 

Никитина,

 

Хвалынскаго

у.,

 

Николаю

 

Петрову.

Отъ

 

20

 

января

 

за

 

№

 

229,

 

при

 

церкви

 

Волжско-Ураль-

скаго

 

металлургическаго

 

завода

 

близь

 

г.

 

Царицына,

 

бывшему

воспитаннику

 

4

 

класса

 

Саратовской

 

духовной

 

семннаріи

 

Ва-

снлію

 

Костюку.

Отъ

 

23

 

января

 

за

 

«№

 

307.

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

Са-

ратовского

 

исправительнаго

 

арестанскаго

 

отдѣленія

 

и

 

д.

 

псалом-

щика

 

діакону

 

Всѣхъ

 

Окорбященской

 

церкви

 

Александровской

больницы

 

въ

 

гор.

 

Саратовѣ

 

Васнлію

 

Мпрославову.

Отъ

 

29

 

января

 

за

 

,№

 

360,

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

села

Олынанки,

 

Балашовскаго

 

у.,

 

псаломщику

 

Покровской

 

церкви

 

села

Бѣлогродцп,

 

Вольскаго

 

у..

 

Василію

 

Вихрову.

Отъ

 

29

 

января

 

за

 

■№

 

362,

 

при

 

Всѣхъ

 

Скорбященской

церкви

 

Александровской

 

больницы

 

гор.

 

<.

 

аратова,

 

псаломщику

Маріе-Магдаленской

 

церкви

 

Саратовскаго

 

Маріинскаго

 

дѣтскаго

пріюта,

 

Константину

 

Бѣльскому.

Отъ

 

29

 

января

 

за

 

«№

 

363,

 

при

 

Маріи-Магдаленской

 

церк-

ви

 

Саратовскаго

 

Маріинекаго

 

дѣтскаго

 

нріюта,

 

окончившему

курсъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

   

семннаріи

   

Петру

 

Орлову.
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Уволены

 

за

 

штатъ:

Отъ

 

20

 

января

 

1904

 

г.

 

за

 

Жч

 

200,

 

протоіерей

 

Мнхаило-

Архангельской

 

церкви

 

с.

 

Сосновки,

 

Вольскаго

 

у.,

 

Ананій

 

Изба-

лыковъ— по

 

прошенію.

Отъ

 

19

 

января

 

1904

 

г.

 

за

 

№

 

167,

 

псаломщикъ

 

Креето-

воздвиженской

 

церкви

 

слободы

 

Морозовой,

 

Камышннскаго

 

уѣзда,

Константинъ

 

Орловъ

 

уволенъ

 

отъ

 

должности.

Отъ

 

20

 

января

 

са

 

№

 

180,

 

псаломщикъ

 

Нерукотворенно-

Спасекой

 

церкви

 

с.

 

Кафтырева

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

Константинъ

 

Ви-

ноградова

 

но

 

прошенію.

Исключены

 

изъ

 

духовного

 

званія:

По

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

отъ

 

20— 29

декабря

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

355,

 

псаломщикъ

 

Всѣхъ-Святской

церкви

 

села

 

Таволожки,

   

Петровскаго

 

у.,

 

Василій

 

Гусевъ.

По

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

 

17

 

сентябр.

1903

 

г.

 

—20

 

января

 

1904

 

г.,

 

псаломщикъ

 

Мнхаило-Архан-

гельской

 

церкви

 

села

 

Пиксанкпна,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Васнлій

Синодскій.

Исключены

 

пзъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

1

 

января

 

1904

 

г.

 

заштатный

 

священникъ

 

слободы

 

Мѣло-

ватки,

 

Камышннскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Мнлославовъ.

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

   

отъ

 

21

 

января

 

1904

 

г.,

назначены:

Протоіерей

 

Вознесенско-Сѣыновской

 

города

 

Саратова

 

церкви

 

I.

П.

 

Кречетовичъ

 

и

 

священникъ

 

Крестовоздвиженской

 

города

 

Са-

ратова

 

церкви

 

Н.

 

В.

 

Рубинъ—

 

постоянными

 

членами

 

п

 

г.

частный

 

цензоръ

 

П,

 

Т.

 

Внноградовъ —сверхштатнымъ

 

членомъ

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Учнлищнаго

 

Совѣта".

Графъ

 

В

 

П.

 

Орловъ- Денпсовъ

 

—

 

попечителемъ

 

Верхне-

Чернавской

 

и

 

Мордовско-Ключевской

 

церковныхъ

 

школъ,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда.
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Дворянка

 

0.

 

Н.

 

Деконская — попечительницей

 

Ивановской

школы

 

грамоты,

  

Аткарскаго

 

уѣзда

Дворянка

 

0.

 

М.

 

Толмачева —попечительницей

 

Дьячевской

церковно-прнходской

 

школы,

 

Петровскаго

 

уѣзда.

Земскій

 

началчннкъ

 

4

 

участка

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

Ы.

 

Ы.

Галбергъ — попечителемъ

 

Сойминекой

 

церковно-прнходской

 

шко-

лы,

 

Петровскаго

 

уѣзда.

Утвер±дены

 

въ

 

должности

 

законоучителей:

Отъ

 

21

  

января

   

священникъ

   

г.

 

Вольска

   

Е.

 

Шкеневъ

   

къ

Покровской

 

гор.

 

Вольска

 

церковно-прнходской

  

школѣ,

 

вмѣсто

 

о

Выстрицскаго,

 

освобожденная

   

отъ

 

сей

 

должности

 

по

 

болѣзни.

Отъ

 

21

 

января

 

1904

 

года,

 

діаконъ

 

с.

 

Большой

 

Березовки,

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Атоповъ

 

къ

 

Якобьевской

 

церковно-прнх.

школѣ.

Отъ

 

19

 

января

 

за

 

№

 

166,

 

свящепннкъ

 

села

 

Мордовскаго

Карая,

 

Балашовскаго

 

у.,

 

Петръ

 

Покровскій

 

къ

 

вновь

 

открывае-

мому

 

Вязовскому

 

земско-общественному

 

училищу.

Отъ

 

15

 

января

 

за

 

№

 

269,

 

священникъ

 

с.

 

Аркадака,

 

Ба-

лашовскаго

 

у.,

 

Василій

 

Яковлевскій

 

къ

 

Аркадакской

 

и

 

Подго-

ринской

 

земско-общественнымъ

 

школамъ.

Отъ

 

19

 

января

 

за

 

Щ

 

268,

 

священникъ

 

с.

 

Стараго

 

Олав-

кина,

 

Петровскаго

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Соколовъ

 

къ

 

Старо-Славкинскому

земско-

 

общественному

 

училищу.

Отъ

 

1 5

 

января

 

за

 

JV»

 

270,

 

священникъ

 

с.

 

Краснаго

 

Ко-

лѣна,

 

Балашовскаго

 

у.,

 

Васнлій

 

Чернаевскій

 

къ

 

Красно-Колѣн-

скому

 

земско-общественному

 

училищу

 

и

 

училищу

 

дер.

 

Хмелинки.

Отъ

 

22

 

января

 

за

 

№

 

271,

 

священники

 

г.

 

Балашова

 

Ни-

каноръ

 

Карамзинъ

 

и

 

Андрей

 

Жнмскій

 

къ

 

Балашовскнмъ

 

мужской

и

 

женской

 

воскреснымъ

 

школамъ.

Отъ

 

15

 

января

 

за

 

■№

 

267,

 

священникъ

 

с.

 

Стрѣльны,

 

Ца-

рнцынскаго

 

у,,

 

Александръ

 

Казаковъ

 

къ

 

Отрѣльно-Широкннскому;

земско-общественному

 

училищу.
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Утверждены

 

въ

 

должности

 

иерковныхъ

 

старость:

По

 

г.

 

Саратову:

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

Волжско-

сталелнтейнаго

 

завода

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Кузьмннъ,

 

на

 

первое

трехлѣтіе.

По

 

г.

 

Камышину:

 

къ

 

Никольской

 

кладбищенской

 

безпри-

ходной

 

церкви

 

Александръ

 

Павловъ

 

Даниловъ,

 

на

 

1-етрехлѣтіе.

Журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

Оаратовскаго

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

15

 

января

 

1904

 

года,

 

утвержденнымъ

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

Еппс-

копомъ

 

Саратовскнмъ

 

и

 

Царнцынскпмъ

 

21

 

января,

 

постановлено

выдать

 

денеЖную

 

награду,

 

изъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

профессора

 

За-

харьина,

 

каждому

 

изъ

 

нижеслѣдующнхъ

 

лицъ:

 

священнику —60

рублей,

 

діакону—40

 

рублей

 

и

 

псаломщику —20

 

рублей,

 

проя-

вившимъ

 

особенно

 

усердную

 

и

 

полезную

 

дѣятельиость

 

въ

 

цер-

ковномъ

 

служеніи,

 

пастырскомъ

 

назиданіи

 

и

 

начальномъ

 

учитель-

ствѣ:

 

1)

 

по

 

Аткарскому

 

уѣзду:

 

псаломщику

 

соборной

 

г.

 

Аткарска

церкви

 

К.

 

Селезневу

 

и

 

псаломщику

 

с.

 

Малаго

 

Карамыша

 

В.

 

По-

литковскому;

 

2)

 

по

 

Балашовскому

 

уѣзду,

 

священникамъ

 

селъ:

Бабпнокъ —В.

 

Борисову

 

и

 

•

 

Кривого

 

Озера—А.

 

Покровскому;

 

3)

по

 

Вольскому

 

уЬзду,

 

священникамъ

 

селъ:

 

Булгаковки— Ѳ.

 

Репь-

евскому,

 

Ершовкн —I.

 

Покровскому,

 

Медянпкова — А.

 

Селезневу,

Караваевки—А.

 

Бакурскому,

 

Шнровки—I.

 

Сѣверскому,

 

Кури-

ловки—В.

 

Васильеву,

 

Труевой —А.

 

Доровлеву

 

и

 

Журавлихи —

Н.

 

Добронравову;

 

діаконамъ:

 

Троицкой

 

г.

 

Вольска

 

церкви—I.

Архангельскому

 

и

 

с.

 

Сосновки — Н.

 

Иванову

 

и

 

псаломщихамъ

селъ:

 

Воскресенскаго —С.

 

Карасеву,

 

Куликовки —К.

 

Дубровскому,

Улыбовки—I.

 

Днѣпровскому,

 

Бѣлаго

 

Ключа—А.

 

Протассову,

Барнуковки—В.

 

Мансвѣтову,

 

Осановки—К.Шаркунову,

 

Труев-

ской

 

Мазы—I.

 

Рубанову

 

и

 

Болынихъ

 

Озерокъ—В.

 

Жукову;

4)

 

по

 

Камышинскому

 

уѣзду,

 

евященпнкамъ:

 

Вознесенекаго

 

гор.

Камышина

 

собора

 

Н.

 

Алѣеву,

 

селъ:

 

Смородина —П.

 

Нарышкину,

Чихонастовки —Д.

 

Беневскому

 

и

 

Сестренокъ —П.

 

Архангельскому
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и

 

діаконамъ:

 

с.

 

Верхней

 

Добринки —А.

 

Гаврилову

 

п

 

ел.

 

Кото-

вой—П.

 

Бѣлову;

 

5)

 

по

 

Кузнецкому

 

уѣзду,

 

священникамъ

 

селъ:

Ульяновки—М.

 

Уварову,

 

Теряевкп—Н.

 

Благославову

 

и

 

Кунче-

рова—I.

 

Скалнгерову;

 

6)

 

по

 

Петровскому

 

уѣзду,

 

священникамъ

селъ:

 

Вязмпна—Д.

 

Бопухину,

 

Шняева—А.

 

Степанову

 

и

 

Грп-

горьевки —А.

 

Хитрову

 

и

 

псаломщику

 

с.

 

Зеленей —Л.

 

Копьеву;

7)

 

по

 

Саратовскому

 

уѣзду,

 

священникамъ

 

селъ:

 

Хмѣлевки—А.

Озпридову,

 

Михайловкн — Н.

 

Залетову,

 

Сокура—I.

 

Тнфлову,

Синснькихъ—I.

 

Шанскому

 

и

 

Ст.

 

Нееловкн—П.

 

Колпикову;

 

ді-

аконамъ

 

селъ:

 

Алсксѣевкп—К.

 

Шокурову

 

и

 

Лнповки—А.

 

Кры-

лову

 

и

 

псаломщику

 

с.

 

Марфина —В.

 

Прозорову

 

н

 

3)

 

но

Хвалынскому

 

уѣзду,

 

священникамъ

 

селъ:

 

Акатной

 

Ыазы—А.

 

Пн-

ксанову,

 

Н.

 

Чиркова—А.

 

Лебедеву,

 

Голодяевкн —Н.

 

Ниссову,

Мордовскаго

 

Шмалыка—Т.

 

Пиксанову

 

и

 

Покурлей — И.

 

Дегтя-

реву

 

и

 

псаломщику

 

села

 

Благодатнаго —В.

 

Аткарскому.

Извѣстія.

Приказомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

отъ

 

19

 

де-

кабря

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

95,

 

произведены,

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

старшішствомъ

 

въ

 

коллежекіе

 

асессоры —кандидатъ

 

богословія.

помощникъ

 

смотрителя

 

Саратовскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Николай

Вогоявленскій — съ

 

30

 

сентября

 

1899

 

года

 

и

 

канцелярскій

 

чи-

новникъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Консіісторіи,

 

коллежскій

 

регистра-

торъ

 

Алекеандръ

 

Ливановъ

 

въ

 

губернскіе

 

секретари — съ

 

2

 

іюля

1903

 

года.

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣишему

 

докладу

опредѣленія

 

Святѣіішаго

 

Сгнода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ,

въ

 

5-й

 

день

 

декабря

 

минувшаго

 

года,

 

на

 

награжденіе

 

діаконовъ

церквей:

 

Покровской

 

села

 

Большого

 

Карая,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

Алексія

 

Лебедевскаго,

 

Троицкой

 

г.

 

Кузнецка

 

Сергія

 

Логинова,

села

 

Козловки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Алексія

 

Архангельская,

 

Ду-
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хосошественскоп

 

г.

 

Саратова

 

Александра

 

Тихова,

 

Покровской

села

 

Новыхъ

 

Бурасъ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Алексія

 

Леонтьева,

села

 

Зміевкн,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Константина

 

Архангельская

 

и

Покровской

 

г.

 

Царицына

 

Димнтрія

 

Модестова

 

и

 

псаломщиковъ

церквей:

 

Мнхапло-Архангельской

 

соборной

 

г.

 

Аткарска

 

Констан-

тина

 

Селезнева

 

и

 

села

 

Солодчей,

 

Царицынская

 

уѣзда,

 

Николая

Найдовнча,

 

за

 

труды

 

по

 

народному

 

образованію,

 

серебряными

медалями,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

Александровской

 

лентѣ.

Резолюцией

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Гер-

могена,

 

Епископа

 

Саратовская

 

и

 

Царицынская,

 

отъ

 

21

 

января

1904

 

года,

 

послѣдовавшей

 

на

 

журнальномъ

 

оиредѣленіи

 

Епар-

хіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

отъ

 

15

 

того

 

же

 

января,

 

преподано

Архипастырское

 

Его

 

Преосвященства

 

благословеніе

 

слѣдующимъ

лпцамъ,

 

проявившпмъ

 

особые

 

успѣхи

 

и

 

усердіе

 

въ

 

церковно-

школьномъ

 

дѣлѣ:

 

1)

 

по

 

Аткарскому

 

уѣзду:

 

учительницѣ

 

Еланской

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы

 

А.

 

Соколовской,

 

учи-

тельнице

 

Александровской

 

церковно-приходской

 

школы

 

М.

 

Тру-

евской,

 

учительницѣ

 

церковиой

 

школы

 

на

 

Аннинской

 

фермѣ

 

А.

Фіолетовон

 

и

 

попечителю

 

Николаевской

 

ел.

 

Елани

 

церковной

школы,

 

крестьянину

 

М.

 

Дьячкову;

 

2)

 

по

 

Балашовскому

 

уѣзду:

діакону-учителю

 

Турковской

 

двухклассной

 

женской

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

А.

 

Звѣреву,

 

діакону -учителю

 

Б.

 

Меликской

 

цер.-

приходской

 

школы

 

В.

 

Архангельскому,

 

діакону-учнтелю

 

Мордов-

ско -Карайской

 

Покровской

 

церковно-приходской

 

школы

 

П.

 

Мас-

лову,

 

учительницѣ

 

Турковской

 

двухклассной

 

женской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Н.

 

Аверьяновой,

 

учителю

 

Боцмановской

 

цер.-

прих.

 

школы

 

1.

 

Коровину,

 

учительницѣ

 

Б.

 

Карайской

 

Троицкой

цер.-прих.

 

школы

 

С.

 

Кандидовой,

 

учителю

 

Лопатинской

 

ц.-прих.

школы

 

В.

 

Кудряшову,

 

учитѳльннцѣ

 

Хрущевской

 

школы

 

грамоты

В.

 

Скэпцовой

 

п

 

учителю

 

Оспновекой

 

цер.-прих.

 

школы

 

И.

 

Ка-

лашникову;

 

3)

 

по

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

псаломщпку-учптелю

 

цер-

ковной

 

школы

 

с.

 

Чнндясъ

 

П.

 

Малову

 

и

 

4)

 

по

 

Хвалынскому

 

у.:
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псаломщпку-учителю

 

Крестовоздвиженской

 

церковной

 

школы

 

гор.

Хвалынска

 

И.

 

Орлову,

 

учителю

 

Горюшинской

 

цер.-прих.

 

школы

Г.

 

Освѣнкову,

 

учительницѣ

 

Никитской

 

цер.-прих.

 

школы

 

М.

 

Кра-

савцевой,

 

учителю

 

Еремкинской

 

церковной

 

школы

 

Г.

 

Иванову,

учителю

 

Безводинской

 

цер.-прих.

 

школы

 

I.

 

Герасимову

 

и

 

пса-

ломщику-учителю

 

Благодатновекоіі

 

церковной

 

школы

 

В.

 

Аткар-

скому.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

священнику

 

с.

 

Невѣжкина,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

Павлу

 

Ремезову

и

 

церковному

 

старостѣ

 

названнаго

 

села

 

Якову

 

Грамакову,

 

за

особенно

 

ревностную

 

дѣятельность

 

нхъ

 

по

 

ремонту

 

приходская

храма

 

и

 

священническая

 

дома.

19

 

декабря

 

1903

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Новомъ

 

Кряжпмѣ,

 

Куз-

нецкая

 

уѣзда,

 

освященъ

 

прпдѣльный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Чудо-

творцевъ

 

и

 

безсребрянниковъ

 

Косьмы

 

и

 

Даміана.

22

 

декабря

 

1903

 

года

 

освящена

 

Скорбященская

 

церковь

въ

 

селѣ

 

Городищѣ,

 

Царицынская

 

уѣзда.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

На

 

постройку

 

Успенской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ

 

сдѣлали

пожертвованія

 

слѣдующія

 

лица:

 

Вольскій

 

мѣщанинъ

 

Яковъ

 

Бу-

ровъ

 

500

 

руб.,

 

Вольскііі

 

купецъ

 

Николай

 

Жучковъ

 

300

 

руб.,

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Гавріилъ

 

Мельниковъ

 

1000

руб.,

 

Вольскій

 

купецъ

 

Александръ

 

Соловьевъ

 

200

 

руб.,

 

потом-

ственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Иванъ

 

Стахѣевъ

 

500

 

руб.,

 

Воль-

скій

 

мѣщанпнъ

 

Владпміръ

 

Рапневъ

 

500

 

руб.,

 

Ннколаевскій

 

ку-

пецъ,

 

Самарской

 

губерніи,

 

Константинъ

 

Якимовъ

 

150

 

руб.,

 

пра-

вленіе

 

Русскаго

 

торгово

 

-

 

промышленная

 

коммерческая

 

Банка

 

въ

С-Петербургѣ

 

1000

 

руб.,

 

Саратовскій

 

мѣщанпнъ

 

Егоръ

 

Мона-

ховъ

 

паникадило

 

со

 

свѣчами.

 

стоимостью

 

800

 

руб..

 

и

 

Вольскій

купецъ

 

Николай

 

Ефимовъ

 

100

 

руб.
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Церковно-приходское

 

попечительство

 

при

 

церкви

 

с.

 

Рабнаго,

Камышпнская

 

уѣзда,

 

израсходовало

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

1749

руб.

 

5

 

коп.

 

на

 

поновленіе

 

иконостаса

 

въ

 

названной

   

церкви.

Землевладѣлецъ

 

села

 

Олѣпцовкп,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

Дмнтрій

Алексѣевъ

 

Ивановъ

 

нзъ

 

своихъ

 

средствъ

 

пожсртвовалъ

 

въ

 

церковь

названнаго

 

села

 

на

 

устройство

 

въ

 

оной

 

печей

 

и

 

роспись

 

живо-

писью

 

купола

 

и

 

стѣнъ

 

внутри

 

церкви

 

525

 

руб.

Саратовскій

 

купецъ

 

I.

 

Балашовъ,

 

Д.

 

В.

 

Канарасовъ,

 

во-

лостной

 

писарь

 

Ф.

 

Пономаревъ,

 

крестьяне:

 

П.

 

Егоровъ,

 

Ааѳанасій

Назаровъ

 

и

 

общества

 

креетьянъ:

 

Пристанское,

 

Усть-Курдюмское

и

 

Бажановское

 

пріобрѣлп

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Приставная

 

икону

 

пре-

подобная

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца,

 

въ

 

кіотѣ,

 

лампаду,

четыре

 

подевѣчника

 

и

 

паиихидницу,

 

всего

 

на

 

сумму

 

287

 

р.

 

98

 

к.

Вакантный

 

мѣста.

Священническія;

Въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

Галкино-Врас-

скаго

 

пріюта;

 

въ

 

с.

 

Савкинѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Дмитріев-

ской

 

церкви,

 

1309

 

душъ,

 

зем.

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церк.-общ.,

 

каз.

 

жал.

108

 

руб.:

 

въ

 

с.

 

ВоронЦовкѣ,

 

Саратовская

 

у.,

 

при

 

Покровской

церкви,

 

шк.

 

гр.,

  

580

 

душъ,

 

зем.

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церк.

ПсаломщичесШ:

Въ

 

с.

 

Болтуповкѣ,

 

Хвалынская

 

у.,

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

шк.

 

грам.,

 

924

 

душ.,

 

раек. —351,

 

зем.

 

4972

 

дес,

 

домъ

 

обл.

каз.

 

жал.

 

39

 

р.

 

20

 

к.;

 

въ

 

с

 

Мнтякинѣ,

 

Камышпнская

 

у.,

 

при

Казанской

 

церкви

 

шк.

 

грам.

 

532

 

душ.

 

зем.

 

33

 

дес,

 

домъ.

 

общ.,

каз.

 

жал.

 

98

 

руб.;

 

въ

 

с.

 

Семеновкѣ,

 

Царицынская

 

уѣзда,

 

при

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

437

 

душ.,

 

раек. — 18,

 

зем.

49^2

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

каз.

 

жал.

 

48

 

руб.

 

46

 

к.;

 

въ

 

с.

 

Ники-

тин'!;,

 

Хвалынская

 

у.,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви,

 

церк. -

прих.

 

шк.

 

1346

 

душ.,

 

зем.

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

каз.

 

жал.

 

47

руб.

 

4

 

к.;

 

въ

 

с

 

Таволожкѣ,

 

Петровскаго

   

у.,

   

при

 

Всѣхъ-Свят-
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ской

 

церкви,

 

церк.-прпх.

 

шк.,

 

1 132

 

душ.,

 

зем.

 

3

 

3

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

каз.

 

жал.

 

47

 

руб.

 

4

 

к.;

 

въ

 

Пиксанкинѣ,

 

Кузнецкая

 

у.,

 

при

Мпхаило-Архангнльской

 

церкви,

 

736

 

душ.

 

зем.

 

55

 

дес,

 

домъ

общ.,

 

каз.

 

жал.

 

35

 

руб.

 

28

 

к.;

 

въ

 

с.

 

Бѣлоградпѣ,

 

Вольская

 

у.,

при

 

Покровской

 

церкви,

 

церк.-прих.

 

шк.

 

1086

 

душ.,

 

зем.

 

33

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

каз.

  

жал.

 

47

 

руб.

Журналы

 

съѣзда

 

о. о.

 

уполномочекныхъ

 

Петровскаго

 

духов-

но -учил

 

и

 

щнаго

 

округа,

  

бывшаго

 

въ

 

декабрѣ

 

1903

 

года.

№

 

і-й.

1903

 

года

 

декабря

 

9

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

 

Пет-

ровскаго

 

духовнаго

 

учнлпщнаго

 

округа,

 

согласно

 

жур-

нальному

 

постановленію

 

такового

 

же

 

съѣзда

 

отъ

 

13

 

декаб-

ря

 

1902

 

года

 

за

 

№

 

14,

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

Преосвященнѣйшішъ

 

Гермогеномъ,

 

Ешіскопомъ

 

Саратов-

скішъ

 

и

 

Царнцынскимъ,

 

собравшись

 

въ

 

зданіи

 

духовнаго

училища

 

въ

 

составѣ

 

одпнадцати

 

человѣкъ,

 

приступили

 

къ

нзбранію

 

изъ

 

своей

 

среды

 

предевдателя

 

съѣзда

 

посредствомъ

закрытой

 

баллотировки.

 

Причемъ

 

оказалось,

 

что

 

изъ

 

трехъ

баллотировавшихся

 

кандидатовъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

баллотп-

ровочномъ

 

листѣ,

 

двое—священникъ

 

о,

 

Васнлій

 

Ивановскій

и

 

священникъ

 

о.

 

Николай

 

Сургучевъ

 

получили

 

одинаковое

количество

 

нзбирательныхъ

 

и

 

неизбирательныхъ

 

шаровъ;

поэтому

 

о.о.

 

уполномоченные

 

вновь

 

баллотировали

 

выше-

указаныыхъ

 

двоихъ

 

кандидатовъ,

 

причемъ

 

священникъ

 

о-

Нвановскій,.

 

получившій

 

при

 

второй

 

баллотировкѣ

 

большее

количество

 

шаровъ

 

(9

 

нзбирательныхъ

 

и

 

2

 

неизбиратель-

ныхъ),

 

оказался

 

избраннымъ

 

нредсѣдателемъ

 

съѣзда,

 

а

 

дѣ-

лопроизводптелемъ

 

единогласно

 

избрали

 

священника

 

села

Камаенки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Дмитрія

 

Покровскаго,

 

о

 

чемъ

и

 

составили

 

телеграмму

 

и

 

послали

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

Преосвященства.

 

Получивъ

 

отвѣтную

 

телеграмму

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

которою

    

означенныя

    

избранныя

 

лица

 

утвер-
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ждены

 

и

 

преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

на

 

пред-

стоящіе

 

труды

 

собравшихся,

 

постановили:

 

открыть

 

засѣда-

ніе

 

съѣзда.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

19

 

декабря

 

за

 

№

 

457,

 

слѣдующая:

 

„Смотрѣлъ".

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ

 

ЛИСТЪ

на

 

избраніе

 

Предсѣдателя

 

Съѣзда

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

   

Пет-

ровскаго

 

училищнаго

 

округа

 

за

 

1903

 

годъ.

№
ИМЕНА

 

И

 

ФАМИЛШ

 

БАЛЛОТИРОВА-

ВШИХСЯ.

Нзбира-
тель-

ныхъ.

Непзби-
ратель-

ныхъ

1 Священникъ

   

села

 

Козловки,

   

Пет-
ровскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Пвановскій. 8 3

2 Священникъ

  

села

   

Куласова,

 

Куз-
нецкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Сургучевъ. 8 3

3 Священникъ

     

города

    

Сердобска
Константинъ

 

Леонидовъ

 

.

    

,

    

.

    

.

    

. 6 6

№

   

2-й.

1903

 

года

 

декабря

 

9

 

дня

 

О.о.

 

уполномоченные

 

окру-

га

 

слушали

 

журнальный

 

докладъ

 

о.о.

 

членовъ

 

реви-

зіоннаго

 

комитета

 

по

 

содержанию

 

Петровскаго

 

духовнаго

училища

 

средствами

 

окружнаго

 

духовенства

 

за

 

1 902

 

годъ

и

 

при

 

разсмотрѣніи

 

послѣдняго

 

оказалось,

 

что

 

за

 

отчетный

годъ

 

о.

 

благочиннымъ

 

5

 

округа

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

не

 

до-

слано

 

отъ

 

штатовъ

 

округа

 

шестьдесятъ

 

(60)

 

рублей

 

и

 

о.

 

бла-

гочиннымъ

 

5

 

округа

 

Сердобскаго

 

уѣзда-по

 

той

 

же

 

статьѣ

девять

 

(9)

 

рублей.

 

Постановили:

 

просить

 

Правленіе

 

учили-

ща,

 

черезъ

 

посредство

 

кого

 

слѣдуетъ,

 

указанные

 

недоимки

взыскать,

 

въ

 

остальномъ

 

докладъ

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

о.о.

 

членовъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

благодарить.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

19

 

декабря

 

за

 

№

 

458,

 

слѣдующая:

 

„Утверлідается".
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№

 

з-й.

По

 

докладу

 

Правленія

 

Петровскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

отъ

 

9

 

декабря

 

сего

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

309,

 

пунктъ

3-й,

 

о.о.

 

уполномоченные

 

съѣзда

 

имѣли

 

суждедіе

 

о

 

желанін

Правленія

 

имѣть

 

въ

 

училищѣ

 

однообразіе

 

въ

 

костюмахъ—

имѣть

 

всѣхъ

 

воспитанниковъ

 

училища

 

полными

 

пансіоне-

рами.— Постановили:

 

а)

 

чтобы

 

всѣ

 

восиитанникн

 

училища

были

 

полными

 

пансіонерами.,

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

ограниченіемъ.

чтобы

 

полныхъ

 

пансіонеровъ

 

училища,

 

имѣющихъ

 

отцовъ.

снабжать

 

всѣмъ,

 

что

 

полагается

 

казеннымъ

 

воспптаннпкамъ,

кромѣ

 

нижняго

 

бѣлья

 

(сорочекъ,

 

кольсонъ,

 

носковъ,

 

поло-

тенца

 

и

 

платковъ);

 

б)

 

чтобы

 

взимать

 

одинаковый

 

взносъ,

какой

 

опредѣлится

 

съѣздомъ

 

за

 

содержаніе

 

полными

 

пан-

сіонерамп

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

дѣтей

 

псаломщиковъ,

 

діаконовъ

и

 

священниковъ:,

 

в)

 

принявъ

 

во

 

вниманіе

 

отчетъ

 

Правленія

училища

 

за

 

1902

 

годъ,

 

гдѣ

 

каждый

 

воспитаиннкъ

 

училища

на

 

положеніи

 

полнаго

 

пансіонера

 

стоилъ

 

Правленію

 

учили-

ща

 

по

 

обезпеченію

 

пищею,

 

одеждою,

 

письменными

 

и

 

спаль-

ными

 

принадлежностями

 

и

 

прочими

 

мелочными,

 

но

 

необ-

ходимыми

 

(баня

 

и

 

проч.)

 

расходами,

 

девяносто

 

три

 

(93)

 

руб-

ля,

 

о.о.

 

уполномоченные

 

постановили:

 

взимать

 

взносъ

 

за

 

со-

держаніе

 

полнымъ

 

пансіонеромъ

 

со

 

всѣхъ

 

ученнковъ

 

учи-

лища

 

въ

 

размѣрѣ

 

семидесяти

 

(70)

 

рублей

 

(предложеніе

 

Прав-

ленія

 

училища)

 

и

 

снабжать

 

учениковъ

 

за

 

эту

 

сумму

 

одея-;-

дою,

 

обувью,

 

верхнимъ

 

платьемъ

 

(пальто

 

и

 

шапка

 

на

 

каж-

дые

 

два

 

года);

 

при

 

этомъ

 

за

 

тоже

 

содержаніе

 

съ

 

учениковъ

отцовскихъ

 

иноокружнаго

 

духовенства

 

взимать

 

сто

 

сорокъ

(140)

 

рублей,

 

съ

 

дѣтей

 

сиротъ

 

иноокруяшаго

 

духовенста

взимать

 

одинаковый

 

взносъ

 

съ

 

дѣтьми

 

одноокружнаго

 

ду-

ховенства,

 

т.

 

е.

 

семьдесять

 

(70)

 

рублей,

 

а

 

съ

 

дѣтей

 

иносо-

словныхъ

 

родителей

 

взимать

 

за

 

тоже

 

сто

 

шестьдесятъ

 

руб-

лей

 

(160).

Принимая

 

во

 

вниманіе

    

личное

 

заявленіе

 

г.

 

смотрите-

ля

 

училища

 

относительно

 

достиженія

 

однообразія

   

въ

   

ко-
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стюмахъ

 

при

 

новомъ

 

постановлении

 

о

 

полныхъ

 

пансіоне-
рахъ,

 

въ

 

отношеніи

 

имѣющихся

 

въ

 

училищѣ

 

полуказен-

ныхъ

 

воспитанниковъ,

 

обезпечиваемыхъ

 

только

 

содержа-

ніемъ

 

ихъ

 

въ

 

училищѣ,

 

безъ

 

одеяѵды

 

и

 

бѣлья,

 

о.о.

 

уполно-

моченные

 

постановили:

 

не

 

лишая

 

возможности

 

нѣкоторыхъ

учениковъ,

 

пмѣющихъ

 

отцовъ,

 

быть

 

на

 

полуказенномъ

 

со-

держаніп,

 

взимать

 

съ

 

нихъ

 

только

 

дополнительный

 

взносъ

въ

 

размѣрѣ

 

двадцати

 

пяти

 

(25)

 

рублей

 

на

 

обезпеченіе

 

ихъ

одеждою,

 

книгами

 

наравнѣ

 

съ

 

полными

 

пансіонерамн.

 

Что
же

 

касается

 

сиротъ,

 

остающихся

 

на

 

повторительный

 

курсъ

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

и

 

низводимыхъ

 

Правленіемъ
училища

 

на

 

полуказенное

 

содержаніе,

 

оставить

 

на

 

преж-

немъ

 

существующемъ

 

положеніи,

 

т.

 

е.

 

содержать

 

въ

 

учи-

лищѣ,

 

но

 

не

 

снабжать

 

ихъ

 

верхнею

 

и

 

зимнею

 

одеждою.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

19

 

декабря

 

за

 

№

 

459,

 

слѣдующая:

 

„Правленіе

 

училища

представить

 

мнѣ

 

особымъ

 

л^урналомъ

 

копію

 

сего

 

журнала

съѣзда

 

(№

 

3-й)

 

съ

 

подробнымъ

 

по

 

пунктамъ

 

объясненіемъ:
1)

 

изъ

 

установившагося

 

въ

 

училпщѣ

 

порядка,

 

2)

 

изъ

 

уста-

ва

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

3)

 

но

 

выя

 

желательныя

 

измѣ-

нія

 

касательно

 

а)

 

однообразной

 

одежды

 

и

 

б)

 

полнаго

 

пан-

сіона

 

для

 

всѣхъ,

 

сколько

 

возмояшо

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

ягела-

нія

 

съѣзда".

Приміъчаніе

 

Правленгя

 

училища.

 

Постановленіе

 

съѣзда,

согласно

 

представление'

 

Правленія,

 

утверждено

 

Его

 

Преос-
вященствомъ

 

резолюцію,

 

отъ

 

21

 

января

 

1904

 

года

 

за-

 

№

 

36.

Плата

 

за

 

содержаніе

 

вносится

 

по

 

третямъ

 

года:

 

24

 

рубля

въ

 

сентябрьскую

 

треть

 

и

 

по

 

23

 

рубля

 

въ

 

январьскую

 

и

 

въ

апрѣльскую;

 

дополнительная

 

плата

 

съ

 

полукошныхъ

 

от-

цовскихъ

 

дѣтей—9

 

руб.

 

въ

 

сентябрьскую

 

треть

 

и

 

по

 

8

 

руб.

въ

 

январскую

 

и

 

апрѣльскую;

 

иносословные

 

платятъ

 

70

 

р.

въ

 

сентябрьскую

 

треть

 

и

 

по

 

45

 

рублей

 

въ

 

январьскую

 

и

апрѣльскую.

№

 

4-

1903

 

года

 

декабря

 

10

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

Петровскаго

 

училищнаго

 

округа

 

имѣли

 

сужденіе

 

по

 

поводу

докладовъ

 

Правленія

 

училища:

§

 

5

 

о

 

рементѣ

 

нѣкоторыхъ

 

дворовыхъ

 

службъ

 

учили-

ща

 

и

 

покраскѣ

 

крышъ

 

ихъ,

 

всего

    

на

   

сумму

 

двѣсти

 

пять-
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десять

 

пять

 

рублей

 

(255

 

р.)

 

и

 

§

 

6

 

объ

 

устройствѣ

 

новыхъ

гордеробныхъ

 

помѣщеній

 

для

 

храненія

 

имущеста

 

учени-

ковъ,

 

по

 

смѣтѣ

 

Правленія

 

училища

 

на

 

85

 

чеяовѣкъ,

 

на

 

сум-

му

 

пятьсотъ

 

пятьдесятъ

 

(550)

 

рублей;

 

§

 

7

 

о

 

приглашеніи

зубнаго

 

врача

 

для

 

воспитанниковъ

 

училища

 

и,

 

наконецт»

§

 

8

 

доклада

 

Правленія

 

и

 

по

 

мнѣнію

 

врача

 

г.

 

ІІирогова

 

о

пристройкѣ

 

къ

 

больницѣ

 

отдѣльной

 

комнаты

 

для

 

помѣще-

нія

 

въ

 

ней

 

ванной

 

комнаты

 

или

 

комнаты

 

фельдшера

 

боль-

ницы

 

въ

 

цѣляхъ

 

санитарно-гегіеническихъ.

Постановили:

 

по

 

§

 

5-му

 

принять

 

расходъ

 

на

 

ремонтъ

дворовыхъ

 

службъ

 

училища

 

по

 

смѣтѣ

 

Правленія

 

и

 

про-

сить

 

Правленіе

 

сдѣлать

 

этотъ

 

ремонтъ

 

въ

 

наступающемъ

1904

 

году;

 

по

 

§

 

6-му

 

желательно

 

замѣннть

 

старые

 

комоды,

въ

 

которыхъ

 

помѣщается

 

имущество

 

ученнковъ,

 

новыми

гордеробами,

 

но

 

въ

 

виду

 

огранпченныхъ

 

средствъ

 

округовъ

просить

 

Правленіе

 

училища

 

сдѣлать

 

этотъ

 

расходъ

 

въ

 

два

срока,

 

раздѣлнвъ

 

такимъ

 

образомъ

 

смѣтную

 

сумму,

 

ука-

занную

 

въ

 

докладѣ,

 

пятьсотъ

 

пятьдесятъ

 

(550)

 

рублей

 

на

два

 

года

 

по

 

двѣсти

 

семидесяти

 

пяти

 

(275)

 

рублей

 

въ

 

годъ,

разбивая

 

по

 

классамъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

Правленія

 

училища.

По

 

§

 

7

 

-му

 

ассигновать

 

въ

 

распоряженіе

 

Правленія

 

училища

двадцать

 

пять

 

(25)

 

рублей

 

на

 

леченіе

 

чрезъ

 

училищнаго

врача

 

г.

 

Пирогова

 

зубныхъ

 

заболѣваній

 

учениковъ

 

учили-

ща

 

и,

 

наконецъ

 

по

 

§

 

8-му,

 

доклада,

 

1)

 

желательно

 

въ

 

цѣ-

ляхъ

 

санитарно-гегіеническихъ

 

сдѣлать

 

пристройку

 

комнаты

къ

 

зданію

 

больницы,

 

въ

 

которой

 

могла-бы,

 

въ

 

случаѣ

 

на-

добности,

 

помѣщаться

 

ванная

 

комната

 

или

 

квартира

 

фельд-

шера

 

и

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

сдѣлать

 

смѣту

 

на

•этотъ

 

расходъ

 

и

 

представить

 

съѣзду

 

о. о.

 

уполномо-

ченных^

 

имѣющему

 

быть

 

въ

 

1904

 

году

 

и

 

2)

 

просить

Правленіе

 

пріобрѣсти

 

для

 

больницы

 

пудръ-клозетъ

 

системы

„Тимоховича",

 

цѣною

 

въ

 

35

 

рублей.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

19

 

декабря

 

за

 

№

 

460,

 

слѣдующая:

 

„Утверждается",

№

 

j-й.

1903

 

года

 

10

 

декабря.

 

О.о.

 

уполномоченные

 

Петров-
скаго

 

училищнаго

 

округа

 

слушали

 

прошенія:

 

а)

 

священ-

ника

 

села

 

Новокрещена,

 

Еузнецкаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Кармилова
о

 
принятіи

 
сына

 
его

 
Сергѣя,

 
обучающагося

 
въ

 
Петровскомъ
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духовномъ

 

учплищѣ,

 

на

 

полуказенное

 

содержаніе;

 

б)

 

пса-

ломщика

 

села

 

Печеняря,

 

Иетровскаго

 

уЬзда,

 

Александра

 

Ер-
молова

 

о

 

принятіи

 

сына

 

его

 

Іосифа,

 

обучающагося

 

въ

 

1-мъ

классѣ

 

Иетровскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

на

 

полное

 

казен.

ное

 

содержаніе,

 

и

 

в)

 

нрошеніе

 

училищнаго

 

фельдшера

 

Алек-

сандра

 

Сѣдова

 

о

 

выдачѣ

 

ему

 

какого

 

либо

 

вознагражденія
за

 

произведенную

 

имъ,

 

послѣ

 

бывшпхъ

 

случаевъ

 

заболѣва-

ній

 

учениковъ

 

скарлатиной,

 

дезинфекцію

 

училищныхъ

 

зданій.

Постановили:

 

а)

 

священнику

 

Іоанну

 

Кармилову

 

отказать

 

на

основаніи

 

существующаго

 

порядка

 

принимать

 

на

 

казенное

содержаніе

 

дѣтей

 

священниковъ

 

одного

 

только

 

пзъ

 

четве-

рыхъ

 

н

 

за

 

непредставленіемъ

 

проснтелемъ

 

удостовѣрѳпія

своего

 

о.

 

Благочиннаго

 

о

 

своемъ

 

матеріальномъ

 

и

 

семей-

номъ

 

положеніи;

 

б)

 

сына

 

псаломщика

 

Александра

 

Ермолова

Іосифа

 

принять

 

на

 

полное

 

казенное

 

содержаніе

 

и

 

в)

 

фельд-
шеру

 

училищной

 

больницы

 

Александру

 

Васильеву

 

Сѣдову

за

 

его

 

труды

 

по

 

дезннфекціи

 

училищныхъ

 

зданій

 

выдать

въ

 

видѣ

 

единовременнаго

 

вознагражденія

 

двадцать

 

пять

(25)

 

рублей.

На

 

семъ

 

журналѣ

  

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

10

 

декабри

 

за

 

№

 

641,

 

слѣдуюшая:

 

„Утверждается".
іОксшчаніе

 

слѣдуетъ).

____ .dC^gb^b ___________ .

.ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

Высочайшій

 

ресісриптъ

 

Вя

 

Импсраторскаго

 

Вели-
чества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

Главному

 

у

 

правде

 

•

нію

 

1'оссійскаго

 

общества

 

і

 

раснаго

 

Креста.

 

Отъ

 

редакціи

 

„Саратов-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей".

 

Распоряженія

 

Внархіальнаго
начальства.

 

Объ

 

образованін

 

въ

 

епархіи

 

особаго

 

комитета

 

по

 

сбору
поясертвованій

 

въ

 

пользу

 

общества

 

Краснаго

 

'

 

реста.

 

О

 

предоставлены

священно

 

церковно-служительскихъ

 

мѣстъ.— Объ

 

уволыіеніи

 

за

 

штатъ

 

и

исключеніи

 

изъ

 

духовнаго

 

зданія

 

и

 

спиековъ

 

за

 

смертію.

 

О

 

назначеніи
членовъ

 

Саратовского

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

овѣта,

 

попечителей
и

 

законоучителей

 

въ

 

начальный

 

школы,

 

объ

 

утверлщеніи

 

въ

 

должности

церковныхъ

 

старостъ.

 

О

 

назначеніи

 

денежныхъ

 

иаградъ

 

изъ

 

°/о

 

съ

 

ка-

питала

 

проф.

 

Захарвина,—Впархіальныя

 

извѣстія. — О

 

производствѣ

 

въ

чины

 

помощника

 

смотрителя

 

Саратовскаго

 

дух.

 

училища

 

Николая

 

Бо-
гоявленскаго

 

и

 

канцелярскаго

 

служителя

 

Саратовской

 

иоисисторіи

 

Алек-
сандра

 

Ливанова.

 

Высочайшія

 

награды.

 

О

 

преподаніп

 

Архипастырскаго
благословенія.

 

Объ

 

освященіи

 

храмовъ.

 

Пожертвованія,

 

Вакаптныя

 

мѣ-

ста.

 

Журналы

 

съѣзда

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

Нетровскаго

 

духовно-учи-

лищнаго

 

округа,

 

бывшаго

 

въ

 

декабрѣ

 

1903

 

года

 

(.№№

 

1 —5).

Врем,

 

завъдающій

 

оффиціальнымъ

 

отдѣломъ

и.

 

д.

 

Секретаря

 

Консисторіи.

 

П.

 

Сахаровъ.



Саратовская

 

Епархіальныя

 

Ведомости
1-го

 

ФЕВРАЛЯ.

              

||0

 

3"Й,

                    

1904

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Новая

 

хула

 

на

 

православную

 

Церковь.

Недавно

 

мы

 

случайно

 

узнали,

 

что

 

торжественное

 

про-

славленіе

 

святого

 

старца

 

Серафима

 

дало

 

поводъ

 

нѣкото-

рымъ

 

протнвоправптельственнымъ

 

русскимъ

 

изданіямъ,

 

вы-

ходящимъ

 

за

 

границей,

 

набросить

 

тѣнь

 

на

 

русскую

 

Цер-

ковь,

 

православную

 

вѣру,

 

русское

 

Правительство

 

и

 

даже

на

 

самаго

 

виновника

 

недавнаго

 

торжества,

 

святого

 

Серафи-

ма.

 

Прославленіе

 

Саровскаго

 

старца

 

Серафима,

 

разгла-

гольствуетъ

 

одно

 

изъ

 

этихъ

 

пзданій,

 

произошло

 

ис-

ключительно

 

по

 

нниціатнвѣ

 

русскаго

 

Правительства;

 

ста-

рецъ

 

Серафнмъ,

 

по

 

выраженію

 

заграничнаго

 

писателя,

„придворный

 

святой":

 

происходя

 

изъ

 

богатаго

 

купеческаго

рода,

 

онъ

 

хотя

 

и

 

былъ

 

инокомъ,

 

но

 

старался

 

держаться

 

по

преимуществу

 

придворной

 

великосвѣтской

 

партіи,

 

поддер-

живая

 

ее

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ;

 

такъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

поуче-

ніяхъ

 

приходящему

 

къ

 

нему

 

народу

 

онъ

 

преимущественно

проповѣдывалъ

 

о

 

необходимости

 

народыаго

 

подчиненія

 

свое-

му

 

Правительству

 

и

 

о

 

богоустановленностн

 

этого

 

Прави-

тельства.

 

Другое

 

изъ

 

пзданій

 

въ

 

своихъ

 

сужденіяхъ

 

по

данному

 

вопросу

 

пдетъ

 

еще

 

дальше.

 

Русскій

 

народъ,

 

гово-

рить

 

оно,

 

никогда

 

ничего

 

не

 

зналъ

 

и

 

не

 

слыхалъ

 

о

 

какомъ

то

 

Саровскомъ

 

Старцѣ

 

Серафимѣ,

 

и

 

если

 

прославленіе

 

этого

старца

 

совершилось,

 

то

 

произошло

 

оно

 

благодаря

 

настоя-

ніямъ

 

не

 

народа,

 

а

 

русской

 

Церкви

 

и

 

русскаго

 

Правитель-

ства,

 

желающихъ

 

зтою

 

мѣрою

 

поддержать

 

упадающее

 

въ

пародѣ

 

православіе,

 

какъ

 

извѣстно,

 

являющееся

 

одной

 

изъ

главныхъ

 

основъ

 

современнаго

 

русскаго

 

государственная

строя.
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Конечно,

 

если

 

бы

 

эти

 

разглагольствованія

 

издающихся

на

 

западѣ

 

русскихъ

 

запрещенныхъ

 

изданій

 

оставались

 

тамъ

же,

 

бѣда

 

была

 

бы

 

не

 

особенно

 

велика:

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

ма-

ло

 

ли

 

клевещутъ

 

за

 

границей

 

по

 

адресу

 

русской

 

Церкви

 

и

Правительства...

 

Но

 

горе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

проникая

 

разными

подпольными

 

путями

 

въ

 

Россію,

 

при

 

помощи

 

всевозмож-

ныхъ

 

прокломацій

 

отъ

 

разныхъ

 

пресловутыхъ

 

союзовъ

 

въ

родѣ

 

„союза

 

борьбы

 

въ

 

Православіемъ",

 

они

 

не

 

могутъ

 

не

волновать

 

русское

 

мыслящее

 

общество,

 

не

 

могутъ

 

не

 

посе-

лять

 

смущенія

 

и

 

соблазна

 

въ

 

умахъ

 

молодого

 

поколѣнія,

 

и

еще

 

болѣе

 

вооружать

 

противъ

 

русской

 

Церкви

 

псконныхъ

враговъ

 

ея,

 

сектантовъ

 

и

 

раскольниковъ.—Что

 

это

 

такъ,

доказательство

 

тому

 

налицо:

 

самыя

 

эти

 

строки

 

наши

 

выз-

ваны

 

ни

 

чѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

бесѣдой

 

нашей

 

по

 

данному

 

во-

просу

 

съ

 

нѣкоторыми

 

представителями

 

нашей

 

Орловской

интзллигенціи,

 

любезно

 

познакомившими

 

насъ

 

съ

 

вышеупо-

мянутыми

 

разглагольствованіямн

 

западныхъ

 

русскихъ

 

нз-

даній.—

 

И

 

какъ

 

это

 

ни

 

непріятно

 

для

 

русскаго

 

вѣрующаго

сердца,

 

но

 

пастырю

 

Церкви,

 

призванному

 

стоять

 

на

 

стражѣ

религіозныхъ

 

интересовъ

 

общества,

 

не

 

мѣшаетъ

 

быть

 

зна-

комыми

 

съ

 

этими

 

разглагольствованіями,

 

чтобы

 

заранѣе

приготовиться

 

и

 

подыскать

 

соотвѣтсвующія

 

опроверженія.

Подыскать

 

такія

 

опроверженія,

 

правда,

 

не

 

трудно:

 

не

 

трудно

потому,

 

что

 

ужъ

 

слишкомъ

 

нелѣпы

 

слишкомъ

 

наивны

 

и

исполнены

 

самой

 

прозрачной

 

клеветы

 

вышеириведенныя

русско-заграничный

 

разглагольствованія.

Прославленіе

 

Саровскаго

 

старца

 

Серафима,

 

говорить

одно

 

изъ

 

вышеупомянутыхъ

 

изданій,

 

произошло

 

исключи-

тельно

 

по

 

иниціативѣ

 

русскаго

 

Правительства...

 

Основаніемъ

для

 

такого

 

заключенія

 

послужило,

 

вѣроятно,

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

дѣяніе

 

русскаго

 

Св.

 

Синода

 

объ

 

открытіи

 

и

 

про-

славленіи

 

мощей

 

преподобнаго

 

Серафима

 

получило

 

свою

саникцію

 

съ

 

высоты

 

русскаго

 

Престола.

 

Но

 

удивительнаго

или

 
чего-нибудь

  
ненормальнаго

 
въ

  
данномъ

 
случаѣ

 
нѣтъ
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ничего:

 

русскій

 

Государь,

 

какъ

 

верховный

 

покровитель

 

рус-

ской

 

Церкви

 

санкціоннруетъ

 

всѣ

 

главнѣйшія

 

рѣшенія

 

и

постановленія

 

Св.

 

Синода,

 

но

 

савкція

 

и

 

пниціатива

 

-два

совершенно

 

не

 

сходныя

 

понятія.

 

II

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

сапк-

ція

 

открытія

 

мощей

 

приснонамятнаго

 

старца

 

Серафима

принадлежала

 

русскому

 

Правительству,

 

нниціатнва

 

того

 

же

самаго

 

дѣла

 

давно

 

уже

 

составляла

 

принадлежность

 

всего

руссаго

 

народа,

 

искренно

 

вѣрпвшаго

 

въ

 

святость

 

преподоб-

наго

 

Серафима,

 

и

 

церковной

 

іерархіи,

 

давно

 

уже

 

начавшей

своп

 

изысканія

 

относительно

 

святости

 

приснопамятнаго

 

Са-

ровскаго

 

подвижника.

 

Нѣтъ

 

ничего

 

удивнтельнаго

 

и

 

въ

томъ,

 

что

 

съ

 

высоты

 

русскаго

 

Престола

 

было

 

выражено

 

же-

ланіе

 

о

 

скорѣйшемъ

 

нриведенін

 

къ

 

концу

 

озиаченныхъ

изысканій,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

желаніе

 

было

 

обще

 

всему

 

русско-

му

 

вѣрующему

 

народу

 

и

 

говорило

 

о

 

вполнѣ

 

естественномъ

стремлении

 

скорѣе

 

видѣть

 

причнсленнымъ

 

къ

 

лику

 

свя-

тыхъ

 

того;въ

 

святости

 

котораго

 

ни

 

у

 

кого

 

изъ

 

истннно-вѣ-

рующихъ

 

русскихъ

 

людей

 

не

 

оставалось

 

никакого

 

сомнѣ-

нія.

 

Гласъ

 

Царя

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

совпалъ

 

лишь

 

съ

 

гла-

сомъ

 

народа,

 

и

 

только.

 

Что

 

русскій

 

народъ

 

въ

 

наше

 

время

нисколько

 

не

 

сомнѣвался

 

въ

 

святости

 

преподобнаго

 

Сера-

фима,

 

доказательство

 

тому

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

весьма

 

многіе,

 

узнавъ

 

о

 

предполагаемомъ

 

прославленіи

 

свя-

того

 

подвижника,

 

выражали

 

невольное

 

удивленіе:

 

„да

 

не-

ужели

 

онъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

не

 

прославленъ?"

 

Дѣйствн-

тельно,

 

рѣдко

 

кто

 

на

 

Руси

 

не

 

зналъ

 

до

 

прославленія

 

о

 

ве-

ликомъ

 

Саровскомъ

 

подвнжннкѣ,

 

и

 

въ

 

рѣдкомъ

 

истинно-

русскомъ

 

яшлищѣ

 

не

 

было

 

въ

 

эту

 

пору

 

портрета

 

преподоб-

наго,

 

поставленнаго

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иконами

 

среди

 

изображе-

ній

 

другихъ

 

святителей

 

русской

 

Церкви.

 

А

 

если

 

такъ.

то

 

само

 

собой

 

падаетъ

 

и

 

другое

 

увѣреніе

 

вышеупомянутого

заграннчнаго

 

нзданія,

 

говорящаго

 

о

 

томъ,

 

что

 

старецъ

 

Се-

рафнмъ

 

по

 

преимуществу

 

придворный

 

святой.
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Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

нѣкоторые

 

изъ

 

членовъ

 

русска-

го

 

Царствующаго

 

Дома

    

были

 

обязаны

 

свонмъ

 

выздоровле-

ніемъ

   

молитвамъ

   

преподобнаго

 

Серафима,

 

и

 

если

 

въ

 

рус-

скомъ

 

Царствующемъ

   

Домѣ

    

съ

    

благоговѣніемъ

 

хранится

память

 

о

 

преподобномъ

 

Саровскомъ

 

подвижникѣ;

 

то

 

это

 

го-

ворить

 

лишь

    

за

   

то,

 

что

 

глубоко-благоговѣйное

 

отношеніе

русскаго

 

народа

 

къ

 

памяти

 

старца

 

Серафима

 

раздѣляется

 

и

русскимъ

 

Царствующемъ

 

Домомъ.

 

Дѣлать

 

же

 

изъ

 

этого

 

за-

ключеніе,

 

что

 

преподобный

    

Серафимъ

 

былъ

 

по

 

преимуще-

сту

 

прдворный

    

святой,

  

болѣе

 

чѣмъ

 

неосновательно;

 

болѣе

логичнымъ

 

будетъ

 

заключеніе,

 

что

   

приснопамятный

 

Саров-

скій

  

подвшкникъ

   

является

   

и

   

являлся

    

обще-народнымъ

русскимъ

 

святителемъ,

 

такъ

 

какъ

 

память

 

о

 

немъ

 

съ

 

благо -

говѣніемъ

 

хранилась

    

и

   

хранится

 

отъ

 

скромныхъ

 

хнжинъ

поселянъ

 

до

 

царскихъ

   

чертоговъ.

 

Не

 

менѣе

 

страннымъ

 

яв-

ляется

 

увѣреніе

 

заграничнаго

    

изданія,

    

что

   

преподобный

Серафимъ,

   

будучи

   

инкомъ,

  

держался

 

придворной

 

велико-

свѣтской

 

партін,

 

такъ

 

какъ

   

происходилъ

 

изъ

 

богатаго

 

ку-

печескаго

    

рода.

   

Достаточно

   

вспомнить

 

житіе

 

смиреннаго

Саровскаго

 

подвижника,

 

чтобы

 

увидѣть,

 

какъ

 

нелѣпо

 

и

 

на-

ивно-смѣшно

 

подобное

   

увѣреніе.

 

Удалившись

 

отъ

 

міра

 

въ

глухіе

  

Тамбовскіе

  

лѣса,

 

порвавши

 

всякія

 

связи

 

съ

 

міромъ

и

 

„иже

 

въ

 

мірѣ",

 

занятый

 

исключительно

 

своими

 

душеспа-

сительными

   

подвигами,

    

преподобный

   

былъ

 

чуяедъ

 

суеты

мірской

 

и

   

менѣе

  

всего,

 

конечно,

 

могъ

 

думать

 

о

 

какихъ-то

партійныхъ

 

ннтересахъ.

 

Да

 

и

 

какъ

 

можно

 

приписывать

 

ему

подобные

 

интересы

 

лишь

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

онъ

 

самъ

раньше

   

принадлежалъ

 

къ

 

богатому

 

купеческому

 

роду.

 

Ку-

печеское

 

сословіе

   

на

  

Руси,

 

какъ

 

извѣстно,

 

ничего

 

общаго

съ

 

болынимъ

 

свѣтомъ

 

не

 

имѣетъ

 

и

 

стоитъ

 

отъ

 

него

 

гораз-

до

 

дальше,

 

нежели

 

другія

 

русскія

  

сословія.

 

Скорѣе

 

и

 

бли-

же

 

купеческое

 

сословіе,

   

особенно

   

во

    

время

 

преподобнаго

Серафима,

 

стояло

   

къ

 

сословію

 

крестьянскому;

 

а

 

потому

 

на

основаніи

 
того,

    
что

   
преподобный

 
Серафимъ

 
приналежалъ
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къ

 

купеческому

 

роду,

 

естественнѣе

 

можно

 

заключить

 

объ

особенной

 

его

 

любви

 

къ

 

простому

 

народу,

 

чѣмъ

 

о

 

какомъ

то

 

стремленін

 

поддерживать

 

интересы

 

великосвѣтской

 

nap-

Tin.

 

Невозмояшо

 

заключать

 

о

 

послѣднемъ

 

и

 

на

 

томъ

 

осно-

вами,

 

что

 

преподобный

 

Серафимъ

 

часто

 

учнлъ

 

народъ

 

по-

виноваться

 

богоустановленной

 

гражданской

 

и

 

церковной

власти.

 

Поступать

 

такъ

 

обязанъ

 

каждый

 

истинный

 

сынъ

своего

 

отечества,

 

каждый,

 

желающій

 

своему

 

государству

мира

 

и

 

благополучія,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

то,

 

и

 

другое

 

основывает-

ся

 

прежде

 

всего

 

на

 

взаимномъ

 

порядкѣ

 

и

 

повнновеніи

 

под-

ч

 

нненныхъ

 

начальствующнмъ.

Поступалъ

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

преподобный

 

Серафимъ,

слѣдуя

 

завѣтамъ

 

и

 

наставленіямъ

 

св.

 

апостола

 

Павла,

хотя

 

опять

 

таки

 

учнлъ

 

народъ

 

о

 

повиновеніп

 

богоустанов-

ленной

 

власти

 

не

 

„преимущественно",

 

какъ

 

свндѣтельст-

вуетъ

 

объ

 

этомъ

 

вышериведенное

 

заграничное

 

нзданіе,

 

а—

въ

 

ряду

 

многихъ

 

наставленій

 

по

 

другимъ

 

вопросамъ.

 

Са-

мое

 

ученіе

 

преподобнаго

 

„о

 

повиновеніи

 

начальствующнмъ"

основано

 

на

 

ученіи

 

о

 

томъ-же

 

ап.

 

Павла

 

и

 

является

 

нн-

чѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

развитіемъ

 

и

 

нерифразомъ

 

апостольска-

го

 

ученія.

 

Чтобы

 

не

 

быть

 

голословнымъ,

 

мы

 

приведемъ

полностью

 

ученіе

 

преподобнаго

 

Серафима

 

о

 

повшювеніи

 

на-

чальствующнмъ:

 

„Стяжи

 

смиреніе,

 

послушаніе

 

и

 

повнновеніе,

и

 

спасешься.

 

И

 

отнюдь

 

не

 

говори

 

вопреки:

 

что

 

это

 

и

 

для

чего

 

это?

 

но

 

будь

 

благопокорливъ,

 

наипаче

 

аввѣ

 

твоему,

который

 

ради

 

Бога

 

печется

 

о

 

тебѣ,

 

и

 

которому

 

вѣрена

 

ду-

ша

 

твоя...

 

Подчиненный

 

долженъ

 

умертвить

 

себя

 

для

 

жиз-

ни

 

временной,

 

чтобы

 

имѣть

 

жизнь

 

вѣчную.

 

Онъ

 

долженъ

быть,

 

какъ

 

сукно

 

на

 

сукновальнѣ,

 

по

 

словамъ

 

преподобнаго

Аитіоха.

 

Ибо

 

какъ

 

сукно

 

бѣлильникъ

 

колотить,

 

толчетъ,

чешетъ,

 

моетъ,

 

и

 

оно

 

дѣлается

 

бѣло,

 

подобно

 

снѣгу;

 

такъ

и

 

послушникъ,

 

терпя

 

уничиженія,

 

оскорбленія,

 

поношенія,

очищается

 

и

 

дѣлается,

 

какъ

 

серебро

 

чистое,

 

блестящее,

 

ог-

нрмъ

 

разженное.

 

Не

 

долженъ

 

входить

   

въ

   

дѣла

 

начальнн-
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ческія

 

и

 

судить

 

оныя:

 

симъ

 

оскорбляется

 

величіе

 

Божіе,

отъ

 

Коего

 

власти

 

поставляются;

 

ибо

 

„нѣсть

 

власть,

 

аще

 

не

отъ

 

Бога;

 

сущія

 

же

 

власти

 

отъ

 

Бога

 

ученены

 

суть"

 

(Рим.

із,

 

1).

 

Не

 

должно

 

противиться

 

власти

 

во

 

благое,

 

чтобы

 

не

согрѣшить

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

не

 

подвергнуться

 

Его

 

правед-

ному

 

паказанію:

 

„противляяйся

 

власти

 

Божію

 

повелѣнію

противляется;

 

противляюшдеся

 

себѣ

 

грѣхъ

 

пріемлютъ"

 

(Рим.

13,

 

2).

 

Послушливый

 

много

 

къ

 

созиданію

 

души

 

преуспѣ-

ваетъ,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

онъ

 

пріобрѣтаетъ

 

чрезъ

 

сіе

 

понятіе

о

 

вещахъ

 

и

 

приходить

 

въ

 

умиленіе".

 

Таково

 

ученіе

 

препо-

добнаго

 

Серафима

 

о

 

повиновеніи

 

подчияенныхъ

 

начальст-

вующнмъ,

 

которое

 

иодвижникъ

 

предлагалъ

 

иногда

 

прихо-

дящему

 

къ

 

нему

 

народу.

 

Непопятно,

 

что

 

нашло

 

въ

 

этомъ

ученіи

 

заграничное

 

изданіе

 

такого,

 

на

 

основаніи

 

чего

 

поз-

волило

 

себѣ

 

заключить

 

о

 

какомъ-то

 

стремленіи

 

преподобна-

го

 

къ

 

поддержанію

 

особыхъ

 

какихъ-то

 

правительственныхъ

пнтересовъ?

Перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

разбору

 

сказаеій

 

второго

 

загра-

ннчнаго

 

изданія.

 

Какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

второе

 

заграничное

изданіе

 

пошло

 

еще

 

дальше

 

перваго

 

и

 

въ

 

своемъ

 

стремле-

ние

 

доказать,

 

что

 

признаніе

 

святости

 

преподобнаго

 

Серафи-

ма

 

было

 

исключительнымъ

 

дѣломъ

 

русскаго

 

Правительства

и

 

іерархіи

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

русскаго

 

народа,

 

договори-

лось

 

до

 

того,

 

что

 

не

 

стѣсняясь

 

заявило:

 

„Русскій

 

народъ

никогда

 

ничего

 

не

 

зналь

 

и

 

не

 

слыхалъ

 

о

 

какомъ

 

то

 

Саров-

скомъ

 

старцѣ".

 

Да!

 

русскій

 

народъ

 

ничего

 

не

 

зналъ

 

и

 

не

слыхалъ

 

.о

 

какомъ-то

 

Саровскомъ

 

старцѣ,

 

но

 

зато

 

онъ

 

мно-

го

 

слыхалъ

 

и

 

весьма

 

хорошо

 

зналъ

 

великаго

 

подвижника

Саровской

 

Цустыни,

 

старца

 

Серафима.

 

Истинна

 

эта

 

не

 

сом-

нѣнная,

 

не

 

требующая

 

въ

 

подтвержденіе

 

свое

 

особыхъ

 

до-

казательства

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

бы

 

время

 

жизни

 

пре-

подобнаго

 

Серафима

 

скрывалось

 

во

 

мглѣ

 

вѣковъ,

 

тогда

 

еще-

возможно

 

было

 

бы

 

нѣкоторое

 

разяогласіе

 

о

 

такомъ

 

или

ішомъ

 

отношеніи

 

къ

 

нему

 

русскаго

 

народа;

 

но

 

Святой

 

жилъ
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и

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

сравнительно

 

недавнее

 

время,

 

и

 

мы

 

имѣемъ

цѣлый

 

рядъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

немъ

 

современниковъ,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

по

 

слову

 

апостола

 

Павла,

 

„множайшіи

 

пребываютъ

доселѣ,

 

нѣцыи-же

 

и

 

почиша".

 

(I

 

Кор.

 

15,

 

6).

 

Всѣ

 

эти

 

сви-

детельства,

 

изг>

 

которыхъ

 

одни

 

въ

 

настоящее

 

время

 

запи-

саны

 

на

 

страницахъ

 

русскихъ

 

богословскихъ

 

нзданій,

 

дру-

гіе

 

же

 

хранятся

 

въ

 

устномъ

 

преданіи

 

народа,

 

говорятъ

 

о

томъ,

 

что

 

еще

 

при

 

жизни

 

преподобнаго

 

русскому

 

народу

имя

 

старца

 

Серафима

 

было

 

хорошо

 

знакомо,

 

какъ

 

имя

 

ве-

ликаго

 

подвижника

 

и

 

теплаго

 

народнаго

 

молитвенника.

 

Да

иначе

 

и

 

не

 

могло

 

быть:

 

„Не

 

можетъ

 

градъ

 

укрытися,

 

верху

горы

 

стоя",

 

сказалъ

 

Христосъ-Спаситель,

 

„ниже

 

вжигаютъ

свѣтильника,

 

и

 

поставляютъ

 

его

 

подъ

 

спудомъ,

 

но

 

на

 

свѣщ-

ницѣ,

 

и

 

свѣтитъ

 

всѣмъ,

 

иже

 

въ

 

храмѣ

 

суть"

 

(Матѳ.

 

5,

 

14— 15).

А

 

преподобный

 

Серафимъ

 

для

 

своихъ

 

современниковъ

 

былъ

именно

 

„градомъ,

 

верху

 

горы

 

стоящимъ"

 

и

 

свѣтильникомъ,

разливающимъ

 

свѣтъ

 

истинной

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

изъ

глухихъ

 

дебрей

 

Саровскнхъ

 

лѣсовъ

 

на

 

всю

 

землю

 

русскую.

И

 

вполнѣ

 

естественно,

 

что

 

„градъ,

 

верху

 

горы

 

стоящій",

не

 

укрылся

 

отъ

 

взоровъ

 

русскихъ

 

вѣрующихъ

 

людей.

 

Про-

стой

 

русскій

 

вѣрующій

 

людъ,

 

исторически

 

прпвыкшій

 

ис-

кать

 

по

 

святымъ

 

обителямъ

 

въ

 

лицѣ

 

благочестпвыхъ

 

под-

вижниковъ

 

иравственныхъ

 

идеаловъ

 

для

 

своей

 

жизни

 

и

 

дѣ-

ятельности,

 

нашелъ

 

себѣ

 

такой

 

идеалъ

 

въ

 

лицѣ

 

подвиж-

ника

 

Саровской

 

пустыни,

 

отца

 

Серафима;

 

а

 

найдя

 

уже

 

не

оставилъ

 

его,

 

но

 

разнееъ

 

о

 

немъ

 

слухъ

 

по

 

всѣмъ

 

городамгь

и

 

весямъ

 

Руси,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

богомольцы

 

въ

 

нзобнлш

устремились

 

къ

 

своему

 

отцу

 

Серафиму.

 

„И

 

богатые,

 

и

 

бѣд-

ные,

 

и

 

знатные,

 

и

 

простые,

 

говорится

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

„жи-

тій"

 

преподобнаго

 

Серафима

 

*),

 

ежедневно

 

и

 

отовсюду

 

ты-

сячами

 

стекались

 

къ

 

его

 

кельѣ

 

и,

 

падал

 

ницъ

 

предъ

 

сог-

беннымъ

 

старцемъ,

 

открывали

 

ему

 

тайны

 

своей

 

совѣсти,

 

по -

*)

 

Житіе

   

преподобваго

    

Серафима,

    

составленное

  

іеромон.

   

Аве-

лемъ,

 

1860

 

г.
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върялп

 

своп

 

скорби

 

и

 

нужды

 

и

 

принимали

 

съ

 

искреннею

любовью

 

и

 

благодарностью

 

каждое

 

его

 

слово".

 

И

 

преподоб-

ный,

 

какъ

 

любвеобильный

 

отецъ

 

прнтекающаго

 

къ

 

нему

 

на-

рода,

 

не

 

оставлялъ

 

никого

 

безъ

 

своего

 

вниманія.

 

„Всѣхъ

нуждающихся,

 

повѣствуется

 

въ

 

томъ

 

же

 

житіи,

 

старецъ

 

прн-

нималъ

 

съ

 

необыкновеннымъ

 

радушіемъ,

 

любовью,

 

радостью,

и

 

ласкою,

 

всѣхъ

 

выслушивалъ

 

и

 

всѣмъ

 

давалъ

 

все,

 

что

пмѣлъ

 

изъ

 

духовнаго

 

своего

 

богатства:

 

иному

 

давалъ

 

муд-

рый

 

совѣтъ,

 

иному

 

наставленіе ;

 

иному

 

кроткое

 

увѣщаніе,

иному

 

же

 

поразительно

 

сбывшееся

 

потомъ

 

предсказаніе.

Всѣхъ

 

приходящпхъ

 

къ

 

нему

 

старецъ

 

Серафимъ

 

лобызалъ

съ

 

любовью,

 

всѣмъ

 

кланялся

 

до

 

земли,

 

и,

 

благославляя,

самъ

 

цѣловалъ

 

у

 

многихъ

 

мірянъ

 

руки.

 

Всѣхъ

 

онъ

 

благос-

ловлялъ,

 

назидалъ

 

и

 

ноучалъ.

 

Многимъ

 

изъ

 

посѣтителей

давалъ

 

лобызааь

 

висѣвшее

 

у

 

него

 

на

 

груди

 

мѣдное

 

распя-

тіе—материнское

 

благословеніе,

 

или

 

святую

 

икону,

 

стояв-

шую

 

у

 

него

 

на

 

столѣ;

 

инымъ

 

давалъ

 

въ

 

благословеніе

 

ан-

тндоръ,

 

или

 

святую

 

воду,

 

или

 

сухарики;

 

другнмъ

 

начерты-

валъ

 

на

 

челѣ

 

знаменіе

 

креста

 

елеемъ

 

изъ

 

лампады;

 

нѣко-

торыхъ

 

обнималъ

 

и

 

лобызалъ

 

съ

 

нривѣтствіемъ:

 

„Христосъ

воскресе".

 

Надо

 

замѣтить,

 

что

 

означенное

 

яштіе

 

преподоб-

наго

 

Серафима

 

написано

 

сорокъ

 

два

 

года

 

тому

 

назадъ,

 

ког-

да

 

жива

 

еще

 

была

 

цѣлая

 

масса

 

лицъ,

 

посѣщавшихъ

 

препо-

добнаго

 

и

 

воочію

 

видѣвшихъ

 

то

 

громадное

 

стеченіе

 

рус-

скаго

 

люда,

 

которое

 

привлекало

 

ко

 

вратамъ

 

Саровской

 

оби-

тели

 

имя

 

приснопамятнаго

 

подвижника.

 

Кромѣ

 

письмен-

ныхъ

 

нсточниковъ,

 

свидѣтельствующихъ

 

о

 

громадномъ

 

сте-

ченін

 

богомольцевъ

 

къ

 

преподобному

 

Серафиму,

 

мы

 

имѣ-

емъ

 

и

 

вещественный

 

памятникъ,

 

свидѣтельствующій

 

о

 

томъ

же.

 

Этимъ

 

памятникомъ

 

является

 

славная

 

Днвѣевская

 

оби-

тель,

 

основанная

 

преподобнымъ

 

и

 

построенная

 

на

 

пея^ерт-

вованія

 

многочисленныхъ

 

посѣтнтелей

 

отца

 

Серафима.

 

Ве-

лпчественныя

 

зданія

 

названной

 

обители,

 

стоющія

 

не

 

ма-

лыхъ

 
суммъ,

 
наглядно

 
ноказываютъ

 
намъ,

 
какъ

 
велики

 
бы-
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ли

 

пожертвованія,

 

сдѣланныя

 

на

 

устройство

 

этой

 

обители

посѣтителями

 

отца

 

Серафима,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,—какъ

многочисленны

 

были

 

эти

 

посѣтптели.

Преподобный

 

Серафимъ

 

скончался,

 

но

 

не

 

скончалась

память

 

о

 

немъ

 

въ

 

народѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

наплывъ

 

посѣтителей

въ

 

Саровскую

 

пустынь

 

не

 

уменьшился.

 

Разница

 

произошла

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вмѣсто

 

преподобнаго

 

старца

 

чародъ

сталъ

 

посѣщать

 

могилу

 

святаго.

„Когда

 

меня

 

не

 

будетъ,

 

говорплъ

 

преподобный

 

своимъ

посѣтителямъ,

 

вы

 

на

 

гробикъ

 

мой

 

подите

 

и

 

повѣряйте

 

мнѣ

свои

 

просьбы,

 

и

 

я

 

услышу

 

васъ

 

и

 

умолю

 

Господа".

 

Искрен-

но

 

повѣрилъ

 

народъ

 

такимъ

 

словамъ

 

преподобнаго

 

и,

 

по-

сѣщая

 

могилу

 

его,

 

какъ

 

живому

 

повѣрялъ

 

умершему

 

стар-

цу

 

Божію

 

свои

 

нужды

 

и

 

печали.

 

И

 

слышалъ

 

угодникъ

 

Бо-

жій

 

молитвы

 

вѣрующихъ,

 

и

 

дѣйственна

 

была

 

молитва

 

его

за

 

народъ

 

русскій.

 

Доказательствомъ

 

послѣдняго

 

служптъ

цѣлый

 

рядъ

 

чудесъ,

 

совершенныхъ

 

на

 

могплѣ

 

преподоб-

наго.

 

Оказанія

 

объ

 

этихъ

 

чудесахъ,

 

распространяемыя

 

по

всѣмъ

 

уголкамъ

 

русскаго

 

государства,

 

еще

 

болѣе

 

увѣрнли

народъ

 

въ

 

святости

 

преподобнаго.

 

пока,

 

паконецъ,

 

вся

 

пра-

вославная

 

Русь

 

не

 

признала

 

единогласно:

 

отецъ

 

Серасримъ

святой,

 

онъ

 

великій

 

угодникъ

 

и

 

теплый

 

молитвеннпкъ

 

за

землю

 

Русскую.

 

Голосъ

 

народа

 

оказался

 

гласомъ

 

Божіимъ,

и

 

19-го

 

іюля

 

токущаго

 

года,

 

послѣ

 

достовѣрныхъ

 

изысканій,

русская

 

Церковь

 

торжественно

 

причислила

 

приснопамятнаго

Серафима

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

 

Какъ

 

отнесся

 

къ

 

этому

 

собы-

тію

 

русскій' народъ,

 

можно

 

судить

 

по

 

тому

 

небывалому

 

сте-

чепію

 

богомольцевъ,

 

которые,

 

несмотря

 

на

 

самое

 

горячее

время

 

полевыхъ

 

работъ,

 

во

 

множествѣ

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

Руси

 

сошлись

 

къ

 

этому

 

дню

 

ко

 

вратамъ

 

Саровской

 

обители.

Такимъ

 

образомъ,

 

иниціатнва

 

прославленія

 

старца

 

Се-

рафима

 

прниадлеяіала

 

не

 

русской

 

Церкви

 

только,

 

понима-

емой

 

въ

 

узкомъ

 

значеніи

 

іерархической

 

власти

 

и

 

не

 

ис-

ключительно

 
русскому

 
правительству,

 
а

 
всему

 
русскому

 
на-
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роду

 

вообще;

 

н

 

отсюда

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

и

 

препо-

добный

 

Серафимъ

 

является

 

не

 

„придворнымъ';

 

только

 

свя-

тымъ,

 

какъ

 

трактуютъ

 

разные

 

„пасынки

 

Россіп",

 

а

 

всерос-

сійскимъ

 

Угодникомъ

 

и

 

небеснымъ

 

покровнтелемъ

 

русской

Церкви,

 

Царскаго

 

Престола

 

и

 

всего

 

народа

   

русскагб.

 

(Орл.

Еп.

 

Вѣд.).

Н.

 

Абрамова.

Мнимые

 

и

 

дѣйствительные

 

ученые.

Въ

 

прошломъ

 

году

 

въ

 

№

 

13

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

(стр.

 

708

 

—

808),

 

мы

 

указали

 

на

 

то,

 

что

 

у

 

насъ

 

приходится

 

встрѣчать

людей,

 

которые

 

за

 

научныя

 

положенія,

 

за

 

самое

 

послѣднее

нритомъ

 

слово

 

науки

 

выдаютъ

 

такія

 

утвержденія,

 

который

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

давно

 

сданы

 

наукою

 

въ

 

архивъ.

 

Тогда

 

мы

приводили

 

слова

 

проф.

 

Вирхова,

 

который

 

рѣшительно

 

нро-

тивъ

 

теоріи

 

Дарвина

 

въ

 

томъ

 

ея

 

пунктѣ,

 

который

 

утвер-

ждаетъ

 

происхожденіе

 

человѣка

 

отъ

 

обезьяны.

 

Приводили

слова

 

Гескли,

 

одного

 

изъ

 

усерднѣйшихъ

 

дарвинстовъ,

 

ко-

торый

 

однакоже

 

рѣшительно

 

высказывается

 

противъ

 

теоріи

произвольнаго

 

зарожденія,

 

которую

 

неизбѣжно

 

раздѣляютъ

всѣ

 

тѣ

 

люди,

 

которые

 

хотятъ,

 

чтобы

 

міръ

 

образовался

 

безъ

участія

 

Творческой

 

Воли.

 

Теперь

 

приводимъ

 

еще

 

одно

 

лю-

бопытное

 

свидѣтельство,

 

примыкающее

 

къ

 

тому,

 

что

 

выс-

казано

 

Гескли.

 

Предсѣдатель

 

общества

 

англійскихъ

 

натура-

лнстовъ,

 

сэръ

 

В.

 

Томнсонъ

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

при

 

открытін

засѣданій

 

въ

 

Эдинбургѣ

 

(1871

 

г.)

 

предъ

 

цѣлымъ

 

собраніемъ

ученыхъ

 

говорилъ:

 

„существуетъ

 

весьма

 

устарѣлый

 

взглядъ.

и

 

многіе

 

натуралисты

 

придерживаются

 

еще

 

его,

 

взглядъ,

на

 

основаніи

 

котораго

 

мертвая

 

матерія,

 

при

 

извѣстныхъ

 

ме-

теорологическихъ

 

условіяхъ,

 

отличныхъ

 

отъ

 

нашихъ

 

насто-

ящихъ,

 

могла,

 

благодаря

 

кристаллнзаціи

 

или

 

броженію,

 

про-

извести

 

живые

 

зародыши

 

или

 

органическія

 

клѣточки,

 

пли

протоплазму.

 

Но

 

наука

 

даетъ

 

много

 

пндуктивныхъ

 

доказа-

тельствъ

 

въ

 

опровержение

 

этой

 

гипотезы

 

самопроизвольнаго
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зарожденія,

 

какъ

 

вы

 

уя^е

 

то

 

слышали

 

отъ

 

моего

 

предше-

ственника,

 

Гескли.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

тщательнымъ

 

нзученіемъ

не

 

было

 

открыто

 

никакого

 

другого

 

начала

 

жизни

 

кромѣ

 

са-

мой

 

жизни.

 

Мертвая

 

матерія

 

не

 

можетъ

 

стать

 

живой

 

безъ

воздѣйствія

 

матеріи

 

уже

 

живой.

 

Научныя

 

свѣдѣнія

 

на

 

этотъ

счетъ

 

кажутся

 

мнѣ

 

не

 

менѣе

 

достовѣрными,

 

чѣмъ,

 

напр.,

законъ

 

тяготѣнія...

 

и

 

я

 

готовъ

 

принять

 

за

 

научный

 

догматъ,

дѣйствительный

 

для

 

всѣхъ

 

временъ

 

и

 

всѣхъ

 

пространствъ:

жизнь

 

имѣетъ

 

свонмъ

 

началомъ

 

жизнь

 

н

 

одну

 

жизнь"

 

(Но-

вый

 

путь.

 

авг.

 

с.

 

г.

 

стр.

 

195 — 196).

Милость

 

Божія

 

по

 

молитвамъ

 

преподобнаго

 

Серафима,

Саровскаго

 

Чудотворца,

 

въ

 

предѣлахъ

   

Екатеринославской
епархіи.

Его

 

Высокобдагословенію

   

священнику

   

Николаевской

   

церкви

   

ст.

Авдѣевка,

 

отцу

 

Александру

 

Краснопольскому.

Конторщика

 

депо

 

Авдѣевка

 

Ѵ-го

участка

 

службы

 

тяги

 

Алексѣя

 

Мали-

новскаго.

ЗАЯВЛЕНІЕ*).

Жена

 

моя

 

Іуліанія

 

Васильевна

 

Малиновская

 

въ

 

1894

 

году

послѣ

 

родовъ

 

заболѣла

 

воспалоніемъ

 

легкихъ

 

и

 

кншекъ

 

и

 

стра-

дала

 

этою

 

болѣзнію

 

около

 

девяти

 

мѣсяцевъ.

 

Во

 

время

 

этой

 

тяж-

кой

 

болѣзнн,

 

въ

 

отсутствіи

 

моемъ

 

поднялась

 

она

 

съ

 

постели,

желая

 

смазать

 

масломъ

 

изъ

 

теплившейся

 

предъ

 

иконами

 

лампады

свои

 

пролежавшія

 

раны

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

всею

 

своею

 

тяжестію

 

упала

на

 

полъ,

 

при

 

чемъ

 

настолько

 

повредила

 

лѣвую

 

бедровую

 

кость

свою,

 

что

 

отъ

 

сильной

 

боли

 

на

 

лѣвомъ

 

боку

 

не

 

могла

 

лежать.

Отъ

 

воспаленія

 

легкихъ

 

и

 

кишекъ

 

она

 

на

 

девятый

 

мѣсяцъ

 

стала

выздоравливать,

 

а

 

потомъ

 

и

 

совсѣмъ

 

выздоровѣла,

 

но

 

поврежден-

ная

 

при

 

паденіи

 

нога

 

ея

 

осталась

 

больною,

 

на

 

ногѣ

 

образовались

*)

 

Настоящее

 

заявленіе

 

получено

 

Редакціею

 

при

 

отпошеніи

 

отца

Краснопольскаго,

 

отъ

 

10

 

декабря

  

1903

 

года

 

за

 

№

 

436.
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раны.

 

Обращался

 

я

 

ко

 

многнмъ

 

врачамъ,

 

былъ

 

даже

 

въ

 

Харь-

ковской

 

хирургической

 

клиникѣ,

 

но

 

отовсюду

 

слышалъ

 

одно:

 

„у

вашей

 

жены

 

костоѣда

 

ноги,

 

нужна

 

операція,

 

а

 

безъ

 

операціи

 

пз-

леченіе

 

невозможно".

 

Жена

 

же

 

моя,

 

нмѣя

 

слабую

 

и

 

нервную

комплект'ю,

 

на

 

операцію

 

не

 

согласилась,

 

почему

 

врачи

 

предска-

зывали

 

ей

 

неминуемую

 

смерть.

 

У'лышавъ,

 

что

 

19-го

 

іюля

 

теку-

щего

 

1903

 

года

 

имѣетъ

 

быть

 

открытіо

 

св.

 

мощеіі

 

старца

 

Саров-

ской

 

пустыни

 

отца

 

Серафима,

 

жена

 

моя

 

пожелала

 

быть

 

на

 

о,т-

крытіп

 

св.

 

мощей

 

старца

 

Серафима.

 

Своевременно

 

я

 

выпроснлъ

у

 

начальства

 

своего

 

отпускъ

 

и

 

ко

 

дню

 

открытія

 

прнбылъ

 

въ

 

Са-

ровскую

 

пустынь.

 

При

 

многолюдствѣ

 

очень

 

трудно

 

было

 

взойти

даже

 

въ

 

ограду

 

монастыря,

 

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

проникнуть

 

во

 

храмъ,

трудно

 

было

 

и

 

помышлять.

 

Но

 

промыслу

 

Божіему,

 

пекущемуся

 

о

насъ

 

грѣшныхъ,

 

угодно

 

было

 

удостоить

 

меня

 

съ

 

женой

 

и

 

стар-

шей

 

дочерью

 

войти

 

въ

 

ограду

 

монастыря,

 

и

 

ыідѣть

 

тамъ

 

тор-

жественное

 

обношеніе

 

св.

 

Мощей

 

вокругъ

 

храмовъ,

 

а

 

больной

моей

 

женѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дочерью —и

 

приложиться

 

къ

 

Ракѣ

 

св.

 

Мо-

щей

 

старца

 

Серафима.

 

Здѣсь-то,

 

въ

 

Саровской

 

пустыни,

 

у

 

мощей

св.

 

старца

 

Серафима,

 

больная

 

моя

 

жена

 

почувствовала

 

первое

облегченіе

 

боли

 

въ

 

ногѣ.

 

Когда

 

же

 

мы

 

возвратились

 

пзъ

 

Саров-

ской

 

пустыни

 

къ

 

мѣсту

 

моего

 

служенія

 

на

 

ст.

 

Авдѣевка,

 

дня

черезъ

 

три

 

послѣ

 

пріѣзда,

 

вышелъ

 

у

 

жены

 

осколокъ

 

бедровой

кости

 

въ

 

два

 

дюйма

 

длиной

 

и

 

около

 

полудюйма

 

толщпноіі.

 

Послѣ

чего

 

нмѣвшаяся

 

на

 

ногѣ

 

рана

 

сама

 

собою

 

зажила

 

совершенно,

не

 

стало

 

боли

 

въ

 

ногѣ

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

до

 

настоящаго

 

момента

женѣ

 

можно

 

свободно

 

ложиться

 

и

 

ступать

 

на

 

бывшую

 

больную

ногу,

 

безъ

 

малѣйшаго

 

ощущенія

 

боли.

Настоящее

 

чудесное

 

исцѣленіе,

 

сознаемъ

 

мы,

 

могло

 

быть

только

 

по

 

молитвамъ

 

новоявленнаго

 

Чудотворца,

 

преподобнаго

старца

 

Серафима.

 

Въ

 

благоговѣйной

 

радости

 

отъ

 

такой

 

милости

Божіей,

 

ставлю

 

себѣ

 

въ

 

отрадный

 

долгъ

 

заявить

 

о

 

вышензложен-

номъ

 

вашему

 

высокоблагословенію

 

и

 

покорнѣйше

 

просить

 

о

 

тако-

вой

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

женѣ

 

моей

 

и

 

всего

 

нашего

 

семейства

 

по
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ходатайству

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Серафима

 

Саровскаго

 

Чу-

дотворца

 

явить

 

православному

 

міру

 

для

 

прославленія

 

Бога,

 

днв-

наго

 

во

 

святыхъ

 

Свонхъ.

Къ

 

сему

 

заявлонію

 

своеручно

   

подписываюсь.

Конторщикъ

 

Амекс/ъіі

 

МалиновсШ.

(Екатерішосл.

 

Ей.

 

Вѣд.

  

1904

 

г.

 

JV;

  

1.)

Не

 

слушайте,

 

православные

 

люди,

 

бунтарей-крамоль-
ниновъ.

Не

 

слушайте,

 

гоните

 

отъ

 

себя,

 

православные

 

люди,

 

кра-

мольниковъ-бунтарей,

 

которые

 

подбнваготъ

 

народъ

 

къ

 

неповино-

вонію

 

власти

 

и

 

ко

 

всякнмъ

 

безпорядкамъ,

 

падѣясь

 

ослабить

 

этимъ

крѣпость

 

Россін

 

и

 

лишить

 

ее

 

величія,

 

надъ

 

созиданіемъ

 

котораго

тысячелѣтіе

 

трудились

 

и

 

кровь

 

проливали

 

отцы

 

и

 

дѣды

 

наши!

Посмотрите

 

на

 

прошедшія

 

судьбы

 

нашей

 

родины

 

и

 

вы

 

сами

 

пой-

мете,

 

что

 

эти

 

бунтари

 

самые

 

опасные

 

для

 

нея

  

враги.

Тысячу

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

тѣ

 

мѣста,

 

которыя

 

теперь

 

занп-

маетъ

 

наше

 

обширное

 

отечество,

 

были

 

заселены

 

отдѣльными

 

ма-

ленькими

 

племенами.

 

Племена

 

эти,

 

какъ

 

голыя

 

кости

 

въ

 

полѣ,

были

 

разбросаны

 

по

 

безконечной

 

русской

 

равнинѣ,

 

не

 

имѣя

 

между

собой

 

никакого

 

союза.

 

Всегда

 

враждуя

 

и

 

раззоряя

 

другъ

 

друга,

они

 

не

 

могли

 

противиться

 

сосѣдннмъ

 

народамъ,

 

которые

 

обижали

и

   

порабощали

 

ихъ.

Но

 

вотъ

 

при

 

блаженномъ

 

князѣ

 

Владимірѣ

 

вошелъ

 

въ

 

эти

подобныя

 

голымъ

 

и

 

мертвымъ

 

костямъ

 

племена

 

русскія

 

духъ

 

жизни

и

 

силы,

 

и

 

начали

 

эти

 

племена

 

объединяться,

 

благоустроиться

 

и

крѣпнуть,

 

пока

 

не

 

выросли

 

въ

 

могучее

 

Русское

 

царство.

 

Объеди-

нила

   

и

 

возвеличила

   

ихъ

 

вѣра

 

православная.

Русскіе

 

люди

 

возлюбили

 

вѣру

 

православную

 

больше

 

всего

на

 

свѣтѣ

 

и

 

потому

 

за

 

православное

 

царство,

 

за

 

Русь

 

святую

 

го-

товы

 

были

 

положить

 

жизнь

 

свою.

 

Подданные

 

охотно

 

подчинялись

волѣ

 

своихъ

 

князей

 

и

 

царей,

 

какъ

 

волѣ

 

Божіей;

 

цари

 

и

 

князья

заботились

 

о

 

порученномъ

 

отъ

   

Господа

   

народѣ,

   

какъ

 

о

 

родной
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семьѣ,

 

помня,

 

что

 

за

 

все

 

придется

 

дать

 

отвѣтъ

 

на

 

страшномъ

судѣ.

 

Вспомните,

 

напр.,

 

о

 

св.

 

вождѣ

 

земли

 

русской

 

Александрѣ

Невскомъ.

 

Онъ

 

и

 

скончался

 

на

 

возвратномъ

 

пути

 

изъ

 

татарскоіі

орды,

 

куда

 

безстрашно

 

явился

 

умолить

 

грознаго

 

хана

 

не

 

раззо-

рять

 

земли

 

русской.

 

Оплакивая

 

его,

 

русскій

 

народъ

 

взывалъ:

„закатилось

 

солнце

 

земли

 

Русской!"

 

Таковы-же

 

были

 

князья-

мученики

 

Мнхаилъ

 

Черниговскій

 

и

 

Михаилъ

 

Тверской,

 

пролнвшіе

свою

 

кровь

 

за

 

Русь

 

православную.

 

Послѣдній

 

рѣшнлъ

 

лучше

 

са-

мому

 

добровольно

 

отправиться

 

въ

 

орду

 

на

 

вѣрную

 

смерть,

 

чѣмъ

допустить

 

раззореніе

 

своей

 

страны.

 

Предъ

 

отъѣздомъ

 

онъ

 

сказалъ

своему

 

духовнику:

 

„много

 

я

 

трудился,

 

чтобы

 

дать

 

покой

 

право-

славному

 

народу,

 

но

 

по

 

грѣхамъ

 

монмъ

 

Господь

 

не

 

благословилъ

мой

 

трудъ.

 

Помолись

 

теперь,

 

отче,

 

чтобы

 

сподобилъ

 

меня

 

Онъ

непостыдно

 

положить

 

душу

 

свою

 

за

 

народъ".

 

Когда

 

этого,

 

оеуж-

деинаго

 

уже

 

въ

 

ордѣ

 

на

 

смерть,

 

князя

 

приближенные

 

его

 

угова-

ривали

 

спастись

 

бѣгствомъ,

 

онъ

 

отвѣчалъ:

 

„никогда

 

я

 

не

 

бѣгалъ

отъ

 

враговъ

 

моихъ,

 

сохрани

 

Богъ

 

отъ

 

этого

 

позора

 

и

 

теперь.

Если

 

я

 

и

 

спасусь,

 

то

 

что

 

будетъ

 

послѣ

 

этого

 

съ

 

народомъ

 

мо-

имъ

 

и

 

какой

 

я

 

дамъ

 

за

 

него

 

отвѣтъ

 

предъ

 

Вогомъ'Ч

 

И

 

такихъ,

какъ

 

свв.

 

Акександръ

 

Невскій,

 

Михаилъ

 

Черниговскій,

 

Миха-

илъ

 

Тверской

 

было

 

многое

 

множество

 

русскихъ

 

людей

 

отъ

 

царей

и

 

бояръ

 

до

 

простыхъ

 

поселянъ,

 

вродѣ

 

Ивана

 

Сусанина,

 

поло-

жившаго

 

душу

 

своя

 

за

 

спасеніе

 

царя.

Сплоченный

 

такою

 

силою

 

вѣры

 

православный

 

Русскій

 

народъ

сталъ

 

непобѣднмъ.

 

Ему

 

не

 

страшны

 

были

 

никакіе

 

внѣшніе

 

враги,

никакіе

 

тяжкіе

 

испытанія.

 

Напротивъ,

 

отъ

 

нихъ

 

онъ

 

еще

 

болѣе

крѣпъ

 

и

 

сплочивался.

 

какъ

 

сплочиваются

 

пчелы

 

отъ

 

мороза.

 

Въ

иослѣднее

 

великое

 

испытаніе,

 

посланное

 

на

 

наше

 

царство

 

Богомъ

въ

 

1812

 

году

 

всѣ

 

народы

 

вооружились

 

противъ

 

Россіи,

 

захва-

тили

 

въ

 

свои

 

руки

 

и

 

предали

 

огню

 

самое

 

сердце —Москву.

 

Ка-

жется,

 

нельзя

 

было

 

и

 

надѣятьея

 

на

 

спасеніе,

 

и

 

однако

 

крѣпкій

свею

 

вѣрою

 

православный

 

народъ

 

вышолъ

 

изъ

 

этого

 

бѣдствія

 

въ

еще

 

большей

 

силѣ

 

и

 

славѣ,

 

чѣмъ

 

прежде.

Всѣмъ

 

стало

 

ясно,

 

что

 

для

 

русскаго

   

православнаго

 

царя

 

и
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народа,

 

сильныхъ

 

вѣрою

 

въ

 

Бога,

 

никакое

 

внѣшнее

 

нападеніе

 

не

страшно.

 

Тогда

 

противники

 

наши

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

вѣчный

врагъ

 

истины

 

и

 

добра —духъ

 

злобы

 

возбудилъ

 

протнвъ

 

Роесіи

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

ѳя

 

недостойныхъ

 

сыновъ,

 

надѣяеь

 

чрезъ

 

нихъ

посѣять

 

смуту

 

и

 

раздоръ,

 

ослабить

 

нашу

 

мощь

 

и

 

вырвать

 

изъ

душъ

 

нашихъ

 

православную

 

вѣру.

 

Нашлись

 

люди

 

русскіе

 

по

рожденію

 

и

 

по

 

имени,

 

которые

 

загубивъ

 

вѣру,

 

етыдъ

 

и

 

совѣсть,

забывъ

 

всѣ

 

благодѣянія

 

своей

 

матери —родины,

 

подняли

 

на

 

нее

свою

 

дерзкою

 

руку.

По

 

дѣламъ

 

ихъ

 

узнайте

 

ихъ

 

Убіеніѳ

 

Царя-Освободителя

Александра

 

II—это

 

дѣло

 

ихъ

 

рукъ.

 

Убіеніе

 

ужь

 

въ

 

самое

 

по-

слѣднее

 

время

 

пѣкоторыхъ

 

вѣрныхъ

 

слугъ

 

царевыхъ —мпннет-

ровъ —это

 

тоже

 

ихъ

 

рукъ

 

дѣло.

 

Подымающіося

 

кой

 

гдѣ

 

въ

 

го-

родахъ

 

бунты—плоды

 

ихъ

 

трудовъ.

 

Недовольство

 

рабочихъ

 

хо-

зяевами,

 

крестьяиъ

 

помѣщнками,

 

грабежи,

 

поджоги,

 

неповинове-

веніе

 

законной

 

власти—все

 

это

 

возбуждено

 

ихъ

 

льстивыми

 

рѣ-

чами.

Чего-же

 

они

 

домогаются

 

отъ

 

Россіи? —Страшно

 

было- бы

 

и

вымолвить

 

это,

 

еслнбы

 

они

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

успѣли

 

въ

 

своемъ

замыслѣ:

 

ея

 

погибели.

 

Это

 

черви

 

могильные,

 

старающіеся

 

раст-

лить

 

нашу

 

силу!

 

Это

 

шашель,

 

подтачивающая

 

основы

 

нашего

благополучія!

 

Имъ

 

желательно,

 

чтобы

 

Россія

 

опять

 

оелабѣла

 

и

народъ

 

ея

 

раздѣлился

 

и

 

враждовалъ,

 

какъ

 

тысячу

 

лѣтъ

 

тому

назадъ.

 

Это

 

на

 

руку

 

будетъ

 

нашимъ

 

внѣшнимъ

 

врагамъ,

 

и

 

тв

не

 

жалѣютъ

 

денегъ.

 

чтобы

 

поддержать

 

и

 

раздувать

 

у

 

насъ

 

кра-

молу.

 

Этихъ

 

то

 

враговъ

 

нашихъ

 

волю

 

и

 

исполняютъ

 

бунтари:

одни

 

подкупленные

 

деньгами,

 

другіе,

 

руководствуясь

 

слѣпымъ

 

оз-

лобленіемъ,

 

или

 

прельщенные

 

ложными

 

ученіями.

Понимая,

 

что

 

никто

 

не

 

согласится

 

на

 

собственную

 

гибель

или

 

гибель

 

своей

 

родины,

 

эти

 

люди

 

скрываютъ

 

свои

 

настоящія

намѣренія

 

и

 

завлекаютъ

 

темный

 

народъ

 

обѣщаніемъ

 

всякихъ

благѵ.

 

увеличенія

 

платы

 

за

 

работу,

 

надѣленія

 

землей,

 

освобож-

денія

 

отъ

 

податей

 

и

 

т.

 

п.

 

Ж

 

народъ

 

въ

 

простотѣ

 

своей,

 

не

 

по-

нимая,

 
куда

 
клонится

 
такое

 
стараніе

 
нѳжданныхъ

   
„благожелате-
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телей",

 

вѣрить

 

ихъ

 

обѣщаніямъ

 

и

 

исполняешь

 

ихъ

 

пагубныя

наущенія.

 

Но

 

подумали-бы,

 

что

 

это

 

за

 

новые

 

такіе

 

благожела-

тели,

 

которые

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

совѣсти,

 

ни

 

вѣры,

 

которые

 

сѣютъ

зло

 

и

 

убѣждаютъ,

 

будто

 

изъ

 

него

 

выйдѳтъ

 

добро!.

 

..

Нѣтъ,

 

православные,

 

берегиетеь

 

этихъ

 

благожелателей,

 

кро-

мѣ

 

бунтовъ

 

и

 

смутъ

 

ничего

 

не

 

могущихъ

 

дать.

 

Развѣ

 

у

 

насъ

нѣтъ

 

благожелателей

 

и

 

радѣтелей

 

настояшихъ,

 

чтобы

 

легкомы-

сленнно

 

ожидать

 

намъ

 

помощи

 

и

 

добра

 

отъ

 

всякихъ

 

проходим-

цевъ.

 

У

 

насъ

 

есть

 

Богомъ

 

вѣнчанный

 

царь,

 

неусыпно

 

заботя-

щейся

 

о

 

нашемъ

 

благѣ

 

и

 

счастья,

 

есть

 

вѣрные

 

слуги

 

его.

 

Ца-

рями

 

и

 

слугами

 

ихъ

 

управлялось

 

русское

 

царство

 

раньше

 

и

 

сде-

лалось

 

общирнымъ

 

и

 

славнымъ.

 

Будемъ

 

и

 

мы

 

съ

 

такимъ-же

 

до-

вѣріемъ,

 

любовью

 

и

 

покорностью

 

относится

 

къ

 

Царю

 

и

 

властямъ,

какъ

 

отцы

 

и

 

дѣды

 

наши,

 

и

 

молить

 

Господа,

 

да

 

укрѣпитъ

 

Онъ

Помазанника

 

своего

 

на

 

дальнѣйшіе

 

труды,

 

во

 

благо

 

Руси

 

Пра-

вославной

 

и

 

да

 

исчезнутъ,

 

какъ

 

дымъ,

 

сѣющіе

 

среди

 

насъ

 

раз-

доры

 

и

 

смуты,

 

крамольники.

(Иочаевскій

 

листокъ

 

1903

 

г.

 

№

 

48).

Памяти

 

достойной

 

сельской

 

матушки,

28-го

 

октября,

 

послѣ

 

непродолжительной

 

болѣзни

 

(инфлю-

энца,

 

плевритъ,

 

параличъ

 

сердца),

 

скончалась

 

на

 

41

 

году

 

жи-

зни

 

жена

 

свщѳнника

 

Мало-Берѳстовицкой

 

церкви

 

Елена

 

Нико-

лаевна

 

Давидовичъ,

 

дочь

 

покойнаго

 

протоіерея

 

Пермскаго

 

полка

Постникова.

 

Это

 

была

 

простая

 

честная

 

женщина

 

съ

 

рѣдкимъ

 

лю-

бящимъ

 

сердцемъ.

 

Неумолимость

 

долга,

 

отвращеніе

 

отъ

 

всего

грязнаго,

 

сальнаго,

 

нечистаго,

 

пренебрежете

 

ко

 

всему

 

комфорту,

правдивость,

 

чистосердечіе,

 

строгость

 

къ

 

себѣ,

 

стремленіе

 

ко

 

все-

му

 

возвышенному —вотъ

 

отличительный

 

черты

 

этой

 

прекрасной

женщины,

 

такъ

 

рано

 

оставившей

 

земное

 

поприще.

Въ

 

короткое

 

время

 

пребыванія

 

мужа

 

на

 

приходѣ

 

она

 

ус-

пѣла

 

не

 

мало

 

послужить

 

на

 

пользу

 

меньшей

 

братіи

 

врачебною

помощью

 

и

 

искреннимъ

 

участіѳмъ

 

каждому

 

во

 

всѣхъ

 

невзгодахъ
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крестьянской

 

жизни.

 

Она

 

лѣчила,

 

какъ

 

умѣла

 

и

 

могла,

 

больныхъ

просиживая

 

у

 

постели

 

не

 

только

 

часы,

 

но

 

и

 

цѣлыѳ

 

дни;

 

иногда

обмывала

 

вонючія

 

раны,

 

дѣлая

 

перевязки.

 

Она

 

ухаживала

 

лично

за

 

грудными

 

ребятами

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

сиротства,

 

принимая

 

нныхъ

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

и

 

просиживая

 

у

 

колыбели

 

съ

 

настоящпмъ

 

ма-

теринскимъ

 

терпѣніемъ

 

цѣлыя

 

ночи.

 

Инымъ

 

бѣднякамъ

 

больнымъ

посылала

 

молоко -и

 

кушанье

 

отъ

 

своего

 

стола.

 

Покойная

 

особен-

но

 

любила

 

крестьянскихъ

 

дѣтей,

 

была

 

очень

 

доступна

 

для

 

кре-

стьянскихъ

 

женщинъ,

 

которыя

 

шли

 

къ

 

ней

 

съ

 

довѣріемъ

 

н

 

въ

радости,

 

и

 

въ

 

горѣ.

 

Приходили

 

и

 

просто

 

поговорить

 

съ

 

„мату-

шкой"

 

и

 

даже

 

поплакать

 

вмѣстѣ.

Подобный

 

ея

 

услуги

 

представляли

 

не

 

какое

 

нибудь

 

рѣдкое

исключеніе,

 

а

 

постоянное

 

правило

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

ея

 

жизни

 

не

только

 

въ

 

селѣ

 

Малой

 

Берестовицѣ,

 

но

 

вездѣ

 

на

 

мѣстахъ

 

преж-

ней

 

службы

 

ея

 

мужа.

А

 

ея

 

отношеніе

 

къ

 

крестьянской

 

школѣ

 

для

 

дѣвочекъ,

 

су-

сущѳетвующей

 

третій

 

годъ

 

и

 

помѣщающейся

 

въ

 

лучшей

 

комнатѣ

дома

 

священника

 

(гостинной)?

 

Развѣ

 

возможно

 

было

 

бы

 

это,

 

ес-

ли

 

бы

 

хозяйка

 

дома

 

не

 

сочуствовала

 

образованію

 

крестьянскихъ

дѣвочекъ

 

и

 

всяческое

 

содѣйствіе

 

ему

 

не

 

считала

 

своею

 

прямою

обязанностью?

Извѣстно

 

крайне

 

грустное

 

положеяіе

 

психическихъ

 

больныхъ

въ

 

дерѳвнѣ.

 

Она

 

и

 

здѣсь

 

не

 

оставалась

 

безучастна,

 

и

 

нужпо

было

 

видѣть,

 

какъ

 

ея

 

забота,

 

ласки

 

благотворно

 

действова-

ли

 

на

 

больныхъ

 

этого

 

рода.

 

А

 

разнаго

 

рода

 

калѣки,

 

нищіе?
И

 

ихъ

 

не

 

забывала

 

покойная

 

Елена

 

Николаевна,

 

и

 

теперь

 

въ

домѣ

 

содержится

 

и

 

учится

 

въ

 

школѣ

 

совершенно

 

безноги

 

маль-

чикъ

 

Ваня.

 

Она

 

же

 

приняла

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ

 

круглаго

 

сироту

Мишу

 

и

 

заботилась

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

мать.

Всѣ

 

такія

 

заботы

 

и

 

услуги

 

въ

 

совокупности

 

сказывались

чувствительнымъ

 

облегченіемъ

 

тѣлесныхъ

 

страданій

 

и

 

всякаго

горя

 

во

 

всемъ

 

приходѣ.

Это

 

всего

 

лучше

 

было

 

засвидѣтельствовано

 

тѣмъ

 

неподдѣль-

нымъ

 
горячимъ

 
участіемъ,

 
съ

 
которымъ

 
весь

 
приходъ

 
сдѣдилъ

 
за
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ходомъ

 

ея

 

болѣзни,

 

и

 

тѣми

 

рыдавіями,

 

который

 

оглашали

 

цер-

ковь

 

во

 

время

 

ея

 

отпѣванія.

 

Не

 

смотря

 

на

 

будній

 

день

 

и

 

на

то,

 

что

 

погребеніе

 

было

 

объявлено

 

на

 

субботу

 

1

 

ноября,

 

а

 

со-

стоялось

 

въ

 

пятницу

 

31

 

октября,

 

церковь

 

была

 

переполнена

 

и

плакали

 

на

 

взрыдг

 

не

 

только

   

женщины

 

и

 

дѣтн,

 

но

 

и

 

мужчины.

Трогательно

 

и

 

назидательно

 

было

 

все

 

это

 

видѣть

 

особенно

тѣмъ,

 

которые

 

любятъ

 

повторять

 

столь

 

же

 

несправедливую,

 

какъ

и

 

обидную

 

для

 

крестьянъ

 

фразу,

 

что

 

они

 

будто

 

бы

 

неблагодарны

и

 

нечувствительны

 

ни

 

къ

 

какому

 

проявленію

 

истиннаго

 

сердеч-

наго

 

къ

 

нимъ

 

участія.

Можно

 

смѣло

 

сказать,

 

что

 

почившая

 

Елена

 

Николаевна

оставила

 

по

 

себѣ

 

самую

 

свѣтлую

 

и

 

назидательную

 

память

 

и

 

что

путь

 

на

 

ея

 

могилу

 

долго

 

не

 

будетъ

 

забытъ.

Да

 

будетъ

 

же

 

ей

 

вѣчная

 

память!

 

Да

 

упокоитъ

 

Господь

ея

 

чистую

 

душу

 

въ

 

мѣстѣ

 

свѣтлѣ,

 

идеже

 

всп

 

праведники

 

пре-

бываютъ!

 

(Гродн.

 

Еп.

 

Вѣд.

  

1908

 

г.

 

№

 

49).

АРХІЕРЕЙСКІЯ

 

СЛУЖЕНІЯ.

31

 

декабря

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Гермо-

генъ,

 

Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынекій

 

совершилъ

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе

 

въ

 

Александро-Невскомъ

 

Кафедральномъ

 

еоборѣ

 

въ

сослуженіи

 

кафецральнаго

 

протоіерея

 

о.

 

Ивановскаго,

 

Ключаря

собора,

 

протоіерея

 

А.

 

Урбанова,

 

священниковъ:

 

Краснова

 

и

 

уѣзд-

наго

 

наблюдателя

 

о.

 

Сердобольскаго.

Наканунѣ

 

Новаго

 

года,

 

въ

 

12

 

часовъ

 

ночи

 

во

 

всѣхъ

 

пра-

вославныхъ

 

храмахъ

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ.

 

Въ

 

Александро-

Невскомъ

 

Кафедральномъ

 

соборѣ

 

молебенъ

 

совершилъ

 

Владыка

Гермогенъ.

 
Въ

 
служеніи

 
молебна

   
участвовали

    
слѣдующіе

 
лица:
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иротоіереи:

 

Ивановскій,

 

Урбановъ

 

и

 

Владыкинъ,

 

священники:

 

о.

Красновъ,

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

о.

 

Сердобольскій

 

и

 

экономъ

 

се-

минарнаго

 

общежитія

 

о.

 

Діаконовъ.

 

Послѣ

 

молебна

 

народу

 

раз-

давали

   

брошюрки

    

религіозно-нраветвеннаго

    

содержанія.

1

 

января,

 

въ

 

новый

 

годъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щениѣйшій

 

Гермогенъ

 

еовершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Алек-

•сандро-Невскомъ

 

Кафедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослужѳніи

 

протоіе-

реевъ:

 

Кафедральнаго

 

о.

 

Ивановскаго,

 

ключаря

 

собора

 

о.

 

А.

Урбанова,

 

іереевъ:

 

о.

 

Краснова,

 

законоучителя

 

Министерской

Женской

 

Гимназіи

 

о.

 

Прокопьева.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Гермогеномъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ,

 

на

 

которомъ

было

 

почти

 

все

 

духовенство

 

городскихъ

 

церквей.

 

Какъ

 

въ

 

Ка-

федральномъ

 

соборѣ,

 

т'акъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

церквахъ

произнесены

 

были

 

поученія

 

на

 

тему

 

о

 

значеніи

 

новолѣтія

 

съ

христіанской

 

точки

 

зрѣнія.

Въ

 

Пятницу,

 

2

 

января,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвя-

щеннѣйіпимъ

 

Гермогеномъ

 

была

 

совершена

 

божественная

 

литургія

 

въ

новоосвященномъ

 

Серафнмскомъ

 

храмѣ.

 

По

 

совершеніи

 

молебна,

при

 

церкви

 

преподобпаго

 

Серафима

 

Оаровскаго

 

открыта

 

школа.

На

 

открытіп

 

школы

 

присутствовали

 

Преосвященнейшій

 

Гермо-

генъ,

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

В.

 

Л.

 

Волковскій

 

и

 

друг.

 

На-

канунѣ

 

памяти

 

преподобнаго

 

Серафима

 

Оаровскаго

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

квахъ

 

отслужены

 

были

 

всѳнощныя

 

бдѣнія.

4

 

января,

 

въ

 

воскресеніе,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преос-

вященнѣйшимъ

 

Гермогеномъ

 

была

 

совершена

 

божественная

 

ли-

тургія

 

въ

 

храмѣ

 

Св.

 

Преподобнаго

 

Серафима,

 

чудотворца

 

Оа-

ровскаго;

 

въ

 

служены

 

литургіи

 

участвовали

 

слѣдующія

 

лица:

Игуменъ

 

Спасо-Преображенскаго

 

Монастыря

 

о.

 

Исидоръ,

 

Про-

тоіерей

 

о.

 

Владыкинъ,

 

іереи:

 

о.

 

Кречетовичъ,

 

настоятель

 

Мп-

трофановской

 

церкви,

 

экономъ

 

архіерейскаго

 

дома

 

о.

 

Ооко-

ловъ,

 

экономъ

 

семинарскаго

 

общежитія

 

о,

 

Діаконовъ

 

и

 

о.

 

Ле-

довскій,

 

епархіальный

 

мнссіонеръ.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

1

 

часъ

дня,

 

іізъ

 

храма

 

Преподобнаго

 

Серафима

 

Оаровскаго

 

были

 

пере-

несены

 

въ

 

трохсвятительскій

 

молитвенный

 

домъ, — чайную

 

столовую
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Братства

 

Св.

 

Креста

 

иконы

 

преподобныхъ

 

Сергія

 

Годонежскаго

и

 

Серафима

 

Оаровскаго,

 

а

 

также

 

хоругви,

 

пожертвованные

 

въ

молитвенный

 

домъ.

5

 

января,

 

наканунѣ

 

праздника

 

Богоявленія

 

Господня

 

Его

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гермогеномъ,

 

въ

 

Алек-

сандро-Невскомъ

 

Кафедральномъ

 

соборѣ

 

были

 

совершены

 

снача-

ла

 

вечернее

 

Богослуженіе,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

и

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

сослуженіи

 

кафедральнаго

 

протоіерея

 

о.

 

I.

 

Жвановекаго,

 

ключаря

собора

 

протоіерея

 

А.

 

.\

 

рбанова,

 

іѳреевъ:

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

о.

 

Сердобольскаго,

 

эконома

 

семинарнаго

 

общежитія

 

о.

 

Діако-

нова

 

и

 

іеромонаховъ

 

Саратовекаго

 

Спасо-Преображенскаго

 

мо-

настыря.

 

По

 

совершеніи

 

литургіи

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

на

 

Волгу.

 

Крестный

 

ходъ

 

на

 

Волгу

 

б

 

января

 

отличался

 

нео-

бычайной

 

многолюдностью.

 

Уже

 

съ8Ѵа

 

час.

 

утра

 

горожане

 

по-

тянулись

 

вереницами

 

къ

 

Соборной

 

площади

 

и,

 

заполнивъ

 

ее,

потокомъ

 

потекли

 

по

 

Бабушкину

 

взвозу

 

къ

 

Волгѣ.

 

Всѣ

 

прилега-

ющая

 

къ

 

взвозу

 

ближайшія

 

улицы

 

наполнялись

 

народом 1} ,

 

кото-

рый

 

не

 

находя

 

уже

 

мѣета

 

на

 

тротуа-рахъ

 

и

 

дорогѣ,

 

взбирался

на

 

всѣ

 

террасы

 

и

 

подмостки

 

береговыхъ

 

чайныхъ

 

и

 

лавочекъ.

Въ

 

12

 

часовъ

 

раздался

 

благовѣстъ

 

и

 

городское

 

духовенство

 

съ

преосвященнымъ

 

Гермогеномъ

 

во

 

главѣ,

 

предшествуемые

 

иконами

и

 

хоругвями,

 

тронулись

 

къ

 

Волгѣ.

 

Процессію

 

сопровождала

 

не-

смѣтная

 

толпа

 

народа,

 

войска

 

едва

 

уепѣвали

 

сдерживать

 

напоръ

публики

 

и

 

прочищать

 

дорогу.

 

Во

 

второмъ

 

часу

 

молебствіе

 

окон-

чилось,

   

духовенство

 

и

 

войска

   

возвратились

 

въ

 

городъ.

1 1

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Пре-

оевыценнѣйшимъ

 

Гермогеномъ

 

совершена

 

была

 

божественная

 

ли-

тургія

 

въ

 

кафедральномъ

 

еоборѣ

 

въ

 

сослужен ; и

 

протоіереевъ:

 

оо.

Ивановскаго,

 

Урбанова,

 

Гозонова,

 

іереевъ

 

о. о.

 

Прокофьева,

 

За-

коноучителя

 

министерской

 

женской

 

гимназіи,

 

Уѣзднаго

 

наблюда-

теля

 

Сердобольскаго

 

и

 

Бокурскаго.

 

Во

 

время

 

литургіи

 

былъ

 

ру-

коположенъ

 

во

 

священники

 

діаконъ

 

Александръ

 

БыстрякоЕЪ.

 

Въ

тотъ

 

же

 

день,

 

11

 

января,

 

въ

 

Киновійскомъ

 

храмѣ

 

совершилъ

божественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

   

Палладій

 

Саратовскій
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викарій,

 

Епископъ

 

Вольскій.

 

Въ

 

служеніи

 

съ

 

Епископомъ

 

участ-

вовали:

 

іеромонахи

 

Евстратій

 

и

 

Евфимій,

 

экономъ

 

архіерейскаго

дома

 

о.

 

Соколовъ

 

и

 

о.

 

Софійскій.

3-го

 

января,

 

въ

 

залѣ

 

братства

 

Св.

 

Креста,

 

состоялось

 

соб -

раніе

 

Общества

 

взаимопомощи

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

гор.

Саратова

 

и

 

уѣзда.

 

На

 

собраніѳ

 

прибыло

 

много

 

учителей

 

и

 

учи-

тельницъ

 

Саратовскаго

 

уѣзда.

 

Предсѣдатѳлемъ

 

собранія

 

едино-

гласно

 

былъ

 

выбранъ

 

протоірей

 

П.

 

А.

 

Омнрновскій.

 

Собраніе

открылось

 

пѣніемъ

 

всѣми

 

присутствующими

 

„Царю

 

Небесный".

Затѣмъ

 

секретарь

 

Общества,

 

священникъ

 

В.

 

П.

 

Космолинскій

предложилъ

 

вниманію

 

слушателей

 

составленный

 

имъ

 

докладъ

 

на

тему:

 

„нравственно -культурное

 

значеніе

 

учительства".

 

Въ

 

докла-

де

 

лекторъ

 

довольно

 

подробно

 

развплъ

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

учи-

теля,

 

какъ

 

городскіе,

 

такъ

 

и

 

сельскіѳ

 

должны

 

нѳ

 

только

 

сооб-

щить

 

знаніе

 

своимъ

 

питомцамъ,

 

расширить

 

ихъ

 

умственный

 

кру-

гозоръ,

 

но

 

и

 

параллельно

 

съ

 

этимъ

 

развить

 

въ

 

иихъ

 

нравствен-

ный

 

качества.

 

При

 

этомъ

 

докладчикъ

 

выразилъ

 

пожеланіе,

 

чтобы

вліяніе

 

учителей

 

простиралось

 

не

 

только

 

на

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

на

взрослыхъ.

 

Указавъ,

 

какъ

 

труденъ

 

и

 

тяжелъ

 

путь

 

народнаго

учителя,

 

о.

 

Космолинскій

 

закончилъ

 

рѣчь

 

свою

 

словами

 

К.

 

П.

Побѣдоносцева:

 

„народный

 

учитель —свѣча:

 

сама

 

свѣтитъ

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

сама

 

сгораетъ".

Послѣ

 

о.

 

Космолинекаго

 

сказалъ

 

слово

 

председатель

 

прав-

ленія

 

Общества

 

взаимопомощи

 

учащихся,

 

докторъ

 

И.

 

В.

 

Спе-

ранскій.

Поблагодаривъ

 

за

 

эту

 

честь,

 

какую

 

оказали

 

ому

 

учащіе

своимъ

 

избраніемъ

 

его

 

въ

 

предсѣдатели

 

правленія,

 

г.

 

Сперанскій

высказалъ,

 

что

 

учителя

 

сѳльскихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

несутъ

одинаковые

 

труды

 

и

 

приносятъ

 

одинаковую

 

пользу

 

съ

 

земскими

учителями.

 

Мало

 

того:

 

имъ

 

д-ромъ

 

Сперанскимъ,

 

замѣчено

 

было,

что

 

земскія

 

школы

 

большею

 

частью

 

находятся

 

въ

 

болыпихъ,

 

бо-

гатыхъ

 

селахъ

 

и

 

дерерняхъ,

 

а

 

такіе

 

дикіе,

 

медвѣжьи

 

углы,

 

какъ

деревня

 

Коптевка,

 

Огаревка,

 

Бобовка,

 

Вишневка,

 

Безхлѣбновка

и

 
др.

 
не

 
имѣютъ

 
земскихъ

 
школъ,

 
и

 
въ

 
нихъ

 
открыты

 
или

 
цер"



—

 

216

 

—

ковно-приходскія

 

школы,

 

или

 

школы

 

грамоты.

 

При

 

этомъ

 

г'

 

Спе-

ранскій

 

отмѣтилъ

 

„въ

 

высшей

 

степени

 

отрадное

 

явленіе"

 

въ

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

учителей

 

церковныхъ

 

школъ

 

Саратовскаго

уѣзда.

 

Въ

 

селѣ

 

Каменкѣ

 

работаетъ

 

въ

 

продолженіи

 

27

 

лѣтъ

 

въ

церковной

 

школѣ

 

необыкновенная

 

труженица

 

и

 

подвижница —учи-

тельница

 

Софья

 

Ивановна

 

Бѣляева;

 

работаетъ

 

она

 

при

 

самыхъ

тяжелыхъ

 

и

 

невыносимыхъ

 

условіяхъ:

 

акиветъ

 

въ

 

конурѣ

 

за

печкой;

 

жалованье

 

получаетъ

 

ничтожное.

 

Всю

 

душу,

 

всю

 

жизнь

отдала

 

эта

 

бѣдная

 

труженица

 

сельскимъ

 

ребятамъ.

 

Вслѣдствіе

непосильныхъ

 

трудовъ

 

и

 

невыносимыхъ

 

условій

 

О.

 

И.

 

Бѣляева

сильно

 

заболѣла

 

и

 

послѣднее

 

время

 

совсѣмъ

 

ослѣпла...

 

Труды

и

 

подвиги

 

С.

 

И.

 

Бѣляевой

 

на

 

поприщѣ

 

учительской

 

дѣятельно-

сти

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Сперанекаго,

 

могутъ

 

служить

 

примѣромъ

 

а

образцомъ

 

для

 

учителей

 

не

 

только

 

Саратовской

 

губерніи,

 

но

 

и

всей

 

Россіи.

 

Такія

 

жертвы

 

не

 

должны

 

забываться

 

въ

 

исторіи

 

и

лѣтописи

 

нашихъ

 

церковныхъ

 

школъ.

Затѣмъ

 

учительницей

 

0.

 

В.

 

Серебряковой

 

прочитанъ

 

былъ

отчѳтъ

 

о

 

состояніи

 

кассы

 

и

 

дѣятельноети

 

общества.

 

Всѣхъ

 

дѣй-

ствительныхъ

 

членовъ

 

въ

 

Обществѣ

 

42

 

человѣка

 

и

 

членовъ

 

со-

ревнователей

 

8

 

человѣкъ.

 

Общество

 

взаимопомощи

 

учащихъ

 

на-

чало

 

функціонировать

 

съ

 

23

 

октября

 

1903

 

года

 

и

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

была

 

оказана

 

помощь

 

двумъ

 

учительницамъ

 

по

 

15

 

руб.

 

и

одному

 

бывшему

 

учителю

 

г.

 

Мегарицкому

 

10

 

руб.

Послѣ

 

прочтенія

 

отчета

 

діаконъ

 

Л.

 

Т.

 

Мизякинъ

 

охарак-

теризовалъ

 

печальное

 

матеріальное

 

положеніе

 

всѣхъ

 

учителей

 

и

учительницъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

Учителя

 

и

 

учительницы

 

полу-

чаютъ

 

жалованье

 

80

 

руб.

 

и

 

1 20

 

руб.

 

и

 

самые

 

счастливые

 

изъ

нихъ

 

180

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

При

 

такомъ

 

тяжеломъ

 

матеріальномъ

положеніи

 

не

 

возможно

 

требовать

 

и

 

ожидать

 

хорошихъ

 

успѣховъ

въ

 

грамотѣ

 

Два

 

года

 

тому

 

назадъ

 

на

 

торжественномъ

 

актѣ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

въ

 

г.

 

Оаратовѣ

 

выражено

 

было

 

въ

 

положитель-

ной

 

формѣ

 

жѳланіе

 

платить

 

всѣмъ

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ

сельскихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

менѣе

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

и

г.

   
Мазяяинъ

   
полагадъ,

    
что

   
это

   
желаніе

   
уже

   
совершившийся
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фактъ,

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

оказалось,

 

что

 

намѣреніе

 

это

 

осталось

 

только

„желательнымъ

 

явленіемъ".

 

„Если

 

не

 

будетъ

 

увеличено

 

жало-

ванье

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ,

 

закончилъ

 

о.

 

Мизякинъ

 

свою

рѣчь,

 

то

 

членовъ-учителей

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

будетъ,

 

или

 

нхъ

 

бу-

детъ

 

очень

 

мало".

На

 

рѣчъ

 

о.

 

Мизякина

 

послѣдовало

 

возраженіе

 

со

 

стороны

протоіерея

 

Л.

 

И.

 

Владыкина,

 

который,

 

обращаясь

 

къ

 

учителямъ

и

 

учительницамъ

 

сказалъ:

„Не

 

смущайтесь,

 

господа,

 

той

 

печальной

 

и

 

тяжелой

 

карти-

ной,

 

какую

 

нарисовалъ

 

намъ

 

о.

 

Мизякинъ.

 

Желательно

 

было

 

бы,

конечно,

 

всѣмъ

 

учителямъ

 

положить

 

300,

 

600

 

и

 

даже

 

900

 

р.

въ

 

годъ,

 

но

 

средствъ

 

у

 

насъ

 

совершенно

 

нѣтъ.

 

Мой

 

искренній

совѣтъ

 

вамъ,

 

г.г.

 

учащіе

 

нужно

 

довольтвовиться

 

малымъ,

 

нужно,

любить

 

дѣло

 

учительства

 

и

 

при

 

такомъ

 

окладѣ,

 

какъ

 

80

 

руб.

 

и

100

 

руб.

 

въ

 

годъ:

 

не

 

въ

 

деньгахъ

 

счастье.

 

Отраду

 

и

 

утѣшеніе

нужно

 

искать

 

въ

 

такомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

народное

 

образо-

ваніе.

 

Необходимо

 

пріучнтъ

 

себя

 

мириться

 

со

 

веѣми

 

непріятно-

стями

 

въ

 

жизни,

 

со

 

всѣмп

 

тяжелыми

 

обстоятельствами.

 

„Ищите

друзья

 

мои,

 

прежде

 

Царствія

 

Божія,

 

а

 

вся

 

сія

 

приложатся

 

вамъ".

Оамымъ

 

горячпмъ

 

и

 

энергичнымъ

 

оппопонентомъ

 

Л.

 

И.

Владыкина

 

выступилъ

 

уѣздный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

священникъ

 

Е.

 

И.

 

Сердобольекій.

 

0.

 

наблюдатель

 

доказывалъ,

что

 

вновь

 

организованное

 

общество

 

взаимопомощи

 

учащихъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ, —общество

 

мертворожденное.

 

При

 

такомъ

 

ми-

зѳрномъ

 

и

 

ничтожномъ

 

жалованьи,

 

какое

 

получаютъ

 

учителя

 

и

учительницы

 

церковныхъ

 

школъ

 

какъ

 

80

 

и

 

120

 

рѣб.

 

въ

 

годъ,

нельзя

 

отчислять

 

два

 

процента

 

съ

 

рубля

 

въ

 

кассу

 

взаимопомо-

щи.

 

Этихъ

 

денегъ

 

не

 

хватаетъ

 

на

 

насущный

 

хлѣбъ.

 

Мало

 

отра-

ды

 

и

 

утѣшѳнія

 

находятъ

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

нашихъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

жить

 

въ

 

конурѣ,

 

гибнуть

 

и

 

слѣпнуть...

 

гдѣ

 

то

 

за

печкой.

 

Необходимо

 

нужно

 

найти

 

другой

 

способъ,

 

другіе

 

источ-

ники,

 

откуда

 

можно

 

было

 

бы

 

черпать

 

средства

 

для

 

помощи

 

всѣмъ

учителямъ

 

и

 

учительницамъ.

 

Не

 

брать

 

съ

 

нихъ

 

нужно

 

два

 

про-
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цента

   

съ

 

рубля,

 

а

 

увеличить

   

жалованье

   

и

 

улучшить

 

такъ

 

или

иначе

 

ихъ

 

убійствеяное

 

матеріальное

 

положѳніе"...

Дебаты

 

на

 

эту

 

тему

 

рѣшено

 

было,

 

за

 

позднимъ

 

времѳнѳмъ,

отложить

 

до

 

слѣдующаго

 

собранія.

На

 

мѣсто

 

выбывшаго

 

члена

 

общества

 

о.

 

Шанскаго

 

выбранъ

инспекторъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училилища,

 

свящ.

 

С.

 

И.

 

Чет-

вериковъ,

 

и

 

всѣми

 

единоглосно

 

рѣшено

 

было

 

просить

 

г.

 

началь-

ника

 

губерніи,

 

принять

 

званіе

 

почетнаго

 

члена

 

Общества.

 

На

собраніе

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященный

 

Гермогенъ

 

при-

слалъ

 

въ

 

пользу

 

общества

 

100

 

руб.,

 

тутъ

 

же

 

вігожилъ

 

въ

 

кассу

100

 

руб.

 

отъ

 

себя

 

И.

 

В.

 

Сперанскій.

Представленія

 

къ

 

наградамъ

 

духовенства,

 

Во

 

всѣ

предшествующее

 

годы

 

вопросъ

 

о

 

представленіи

 

къ

 

наградамъ

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

составлѳніе

 

награлныхъ

 

списковъ

 

вѣда-

до

 

присутствіе

 

Духовной

 

Консисторіи

 

при

 

участіи

 

секретаря.

 

Въ

минувшемъ

 

же

 

году

 

вопросъ

 

о

 

представленіи

 

къ

 

наградамъ

 

въ

1904

 

году

 

былъ

 

передаяъ

 

преосвященнымъ

 

Гермогеномъ

 

нараз-

смотрѣніе

 

особой

 

комиссіи,

 

состоящей

 

изъ

 

протоіеревъ

 

П.

 

Смнр-

новскаго

 

(предсѣдатель),

 

А.

 

Урбанова,

 

священниковъ

 

А.

 

Шан-

скаго,

 

Г.

 

Махровскаго,

 

В.

 

Тверецкаго,

 

А.

 

Прозоровскаго,

 

сек-

ретаря

 

консисторіи

 

П.

 

А.

 

Сахарова

 

и

 

преподавателя

 

семинаріи

А.

 

Я.

 

Лебедева

 

(дѣлопронзводнтель).

 

Изъ

 

нихъ

 

первые

 

трое

состоятъ

 

членами

 

Констисторіи.

Въ

 

настоящее

 

время

 

комиесіей

 

закончены

 

работы

 

по

 

соста-

тленію

 

награднаго

 

списка

 

н

 

представлены

 

Преосвященному

 

Гер-

могену

 

на

 

усмотрѣніе.

На

 

содержание

 

церковно-приходснихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

грамоты

 

на

 

1904

 

г.

 

отпущено

 

Саратовской

 

епархіи

 

177383

 

р.;

изъ

 

нихъ

 

1970

 

руб.

 

на

 

епархіальнаго

 

наблюдателя,

 

8400

 

руб.

на

 

десять

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей,

 

всего

 

на

 

инспекцію

 

10370

 

р.,

остальные

 

167013

 

руб.

 

исключительно

 

на

 

школы.

 

Въ

 

ирошломъ,

1903-мъ

 

году,

 

на

 

содержаиіе

 

церковныхъ

 

школъ

 

было

 

отпуще-

но

 

177040

 

руб.,

 

включая

 

въ

 

это

 

число

 

прежнюю

 

сумму

 

и

 

на

содержаніѳ

 

инспекціи.
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Памяти

 

Александра

 

Ѳвдоровича

 

Раева. 1}

Уже

 

изъ

 

этихъ

 

немногихъ

 

строкъ

 

открывается,

 

что

 

почив-

шій

 

былъ

 

человѣкомъ

 

выдающимся,

 

если

 

могъ

 

изъ

 

сына

 

Вязов-

скаго

 

сельскаго

 

священника

 

сдѣлаться

 

государственнымъ

 

мужемъ,

сановникомъ,

 

участвующимъ,

 

можно

 

сказать,

 

въ

 

направлепіи

исторической

 

жизни

 

цѣлаго

 

огромнаго

 

государства.

 

Поистинѣ,

 

онъ

былъ

 

вѣрнымъ

 

рабомъ

 

Божінмъ,

 

не

 

только

 

получпвшпмъ

 

пять

талантъ,

 

но

 

пріобрѣвшнмъ

 

на

 

нихъ

 

другіе

 

пять

 

талантъ,

 

своими

силами,

 

трудами

 

и

 

энергіей.

 

Дѣйствительно,

 

кто

 

имѣлъ

 

удоволь-

ствіе

 

знать

 

его

 

лично,

 

и

 

довольно

 

близко,

 

тотъ

 

невольно

 

пора-

жался

 

огромнымъ

 

запаеомъ

 

жизненной

 

энергіп,

 

которая

 

скрыва-

лась,

 

повпдимому,

 

въ

 

неболыномъ

 

старческомъ

 

тѣлѣ

 

Никогда

нельзя

 

было

 

застать

 

его

 

безъ

 

дѣла;

 

кромѣ

 

исполненія

 

разнооб-

разныхъ

 

служебныхъ

 

обязанностей

 

А.

 

О.

 

волъ

 

обширнѣйшую

переписку

 

съ

 

массою

 

ліщъ

 

разнаго

 

положенія,

 

званія

 

и

 

состоянія,

адреса

 

конхъ,

 

расположенные

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ,

 

занимали

цѣлую

 

книгу

 

почтенныхъ

 

размѣровъ,

 

въ

 

коей

 

точнѣйшпмъ

 

обра-

зомъ

 

отмѣчались

 

всѣ

 

измѣненія

 

въ

 

служебномъ

 

и

 

семейномъ

 

по-

ложеніи

 

корреспондентовъ.

 

При

 

этомъ

 

достойно

 

примѣчанія,

 

что

онъ

 

сохранялъ

 

въ

 

памяти

 

содержаніе

 

этой

 

переписки

 

п

 

неме-

дленно

 

отвѣчалъ

 

своимъ

 

корреспондеятамъ

 

кратко

 

и

 

дѣловито,

заранѣѳ

 

прося

 

извиненія,

 

если

 

не

 

будетъ

 

писать

 

о

 

новостяхъ.

 

И

вся

 

эта,

 

адресуемая

 

ему,

 

корреспонденція

 

была

 

въ

 

большей

 

сво-

ей

 

части

 

просительнаго

 

характера

 

и

 

въ

 

меньшей

 

съ

 

выраженіями

благодарности.

 

И

 

о

 

чемъ

 

только

 

не

 

просили

 

А.

 

Ѳ-ча,

 

и

 

чего

только

 

онъ

 

це

 

исполнялъ!

 

При

 

своемъ

 

добромъ

 

сердцѣ

 

и

 

энер-

гіи

 

онъ

 

ни

 

одной,

 

кажется,

 

обращенной

 

къ

 

нему

 

просьбы

 

не

оставлялъ

 

безъ

 

исполненія,

 

если

 

только

 

это

 

исполненіе

 

было

 

по-

лезно

 

самому

 

просителю;

 

потому—что

 

бывали

 

такіѳ

 

случаи,

 

что

просившій

 

объ

 

одномъ,

 

получалъ

 

другое,

 

за

 

что

 

впослѣдствіи

бывалъ

 

гораздо

 

болѣе

 

благодаренъ,

 

чѣмъ

 

за

 

первое.

 

При

 

своихъ

обширныхъ

 

связяхъ

 

н

 

знакомствахъ

 

А.

 

Ѳ.,

 

можно

 

сказать,

 

былъ

')

 

Смотри

 

21

 

№

 

1903

 

г.;

 

№№

 

1

 

и

 

3

 

1904

 

г.
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щедръ

 

въ

 

помощи

 

безгранично.

 

Онъ

 

помогалъ

 

всѣмъ:

 

и

 

роднымъ,

и

 

знакомымъ,

 

и

 

незнакомымъ

 

нуждающимся,

 

если

 

какъ

 

нибудь

самъ

 

или

 

кто-либо

 

другой

 

обращалъ

 

его

 

вниманіе

 

на

 

нихъ.

 

Онъ

помогалъ

 

разными

 

способами:

 

и

 

процекціею,

 

и

 

совѣтами,

 

и

 

день-

гами.

 

Пишущій

 

эти

 

строки

 

самъ

 

былъ

 

и

 

свидѣтслемъ,

 

и

 

посред-

никомъ

 

при

 

передачѣ

 

А.

 

Ѳ-чемъ

 

денегъ

 

начиная

 

съ

 

десятковъ

рублей

 

и

 

оканчивая

 

многими

 

сотнями

 

единовременно.

 

Изъ

 

всѣхъ

лицъ,

 

пользовавшихся

 

помощью

 

и

 

благоволеніемъ

 

А.

 

Ѳ-ча,

 

са-

мыми

 

близкими

 

и

 

при

 

жизни

 

его,

 

и

 

по

 

смерти

 

были

 

и

 

остались

его

 

односельчане —Вязовцы

 

и

 

всѣ

 

вмѣстѣ,

 

какъ

 

цѣлое

 

общество,

и

 

каждый

 

въ

 

отдельности,

 

если

 

у

 

кого

 

была

 

какая-нибудь

 

нужда,

велика-ли

 

она

 

была

 

или

 

мала—безразлично.

 

Кто

 

не

 

вндѣлъ

 

того,

что

 

дѣлалъ

 

А.

 

Ѳ-чъ

 

лично

 

при

 

жизни

 

для

 

Вязовцевъ,

 

тотъ

 

съ

трудомъ

 

можетъ

 

повѣрить

 

этимъ

 

етрокамъ,

 

а

 

кто,

 

какъ

 

пишущій

это,

 

видѣлъ

 

своими

 

глазами,

 

тотъ

 

не

 

могъ

 

не

 

удивляться

 

и

 

не

поражаться

 

простотѣ

 

и

 

доступности,

 

съ

 

которыми

 

держалъ

 

себя

такой

 

сановникъ

 

съ

 

простыми

 

крестьянами,

 

своими

 

односельча-

нами.

 

Даже

 

можно

 

сказать

 

болѣе.

 

Едва-ли

 

многіе

 

заботятся

 

такъ

о

 

своихъ

 

присныхъ,

 

какъ

 

А.

 

Ѳ-чъ

 

о

 

нуждающихся

 

въ

 

чемъ-

либо

 

Вязовцахъ.

 

Для

 

кого

 

другаго

 

почившій

 

былъ

 

тайнымъ

 

со-

вѣтникомъ

 

и

 

кавалеромъ,

 

а

 

для

 

каждаго

 

Вязовца

 

онъ

 

просто

„Лександра

 

Ѳодоровичъ",

 

петербургская

 

квартира

 

котораго

 

была

открыта

 

для

 

всѣхъ

 

Вязовцевъ,

 

какъ

 

бы

 

„вязовское

 

подворье",

а

 

вязовская

 

квартира

 

(въ

 

Вязовку

 

онъ

 

пріѣзжалъ

 

ежегодно

 

въ

іюлѣ

 

и

 

августѣ,

 

хотя

 

на

 

двѣ

 

недѣли,

 

помѣщался

 

въ

 

домѣ

 

мѣст-

наго

 

священника

 

0.

 

Мансвѣтова),

 

была

 

всегда

 

полна

 

разлпчныхъ

просителей,

 

справляющихся

 

у

 

А.

 

Ѳ-ча

 

объ

 

отцѣ

 

или

 

матери,

братѣ,

 

сестрѣ

 

или

 

дочери,

 

живущпхъ

 

по

 

милости

 

А.

 

Ѳ.

 

въ

 

С-

Петербургѣ,

 

или

 

еще

 

гдѣ

 

либо

 

на

 

должности,

 

А.

 

Ѳ-чъ,

 

знавшій

не

 

только

 

всѣхъ

 

Вязовцевъ

 

по

 

имени,

 

но

 

знакомый

 

и

 

съ

 

гене-

алогіей

 

каждаго

 

просителя

 

чуть

 

не

 

до

 

десятаго

 

колѣна,

 

сообщалъ

радостный

 

или

 

пѳчальныя

 

вѣсти

 

просителямъ,

 

часто

 

передавалъ

имъ

 

подарокъ

 

отъ

 

присныхъ

 

или

 

письмо,

 

который

 

пересылались

•съ

 

А.

 

Ѳ.,

 

какъ

 

съ

 

надежной

 

„оказіей".

 

Съ

   

другой

   

стороны

 

и
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А.

 

Ѳ.

 

бралъ

 

отъ

 

Вязовцевъ

 

письма

 

и

 

посылки

 

для

 

доставленія

по

 

принадлежности

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

и

 

другія

 

мЬета

 

Россіи,

 

куда

онъ

 

ѣздилъ

   

по

 

командировками

Пишущій

 

эти

 

строки

 

всегда

 

удивлялся

 

неистощимому

 

тер-

пѣнію

 

п

 

нѣжной

 

заботливости

 

А.

 

Ѳ.,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

разби-

рался

 

въ

 

подобнаго

 

рода

 

письмахъ

 

и

 

посылкахъ,

 

наполнявшнхъ

огромный

 

кожаный,

 

подобный

 

почтовому,

 

чемоданъ.

 

Нечего

 

и

 

го-

ворить,

 

что

 

А.

 

Ѳ.

 

предпринималъ

 

самое

 

живое

 

и

 

горячее

 

участіе

во

 

всѣхъ

 

семейныхъ

 

радостяхъ

 

и

 

горестяхъ

 

Вязовцевъ,

 

какъ

отецъ,

 

пекущійся

 

о

 

своихъ

 

чадахъ;

 

во

 

многихъ

 

Семьяхъ

 

онъ

нмѣлъ

 

крестниковъ

 

и

 

креетяпцъ,

 

которымъ

 

привозилъ

 

подарки

отъ

 

себя,

 

ходилъ

 

къ

 

нимъ

 

запросто

 

въ

 

гости,

 

особенно

 

по

 

празд-

никамъ,

 

и

 

въ

 

дружеской,

 

отеческой

 

бесѣдѣ

 

давалъ

 

наставленія

на

 

счетъ

 

житья-бытья,

 

закусывая

 

и

 

запивая

 

эту

 

бесѣду

 

не

 

затѣй-

ливыми

 

деревенскими

 

снѣдями

 

и

 

напитками.

Что

 

касается

 

заботъ

 

А.

 

Ѳ.

 

о

 

благосостояніи

 

цѣлаго

 

обще-

ства

 

Вязовскихъ

 

крестьянъ,

 

то

 

необходимо

 

указать

 

на

 

три

 

осо-

бенно

 

выдающихся

 

обстоятельства

 

подобнаго

 

рода —возвращеніе

отнятой

 

у

 

Вязовцевъ

 

сосѣдними

 

крестьянами

 

свыше

 

1 100

 

деея-

тинъ

 

земли,

 

открытіе

 

безплатной

 

общественной

 

библіотеки

 

и

устройство

 

второклассной

 

школы.

Общество

 

села

 

Вязовки

 

владѣло

 

пахатною

 

землею

 

сообща

съ

 

обществомъ

 

сосѣдняго

 

села

 

М.

 

При

 

увеличеніи

 

народонаселе-

нія

 

и

 

размежеваніи

 

земли

 

жители

 

села

 

М.

 

захватили

 

въ

 

свое

владѣніе

 

свыше

 

1100

 

десятинъ

 

Вязовской

 

земли.

 

Началось

 

су-

дебное

 

дѣло,

 

вмѣшались

 

различные

 

ходатаи,

 

и

 

жители

 

М.

 

уже

торжествовали

 

свою

 

побѣду

 

надъ

 

Вязовцами.

 

Тогда

 

обезкура-

женные

 

Вязовцы

 

обратились

 

къ

 

мощной

 

поддержкѣ

 

А.

 

Ѳ.;

 

дѣло

доходило

 

до

 

Сената

 

и

 

было

 

рѣшено

 

въ

 

пользу

 

Вязовцевъ,

 

кото-

рые

 

въ

 

благодарность

 

предлагали

 

ему

 

въ

 

пожизненное

 

владѣніѳ

100

 

десятинъ,

 

но

 

онъ

 

отказался

 

отъ

 

этого,

 

принявъ

 

даже,

 

ка-

жется,

 

на

 

свой

 

счетъ

 

издержки

 

по

 

веденію

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

выс-

шихъ

 

инстанціяхъ;

 

взамѣнъ

 

этого

 

онъ

 

выпроеилъ

 

у

 

Вязовцевъ—

отвѣсти

 

мѣсто

 

подъ

 

устраиваемую

 

имъ

 

второклассную

 

школу.
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Общественная

 

библіотека

 

открыта

 

А.

 

Ѳ.

 

въ

 

Вязовкѣ

 

въ

J

 

861

 

г.,

 

когда

 

въ

 

обществѣ

 

пробуждался

 

интересъ

 

къ

 

крестьян-

скому

 

дѣлу.

 

Путемъ

 

устройства

 

безплатной

 

библіотеки

 

А.

 

Ѳ.

хотѣлъ

 

просвѣтить

 

своихъ

 

темныхъ

 

односельчанъ

 

и

 

научить

 

ихъ

разлпчнымъ

 

полезнымъ

 

знаніямъ.

 

Эта

 

библіотека

 

была

 

его

 

люби-

мымъ

 

дѣтищемъ.

 

Онъ

 

былъ

 

пожизненнымъ

 

попечителемъ,

 

первымъ

и

 

главнымъ

 

жертвователемъ

 

книгъ

 

въ

 

эту

 

библіотеку

 

и

 

постоян-

но

 

е,е

 

пополнялъ,

 

присылая

 

изъ

 

0.-Петербурга

 

цѣлые

 

тюки

 

съ

 

кни-

гами,

 

покупаемыми

 

на

 

свой

 

счетъ

 

или

 

жертвуемыми

 

чрезъ

 

него

 

и

по

 

его

 

просьбѣ

 

различными

 

лицами.

 

Завѣдывалъ

 

и

 

до

 

сого

 

времени

этою

 

библіотекою

 

завѣдуетъ

 

съ

 

любовью

 

одинъ

 

изъ

 

питомцевъ

Вязовской

 

школы,

 

крестьянинъ

 

И.

 

П.

 

Лутогинъ,

 

за

 

свои

 

труды

награжденный,

 

конечно,

 

не

 

безъ

 

еодѣйствія

 

А.

 

Ѳ-ча,

 

большою

серебряною

 

медалью

 

отъ

 

С.-Петербургскаго

 

Императорскаго

 

Вольно-

Экономическаго

 

Общества.

 

Въ

 

1892

 

году

 

библіотека

 

сгорѣла

 

во

время

 

силыіаго

 

пожара

 

вмѣстѣ

 

съ

 

приходскою

 

церковью

 

и

 

цер-

ковного

 

сторожкого,

 

въ

 

которой

 

она

 

помѣщалаеь;

 

но

 

снова

 

какъ

фениксъ,

 

возродилась

 

изъ

 

пепла,

 

благодаря

 

А.

 

Ѳ-чу,

 

и

 

въ

 

ней

насчитывается

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

томовъ

 

книгъ,

 

преимущественно

нравственнорелигіознаго

 

содержанія,

 

охотно

 

читаемыхъ

 

жителями

обоего

 

пола

 

и

 

разнаго

 

возраста

 

въ

 

Вязовской

  

волости.

Что

 

касается

 

второклассной

 

школы,

 

то

 

она

 

занимала

 

А.

 

Ѳ-ча

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

его

 

жизни

 

особенно.

 

Много

 

онъ

 

положилъ

 

на

устройство

 

ея

 

своихъ

 

средствъ,

 

а

 

еще

 

больше

 

хлопотъ, х )

 

но,

къ

 

сожалѣнію,

 

ему

 

не

 

пришлось

 

увидѣть

 

окончанія

 

этого

 

дѣла:

1

 

августа

 

1901

 

года

 

онъ

 

собирался

 

пріѣхать

 

на

 

освященіе

 

и

открытіе

 

вновь

 

воздвигнутаго

 

зданія

 

для

 

школы,

 

но

 

Богъ

 

судилъ

ему

 

явиться

 

въ

 

Вязовку

 

бездыханнымъ

 

нѣсколько

 

ранѣе.

 

Кромѣ

денегъ,

 

ассигнованныхъ

 

на

 

устройство

 

этого

 

зданія

 

изъ

 

суммъ

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Оѵнодѣ,

 

А.

 

Ѳ.

 

употребилъ

 

изъ

личныхъ

 

средствъ

 

до

 

15

 

тысячъ

 

рублей.

 

Зданіе

 

школы — трехъ-

этажное,

 

каменное,

   

устроено

   

по

 

плану

   

академика

   

архитектуры

J)

 

Онъ

 

устроилъ

 

въ

 

Вязовкѣ

 

исключительно

 

для

 

школьнаго

 

зда-

нія

 

кирпичный

 

заводъ,

 

работающей

 

и

 

доселѣ.
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Померанцева;

 

при

 

своей

 

массивности

 

и

 

простотѣ

 

устройства,

 

оно

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

множество

 

высокихъ

 

комнатъ

 

для

 

классныхъ

помѣщеній,

 

спаленъ,

 

библіотеки

 

и

 

т.

 

п.,

 

включая

 

три

 

квартиры

для

 

учителей;

 

высокія

 

и

 

свѣтлыя

 

окна

 

даютъ

 

доступъ

 

массѣ

свѣта

 

и

 

воздуха.

 

При

 

устройствѣ

 

приняты

 

во

 

вниманіе

 

всѣ

 

но-

вѣйшія

 

усовершенствованія

 

по

 

отопленію,

 

вентиляціп

 

и

 

очисткѣ

зданія;

 

устроена

 

также

 

канализація,

 

предохраняющая

 

фундаментъ

отъ

 

дѣйствія

 

грунтовыхъ

 

водь,

 

текущихъ

 

изъ

 

возвышенностей,

окружающихъ

 

село,

 

и

 

ваивающнхся

 

въ

 

рѣчку

 

въ

 

видѣ

 

каскадовъ

свѣтлой,

 

холодной

 

воды.

 

Вообще

 

зданіе

 

выстроено

 

„на

 

совѣстъ" .

Едва-ли

 

можно

 

ошибиться,

 

если

 

сказать,

 

что

 

во

 

всемъ

 

Вольскомъ

уѣздѣ,

 

а

 

пожалуй,

 

и

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ

 

,пока

 

еще

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

учебнаго

 

заведенія,

 

имѣющаго

 

подобнаго

 

рода

 

помѣщеніе;

 

да

 

и

въ

 

нѣкоторыхъ

 

губернскихъ

 

городахъ

 

даже

 

среднеучебныя

 

заве-

денія

 

часто

 

занимаютъ

 

худшія

 

помѣщенія,

 

чѣмъ

 

устроенное

 

А.

Ѳ-мъ

 

для

 

второклассной

 

школы 1).

Устроивши

 

школу,

 

А.

 

Ѳ.

 

не

 

оставилъ

 

ее

 

безъ

 

средствъ,

обезпечивающихъ

 

ея

 

дальнѣйшее

 

существованіе,

 

не

 

забывъ

 

при

этомъ

 

и

 

основанную

 

имъ

 

библіотеку.

 

Живя

 

скромно

 

и

 

одиноко,

имѣя

 

на

 

счету

 

каждую

 

копѣику,

 

А.

 

Ѳ.

 

въ

 

теченіи

 

своей

 

жизни

успѣлъ

 

сберечь

 

значительные

 

капиталы,

 

которые,

 

согласно

 

его

духовному

 

завѣщанію,

 

въ

 

большей

 

своей

 

части

 

оставлены

 

на

 

дѣла

благотворительности

 

и

 

просвѣщенія,

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

пользу

жителей

 

родной

 

ему

 

Вязовки.

Прежде

 

всего,

 

на

 

устройство

 

новаго

 

камѳннаго

 

храма

 

вмѣсто

существующего

 

въ

 

Вязовкѣ,

 

деревяннаго

 

и

 

тѣснаго,

 

А.

 

Ѳ.

 

пред-

назначилъ

 

-капиталъ

 

около

 

100

 

тысячъ

 

рублей,

 

а

 

проценты

 

съ

такого-же,

 

равнаго

 

послѣднему,

 

неприкосновеннаго

 

капитала,

 

дол-

жны

 

идти

 

на

 

устройство

 

другаго

 

храма

 

въ

 

Вязовкѣ

 

или

 

„на

 

дру-

гіе

 

предмдты,

 

отъ

 

которыхъ

 

можно

 

ожидать

 

пользы

 

для

 

жителей"

помянутаго

 

села.

 

Затѣмъ

 

въ

 

пользу

 

Вязовскаго

 

храма,

 

безъ

 

права

отчужденія,

 

А.

 

Ѳ-мъ

 

оставлены

 

два

 

участка

 

земли,

 

находящейся

1 )

 

Въ

 

іголѣ—августѣ

 

настоящаго

 

года

 

бъ

 

этой

 

школѣ

 

были

 

уст-

роены

 

курсы

 

для

 

учителей.



—

 

224

 

—

въ

 

Альмяшевской

 

вол.

 

Белебеевскаго

 

уѣзда

 

Уфимской

 

губерніи,

заключающіе

 

въ

 

себѣ

 

около

 

3000

 

десятинъ

 

земли,

 

чистый

 

до-

ходъ

 

съ

 

коихъ

 

долженъ

 

распредѣляться

 

такимъ

 

образомъ: 1)

 

Ѵю-

чистаго

 

дохода

 

должны

 

идти

 

на

 

поддержаніе

 

Вязовской

 

церкви

(или

 

церквей,

 

когда

 

ихъ

 

будетъ

 

двѣ),

 

а

 

равно

 

церковной

 

ограды

и

 

могилъ

 

завѣщателя

 

и

 

его

 

родителей;

 

1 /ю—Вязовскому

 

духо-

венству—на

 

поминовѳніе

 

души

 

почившаго

 

и

 

рго

 

родителей;

 

2 /ю

чистаго

 

дохода

 

предназначено

 

на

 

поддержаніе

 

и

 

улучшеніе

 

Вя-

зовской

 

библіотеки

 

и

 

„школъ,

 

содержимыхъ

 

крестьянами",

 

а

 

Ѵіо

на

 

пособіе

 

жительницамъ

 

Вязовки,

 

выходящимъ

 

въ

 

замужество,

преимущественно

 

сиротамъ. 2 )

 

Не

 

забыты

 

Вязовцы

 

и

 

при

 

учреж-

деній

 

покойнымъ

 

стипендій

 

въ

 

Саратов.

 

Дух.

 

Семинаріи

 

и

 

Са-

ратов.

 

Епарх.

 

Училищѣ;

 

подразумѣваются

 

они

 

и

 

въ

 

пунктѣ

 

за-

вѣщанія

 

объ

 

учрежденіи

 

стипендіи

 

имени

 

покойнаго

 

въ

 

СПБ.

Университетѣ.

Было-бы,

 

однако

 

несправедливостью

 

думать,

 

что

 

А.

 

Ѳ.

 

въ

своемъ

 

завѣщаніи

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

однихъ

 

Вязовцевъ:

 

нѣтъ,

 

онъ

не

 

забылъ

 

никого

 

изъ

 

родныхъ,

 

не

 

только

 

близкихъ,

 

но

 

и

 

еа-

мыхъ

 

дальнихъ.

 

Кромѣ

 

ѳдиновременныхъ

 

выдачъ

 

денегъ

 

каждому

въ

 

отдѣльности,

 

онъ

 

предусмотрительно

 

обезпечилъ,

 

можно

 

ска-

зать,

 

всѣхъ

 

ихъ

 

вмѣстѣ,

 

на

 

много

 

лѣтъ

 

впередъ,

 

скромною

 

по-

мощью,

 

предоставивъ

 

имъ

 

возможность

 

давать

 

своимъ

 

дѣтямъ

безплатное

 

воспитаніе

 

въ

 

двухъ

 

среднихъ

 

духовноучебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

г.

 

Саратова

 

и

 

одномъ

 

высшемъ —въ

 

С.-Петербургѣ,

 

а

немощнымъ

 

далъ

 

возможность

 

получить

 

постоянное

 

пособіѳ

 

на

безсрочное

 

время,

 

изъ

 

процентовъ

 

съ

 

капитала

 

въ

 

50

 

тысячъ

рублей,

 

переданныхъ

 

въ

 

Саратовское

 

Епархіальное

 

Попечительство

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

(Продолженіе

 

елѣдуетъ).

2)

 

Завѣдываніе

 

ыастоящимъ

 

имѣніемъ

 

возложено

 

на

 

особое

 

попе-

чительство,

 

въ

 

составъ

 

коего

 

входятъ—Вязовское

 

духовенство,

 

церков-

ный

 

и

 

сельскій

 

старосты,

 

старшина,

 

старшій

 

учитель

 

и

 

два

 

выборныхъ
домохозяина.

2)

 

Эта

 

выдача

 

должна

 

называться

 

„Надеждинекою

 

преміею

 

(въ
честь

 

матери

 

покойнаго),

 

сказано

 

въ

 

завѣщаніи.

 

Только

 

остальныя

 

2/ю
предназначаются

 

не

 

Вязовкѣ:

 

Ѵю

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

устраиваемой

 

въ

нос.

 

Раевка,

 

у

 

станціи

 

Самаро-Уфимской

 

ж.

 

д.

 

того-же

 

имени,

 

и

 

Ѵю

 

на

расходы

 
по

 
управленію

 
имѣніемъ.
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Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея.
Всякъ

   

возносяйся

  

смирится,

   

сми-

ряяй

 

же

 

себѣ

 

вознесется.

 

(Лук.

 

18,

 

14).

Къ

 

иѣкоторымъ

 

людямъ,

 

которые

 

увѣрены

 

были

 

о

 

себѣ,

что

 

они

 

праведны,

 

а

 

другихъ

 

унижали,

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

Христосъ

 

сказалъ

 

слѣдующую

 

притчу:

 

„два

 

человѣка

 

вошли

 

въ

храмъ

 

помолиться—одинъ

 

фарисей,

 

а

 

другой

 

мытарь.

 

Фарисей,

ставъ

 

впереди

 

молился

 

самъ

 

въ

 

себѣ

 

такъ:

 

„Боже,

 

благодарю

Тебя,

 

что

 

я

 

не

 

таковъ,

 

какъ

 

прочіе

 

люди,

 

грабители,

 

обидчики,

прелюбодѣи,

 

или

 

какъ

 

сей

 

мытарь.—Пощусь

 

я

 

два

 

раза

 

въ

 

не-

делю,

 

даю

 

десятую

 

часть

 

отъ

 

всего,

 

что

 

пріобрѣтаю!" — Мытарь-

же,

 

стоя

 

вдали—около

 

самаго

 

порога

 

храма,

 

не

 

смѣлъ

 

даже

очей

 

возвести

 

на

 

небо,

 

но

 

ударяя

 

себя

 

въ

 

грудь,

 

говорилъ:

 

„Боже,

мнлостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшноыу!" — „Я

 

сказываю",

 

прибавилъ

Господь,

 

„что

 

сей

 

пошелъ

 

въ

 

домъ

 

свои

 

оправданнымъ

 

болѣе,

нежели

 

тотъ:

 

ибо

 

всякъ

 

возвышающій

 

самъ

 

себя

 

униженъ

 

будетъ,

а

 

унижающііі

   

себя

 

возвысится".

Вотъ

 

что

 

значить,

 

хр.

 

бр.,

 

хвалиться

 

собой,

 

а

 

про

 

дру-

гихъ

 

говорить

 

худое—другихъ

 

унижать!

Посмотрите

 

на

 

этого

 

фарисея,

 

молящагося

 

въ

 

храмѣ

 

Бо-

жіемъ.

 

Онъ

 

ни

 

у

 

кого

 

не

 

отнималъ,

 

никого

 

ничѣмъ

 

не

 

обидѣлъ,

велъ

 

жизнь

 

цѣломудренную;

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

постился;

 

де-

сятую

 

часть

 

изъ

 

своего

 

пріобрѣтенія

 

отдавалъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

на

бѣдныхъ.

 

Кто

 

не

 

скажетъ,

 

что

 

этотъ

 

фарисей—человѣкъ

 

пра-

ведный?

 

Однако

 

же

 

не

 

онъ

 

пошелъ

 

въ

 

свой

 

домъ

 

оправданнымъ,

а

 

мытарь.— Да,

 

этотъ

 

фарисей

 

доброцѣтельный

 

потерялъ

 

всѣ

свои

 

заслуги

 

предъ

 

Богомъ

 

тѣмъ,

 

что

 

собою

 

похвалился,

 

а

 

про

мытаря

 

сказалъ,

 

что

 

онъ

 

худой

 

человѣкъ.

 

Но

 

посмотрите

 

на

этого

 

мытаря,

 

молящагося

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

Божіемъ.

 

Посмо-

трите,

 

какъ

 

онъ

 

поодаль

 

отъ

 

всѣхъ

 

стоитъ,

 

какъ

 

онъ

 

бьетъ

 

себя

въ

 

грудь,

 

какъ

 

онъ

 

потупилъ

 

долу

 

свои

 

взоры:

 

по

 

всему

 

видно,

что

 

онъ

 

великій

 

грѣшникъ.

 

Однако

 

же

 

этотъ

 

великій

 

грѣшникъ

пошелъ

 

въ

 

домъ

 

свой

 

оправданнымъ.

 

Да,

 

этотъ

 

великій

    

грѣш-
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ннкъ

 

оправданъ

 

потому,

 

что

 

осудилъ

 

себя,

 

созналъ

 

себя

 

грѣш-

никомъ,

 

какимъ

 

онъ

 

и

 

былъ

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

Не

 

будемъ

 

и

 

мы,

 

хр.

 

бр..

 

говорить

 

про

 

другихъ

 

худое,

 

а

собою

 

хвалиться.

 

Хвалиться

 

собою

 

значить

 

унижать

 

себя. —И

Богъ

 

и

 

люди

 

перестанутъ

 

любить

 

того,

 

кто

 

вздумаетъ

 

собою

хвалиться.

 

Добрый

 

дѣла

 

наши

 

перестаютъ

 

быть

 

добрыми,

 

когда

мы

 

похвалимся

 

ими.

 

Мы

 

теряемъ

 

должную

 

награду

 

за

 

свои

 

тру-

ды,

 

когда

 

съ

 

самодовольствомъ

 

разсказываемъ

 

о

 

нихъ

 

всѣмъ.—

Равно

 

и

 

унижать

 

другихъ,

 

значитъ

 

унижатъ

 

себя.

 

Мы

 

сами

 

де-

лаемся

 

низкими

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

 

когда

 

низко

 

отзываемся

о

 

ближнемъ;

 

мы

 

себя

 

безчестпмъ,

 

когда

 

черннмъ

  

честь

 

другихъ.

Да

 

н

 

какъ

 

мы

 

можемъ

 

говорить

 

худое

 

о

 

другихъ?

 

Развѣ

долго

 

худому

 

человѣку

 

сдѣлаться

 

лучше

 

насъ?

 

Развѣ

 

долго

 

ему

исправиться

 

и

 

получить

 

оправдапіе

 

отъ

 

Бога?

 

Развѣ

 

долго

 

ему

сказать

 

съ

 

мытаремъ:

  

„Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшному?"

Мы

 

видѣли

 

и

 

слышали,

 

что

 

этотъ

 

чѣловѣкъ

 

обижаетъ,

 

гра-

бить,

 

живетъ

 

распутно:

 

но

 

видимъ-ли,

 

но

 

слышимъ-ли,

 

какъ

 

онъ

бьетъ

 

себя

 

въ

 

грудь

 

свою

 

грѣшную,

 

какъ

 

онъ

 

плачетъ

 

о

 

своихъ

грѣхахъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

какъ

 

онъ

 

алчетъ

 

и

 

жаждетъ

 

оправданія

предъ

 

Нимъ?

 

Мы

 

знаемъ,

 

какъ

 

онъ

 

каждый

 

день

 

грѣшитъ,

 

каж-

дый

 

часъ

 

дѣлаетъ

 

неправду;

 

но

 

знаемъ-ли,

 

что

 

въ

 

то

 

самое

время,

 

какъ

 

мы

 

его

 

осуждаемъ,

 

онъ,

 

можетъ

 

быть,

 

на

 

колѣняхъ,

весь

 

въ

 

слезахъ

 

стоить

 

предъ

 

милосерднымъ

 

Богомъ

 

и

 

молится

изъ

 

глубины

 

души:

 

Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшному?

 

Мо-

жетъ

 

быть,

 

въ

 

ту

 

самую

 

минуту,

 

когда

 

мы

 

сказали:

 

этотъ

 

чело-

вѣкъ

 

сдѣлалъ

 

и

 

то,

 

и

 

другое,

 

и

 

третье, —въ

 

ту

 

самую

 

минуту

Богъ

 

говорить

 

ему:

 

прощаю

 

тебѣ

 

и

 

то,

 

и

 

другое,

 

и

 

третье

 

•

 

и

все

 

прощаю —-иди

 

и

 

впредь

 

не

  

грѣши!

Такъ-то,

 

хр.

 

бр.,

 

мы,

 

можетъ

 

быть,

 

осуждаемъ

 

нашего

ближняго

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

когда

 

Богъ

 

оправдываетъ

 

его

 

на

праведномъ

 

судѣ

 

Своемъ.

 

Будемъ

 

помнить,

 

что

 

и

 

самые

 

низкіе

грѣшники

 

не

 

далеки

 

отъ

 

сознанія

 

своей

 

грѣховноети

 

и

 

глубокаго

смнренія.

 

Благоразумный

 

разбойникъ

 

на

 

крестѣ

 

представляетъ

намъ

 

примѣръ:

 

люди

 

его

 

осудили,

 

а

 

изъ

 

устъ

 

высочайшей

 

прав-
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ды

 

онъ

 

услышалъ:

  

„истинно

 

говорю

 

тебѣ,

 

нынѣ

  

же

   

будешь

   

со

Мною

  

въ

 

раю".

Такъ,

 

всякъ

 

смиряли

 

себѣ

 

вознесется,

 

возносяяйся

 

же

 

сми-

ритнся.

  

Аминь.

Іереіі

 

Петръ

 

Прокот'евъ.

Поученіе

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ.

Въ

 

себе

 

же

 

прншедъ

 

рече:

 

воставъ

иду

 

ко

 

отцу

 

моему,

 

и

 

реку

 

ему:

 

отче,

согріыішхъ

 

на

 

небо

 

и

 

предъ

 

тобою.

 

(Лк,

15,

 

18).

Образъ

 

и

 

прнмѣръ

 

покаяиія

 

предлагаетъ

    

намъ

   

Спаситель

въ

 

нынѣ

 

чтенномъ

 

Евангеліи.

Блудный

 

сынъ,

 

расточнвшій

 

доставшуюся

 

ему

 

часть

 

досто-

яния

 

и

 

доведенный

 

до

 

столь

 

унизптельнаго

 

состоянія,

 

что

 

при-

нужденъ

 

былъ

 

пасти

 

свиней

 

и

 

питаться

 

рожками,

 

которыми

 

кор-

мили

 

свиней,

 

приходить

 

въ

 

себя.—До

 

сего

 

времени

 

онъ

 

былъ

внѣ

 

себя:

 

навыкъ

 

къ

 

студнымъ

 

дѣяніямъ

 

п

 

отчаяніе

 

имъ

 

овла-

дѣли;

 

онъ

 

страшился

 

взойти

 

въ

 

свое

 

состояніе

 

и

 

обозрѣть

 

поло-

женіе

 

дѣлъ

 

своихъ;

 

кратко

 

сказать,

 

онъ

 

бѣгалъ

 

самого

 

себя.

Наконецъ

 

пришелъ

 

въ

 

себѣ.

 

Сталъ

 

сравнивать

 

настоящее

 

свое

состояніе

 

съ

 

прежнимъ.

 

Потеря

 

отцовской

 

любви,

 

своей

 

невин-

ности,

 

принадлежащаго

 

ему

 

достоянія — его

 

поражаютъ.

 

Онъ

 

при-

ходить

 

въ

 

раскаяніе,

 

говоря

 

въ

 

себѣ:

 

согрѣшихъ.

Вотъ

 

такимъ

 

образомъ

 

человѣкъ

 

долженъ

 

начинать

 

свое

покаяніе!

 

Онъ

 

долженъ

 

взойти

 

въ

 

самого

 

себя,

 

разсуднть,

 

что

онъ

 

былъ

 

и

 

что

 

есть,

 

что

 

имѣлъ

 

и

 

чего

 

лишился:

 

ибо

 

грѣхъ

содѣлалъ

 

его

 

изъ

 

сына

 

свѣта

 

сына

 

тьмы,

 

обнажилъ

 

его

 

об-

раза

 

и

 

подобія

 

Божія,

 

по

 

которому

 

былъ

 

созданъ

 

человѣкъ,

 

и

лншнлъ

 

его

 

Божіей

 

любви

 

и

 

Божіей

 

благодати.

 

Все

 

сіе

 

размы-

сливъ,

 

грѣшникъ

 

долженъ

 

соболѣзновать

 

о

 

согрѣшеніяхъ

 

своихъ,

и

 

съ

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ

 

припасть

 

къ

 

покаянію,

 

говоря

 

съ

Давидомъ:

  

„Заблудихъ,

 

яко

 

овча

 

погибшее,

 

взыщи

 

раба

 

твоого".
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Но

 

такъ

 

ли

 

мы,

 

хр.

 

бр.,

 

начинаемъ

 

наше

 

покаяніо?

 

Гото-

вясь

 

къ

 

исповѣди,

 

входимъ

 

ли

 

мы

 

въ

 

самихъ

 

себя?

 

Разсматри-

ваемъ

 

ли

 

прилежно

 

все

 

нами

 

содѣянное?

 

Истинная

 

исповѣдь

должна

 

начинаться

 

внутренннмъ

 

познаніемъ

 

самихъ

 

себя

 

и

 

со-

знаніемъ

 

своихъ

 

прегрѣшеній.

Блудный

 

сынъ,

 

пришедъ

 

въ

 

себя,

 

сказалъ:

 

воставъ

 

иду

 

къ

отцу

 

моему.

 

Что

 

значить

 

здѣсь

 

воставъ? —Означаетъ

 

совершен-

шенство

 

покаянія.

 

Онъ

 

рѣшился

 

востать

 

изъ

 

бездны

 

грѣховной,

въ

 

коей

 

дотолѣ

 

утопалъ.

 

Такъ

 

и

 

готовящійся

 

къ

 

покаянію

 

дол-

женъ

 

возстать

 

отъ

 

неечастнаго

 

грѣховнаго

 

паденія,

 

бросить

пороки,

 

отложить

 

привычку

 

грѣінить,

 

перемѣнить

 

свое

 

поведеніе,

покаяться,

 

и

 

съ

 

сердцемъ

 

сокрушеннымъ

 

испрашивать

 

у

 

Бога

прощенія

 

и

 

оставленія

 

грѣховъ.

 

Безъ

 

сего

 

покаянія

 

не

 

есть

 

по-

каяніе,

 

и

 

исповѣдь—не

 

исповѣдь.

 

Соотвѣтствуетъ-ли

 

сему

 

наше

нокаяніе? —Мы

 

приносимъ

 

покаяніе,

 

исповѣдуемъ

 

грѣхи

 

свои,

 

но

съ

 

твердымъ-ли

 

намѣреніемъ

 

впредь

 

оградить

 

сердце

 

свое

 

отъ

всѣхъ

 

искушеній

 

и

 

соблазновъ

 

міра

 

сего,

   

во

 

злѣ

 

лежащаго.

Блудный

 

сынъ,

 

рѣшившиеь

 

обратиться

 

къ

 

Отцу

 

своему,

тотчасъ

 

обдумалъ,

 

какъ

 

придти

 

къ

 

нему,

 

что

 

сказать

 

и

 

какимъ

образомъ

 

испросить

 

себѣ

 

прощеніе:

 

„воставъ,

 

иду

 

къ

 

отцу

 

мо-

ему

 

и

 

реку

 

ему:

 

отче,

 

согрѣшихъ

 

на

 

небо

 

и

 

предъ

 

тобою".

По

 

сему

 

примѣру

 

и

 

всякій

 

человѣкъ,

 

готовящійся

 

къ

 

исповѣди,

долженъ

 

напередъ

 

разсмотрѣть

 

свои

 

грѣхи,

 

приготовиться,

 

какимъ

образомъ

 

объяснить

 

ихъ

 

своему

 

духовному

 

отцу

 

и

 

какъ

 

испро-

сить

 

отъ

 

него

 

разрѣшеніе. —Но

 

мы

 

часто

 

приступаемъ

 

къ

 

испо-

вѣди,

 

ни

 

мало

 

не

 

готовясь;

 

исповѣдуясь,

 

не

 

обличаемъ

 

себя

 

въ

грѣхахъ,

 

но

 

оправдываемъ

 

нѣкоторыми

 

извиненіями.

 

Не

 

сами

 

от-

крываемъ

 

раны

 

души,

 

но

 

хотимъ,

 

чтобы

 

иеповѣдующій

 

самъ

проникъ

 

въ

 

глубины

 

сердца

 

нашего

 

и

 

открылъ

 

всѣ

 

его

 

недуги.

Больной,

 

желающій

 

исцѣлиться,

 

самъ

 

открываетъ

 

врачу

 

болѣзнь,

ни

 

мало

 

не

 

прикрывая

 

жестокости

 

ея,

 

нисколько

 

не

 

стыдясь

врача:

 

грѣшникъ

 

не

 

только

 

не

 

старается

 

открыть

 

ранъ

 

душев-

ныхъ,

 

но

 

еще

 

разными

 

предлогами

 

прикрываетъ

 

оныя.

 

Но

 

„при-
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крываяй

    

нечестіе

    

свое,

    

говорить

 

св.

 

Пнеаніе,

 

не

 

успѣетъ

 

во

благая".

 

(Прич.

 

28,

  

13).

И

 

такъ,

 

хр.

 

бр.,

 

созерцая

 

образъ

 

покоянія

 

и

 

исповѣданія,

изображаемый

 

въ

 

нынѣ

 

чтенномъ

 

Евангеліи,

 

потщимся

 

быть

 

въ

покаяніи

 

истинными

 

подражателями

 

обращенія

 

блуднаго

 

сына.

Рѣшившись

 

принести

 

покаяніе,

 

пріуготовимъ

 

себя

 

заблаго-

временно

 

къ

 

исповѣдн, —во

 

1-хъ,

 

подробнымъ

 

изслѣдованіемъ

всѣхъ

 

нашихъ

 

грѣхопаденій, —во

 

2-хъ,

 

сердечнымъ

 

сокрушені-

емъ

 

и

 

содѣяпныхъ

 

грѣхахъ, —въ

 

3-хъ,

 

твердою

 

рѣшнмостію

впредь

 

избѣгать

 

сѣтей,

 

діаволомъ

 

поставляемыхъ,

 

и,

 

такішъ

 

об-

разомъ

 

пріуготовивъ

 

себя,

 

приступимъ

 

къ

 

духовному

 

отцу

 

не

 

съ

извиненіями,

 

но

 

сами

 

себя

 

обличимъ,

 

осудимъ

 

и

 

признаемъ

 

ви-

новными,

 

говоря:

 

„отче,

 

согрѣшилъ

 

на

 

небо

 

и

 

предъ

 

тобою";

и,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

удостоимся

 

услышать

 

и

 

сіи

 

слова

 

Спасителя:

„чадо,

 

отпущаются

 

тебѣ

 

грѣхи

 

твои".

 

(Лк.

 

7,

 

48).

 

Аминь.

Іерей

 

Петръ

 

Прокопіевъ.

Мытарь

 

и

 

Фарисей.

Усталые

 

тѣломъ

 

и

 

духомъ

  

въ

 

борьбѣ

Съ

 

волнами

 

житейскаго

 

бурнаго

 

моря

Ища

 

хоть

 

на

 

время

 

забвенья

 

себѣ

Отъ

 

дѣлъ

 

суеты

 

и

 

тяжелаго

 

горя,

Однажды

 

вошли

 

два

 

еврея

 

во

 

храмъ

Предъ

 

Богомъ

 

излить

 

въ

 

немъ

 

мольбы

 

и

 

прошенья,

Невольнымъ

 

н

 

вольнымъ

 

житейскимъ

 

грѣхамъ

Въ

 

мольбѣ

 

испросить

 

у

 

Отца

 

всѣхъ

 

прощенья.

Одинъ —фарисей,

 

величавый

 

какъ

 

царь,

Во

 

храмѣ

 

прошелъ

 

на

 

передъ

 

горделиво;

Другой —презираемый

 

всѣми

 

мытарь,

Едва

 

преступивши

 

порогъ

 

боязливо,

Какъ

 

рабъ

 

безотвѣтный

 

съ

 

поникшей

 

главой,

Истерзанный

 

совѣсти

 

жгучимъ

 

укоромъ,
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Печальный,

 

унылый

 

съ

 

больною

 

душой

Остался

 

въ

 

дверяхъ

 

съ

 

опущеннымъ

 

взоромъ.

Не

 

смѣлн

 

подняться

 

къ

 

святынѣ

 

глаза:

Стыдилась

 

душа

 

за

 

былыя

 

дѣяыья;

Блестѣла

 

въ

 

очахъ

 

покаянья

 

слеза,

Въ

 

груди

 

клокотали

 

глухія

 

рыданья.

Рукой

 

ударяя

 

въ

 

грѣшную

 

грудь,

Сквозь

 

слезы

 

шепталъ

 

онъ

 

молитву

 

прощенья:

„О

 

Боже!

 

мнѣ

 

грѣшному

 

милостивъ

 

будь,

Прости,

 

Милосердый,

 

мои

 

прѳгрѣшенья".

И

 

свѣтъ

 

и

 

отрада

 

съ

 

молитвой

 

святой

Во

 

грѣшное

   

серце

 

его

 

проникали

И

 

тамъ,

 

загараясь

 

небесной

 

зарей,

Душѣ

 

его

 

полный

 

разсвѣтъ

 

предвѣщали.

Упала

 

завѣеа

 

съ

 

грѣховныхъ

 

очей,

И

 

въ

 

сумракѣ

 

храма

 

мытарь

 

у

 

порога

Ведущую

 

въ

 

вѣчное

  

царство

 

людей,

Духовно

 

прозрѣвши,

 

увидѣлъ

 

дорогу...

А

 

тамъ

 

впереди

 

предъ

 

завѣсой

 

святынь

Гордецъ

 

фарисей

 

самъ

 

собой

 

восхищался,

Гордился

 

постомъ

 

и

 

числомъ

 

милостынь

Души

 

чистотою

 

евоей

 

похвалялся,

Высоко

 

цѣня

 

лишь

 

свою

 

чистоту,

Надъ

 

всѣми

 

себя

 

одного

 

возвышая,

Онъ,

 

смѣло

 

вперивши

 

свой

 

взоръ

 

въ

 

высоту,

Такъ

 

Богу

 

молился,

 

хвалу

 

воздавая:

„Тебѣ

 

благодаренъ,

 

Небесный

 

мой

 

Царь,

Что

 

я

 

не

 

развратникъ

 

и

 

не

 

похититель,

Что

 

я

 

не

 

таковъ,

 

какъ

 

вотъ

 

этотъ

 

мытарь

Жеетокій

 

сиротъ

 

и

 

вдовицъ

 

притѣснитель;

На

 

бѣдныхъ

 

сиротъ

 

десятину

 

даю,

Пощусь,

 

не

 

ворую,

 

не

 

лгу,

 

какъ

 

другіе...

За

 

чистую,

 

Боже

 

мой,

 

душу

 

свою

Тебѣ

 

возношу

 

я

 

молитвы

 

святыя"!
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И

 

взглядъ

 

его

 

гордый,

 

надмѣнный

 

стрѣлой

Отравленной

 

ядомъ

 

смертельнымъ

 

презрѣнья,

Пронзнлъ

 

мытаря

 

съ

 

наклапенной

 

главой

У

 

дверей

 

молящагося

 

о

 

прощеньи...

Господь

 

же

 

Благій

  

Правосудный

 

внималъ

Моленьямъ

 

во

 

храмѣ

 

съ

 

небеснаго

 

трона;

Сонмъ

 

ангеловъ

 

свѣтлыхъ

 

Его

 

окружалъ,

Трепеща

 

предъ

 

ликомъ

 

Владыки

 

Сіона...

Легка

 

и

 

пріятная

 

какъ

 

енміамъ,

На

 

крыльяхъ

 

смиренья,

   

какъ

 

дымъ

 

отъ

 

кадила,

Взлетѣла

 

мольба

 

мытаря

 

къ

 

небесамъ

И

 

къ

 

грѣшнику

 

Бога

 

на

 

милость

 

склонила.

Оправданнымъ

 

чистымъ

 

изъ

 

храма

 

мытарь

Обрѣтшій

 

у

 

Господа

 

благоволенье

Ушелъ,

 

принеся

 

на

 

небесный

 

алтарь

Пріятныя

 

жертвы:

 

слезу

 

и

 

смиренье.

Какъ

 

тяжкій

 

осенній

 

туманъ

 

надъ

 

рѣкой,

Какъ

 

птица

 

съ

 

крыломъ

 

пораненнымъ

 

слабѣя,

Влачилась

 

без сильно

 

надъ

 

грѣшной

 

землей

Молитва

 

надмѣнной

 

души

 

фаресея:

Подняться

 

на

 

небо

 

въ

 

ней

 

не

 

было

 

силъ...

А

 

онъ

 

до

 

безумья

 

собой

 

обольщенный

    

.

Послѣдній

 

лучь

 

свѣта

 

въ

 

душѣ

 

угасилъ

И

 

вышелъ

 

изъ

 

храма

 

Творцомъ

 

осужденный.

Свящ.

 

Н.

  

Тиховъ.

Крещеніе

 

Господне!

У

 

водъ

 

прозрачныхъ

 

Іордана

Предтеча

 

Господа

 

стоялъ.

Народъ

 

послушать

 

Іоанна

Къ

 

нему

 

отвсюду

 

притекалъ.
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„Покайтеся! —вѣщалъ

 

Креститель,

Къ

 

намъ

 

царство

 

Божіе

 

пришло:

Сошелъ

 

на

 

землю

 

Искупитель,

Да

 

всякъ

 

увѣруетъ

 

въ

 

Него

 

*).

Въ

 

знакъ

 

покаянія

 

креститесь

Й

 

обѣщайте

 

не

 

грѣшить

И,

 

если

 

Бога

 

вы

 

боитесь,

Должны

 

грѣховность

   

потопить.

Теперь

 

я

 

васъ

 

крещу

 

водою,

Чтобъ

 

вы

 

покаялись

 

во

 

всемъ.

Но

 

Тотъ,

 

кто

 

будетъ

 

вслѣдъ

 

за

 

мною,

Крестить

 

васъ

 

Духомъ

 

и

 

огнемъ!

Онъ

 

грѣшниковъ

 

осудить

 

строго,

Ихъ

 

вѣчнымъ

 

пламенемъ

 

ожжетъ;

А,

 

кто

 

въ

 

сей

 

жизни

 

слушалъ

 

Бога,

Того

 

блаженствомъ

 

въ

 

вѣкъ

 

почтетъ".

Рѣчамъ

 

пророка

 

всѣ

 

внимали,

Со

 

етрахомъ

 

слушали

 

его,

Свои

 

грѣхи

 

воспоминали,

Въ

 

рѣкѣ

 

крестились

 

отъ

 

него.

И

 

вотъ

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

отдаленьи

Явился

 

всѣмъ

 

Господь

 

Христосъ;

Въ

 

великой

 

кротости,

 

смирепыі

Грѣхи

 

всего

 

Онъ

 

міра

 

несъ.

Узрѣвъ

 

Его,

 

пророкъ

 

великій

Въ

 

своей

 

душѣ

 

востропеталъ

И

 

на

 

своемъ

 

блаженномъ

 

ликѣ

Онъ

 

страхъ

 

и

 

радость

 

сочеталъ.

„Смотрите! —онъ

 

воззвалъ

 

къ

 

народу,

Се

 

Агнецъ

 

Вожій

 

къ

 

намъ

 

грядетъ!

   

•

Явился

 

падшему

 

Онъ

 

роду,

Да

 

міра

 

грѣхъ

 

всего

 

возьметъ.

*)

 

Или:

 

Со

 

етрахомъ

 

вѣруйте

 

въ

 

Него.
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Я—рабъ

 

Его,

 

но

 

не

 

доетопнъ

Его

 

рабомъ

 

послѣднимъ

 

быть;

И

 

мнѣ-ль

 

у

 

ногъ

 

Его

 

пречистыхъ

Ремни

 

сандалій

 

разрѣшпть?

Онъ—Богъ,

 

Создатель

 

всей

 

вселенной;

И

 

мы

 

всѣ

   

Имъ

 

сотворены.

Но

 

принялъ

 

видъ

 

Онъ

 

нашъ

 

смиренный

Чтобъ

 

были

 

Имъ

 

мы

 

спасены".

Окончилъ

 

рѣчь

 

свою

 

Креститель,

Обрядъ

 

надъ

 

всѣми

 

совершилъ.

Ж,

 

подошедъ

 

къ

 

_

 

нему,

 

Спаситель

Велѣлъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

Его

 

крестилъ.

Но

 

возразилъ

 

Ему

 

Предтеча:

„Могу

 

ли

 

я

 

Тебя

 

крещать?

Я

 

недоетоинъ

 

издалеча

На

 

ликъ

  

пречистый

 

Твой

 

взирать".

„Оставь

 

теперь,

 

сказалъ

 

Оынъ

 

Божій,

Тебѣ

 

должно

 

Меня

 

креститъ:

Намъ

 

надлежитъ

 

съ

 

Тобою

  

нывѣ

Всю

 

правду

 

вѣры

 

совершить".

Тогда

 

Предтеча

 

не

 

рѣшился

Еще

 

Христу

 

что

 

возразить,

Но

 

къ

 

Іордану

 

обратился

II

 

сталъ

 

въ

 

водѣ

 

Его

  

крестить.

И

 

вотъ,

 

когда

 

Христоеъ

 

крестился

И,

 

обративши

 

къ

 

небу

 

взоръ,

Онъ

 

Богу

 

пламенно

 

молился,

Надъ

 

Нимъ,

 

какъ

 

голубь,

 

Духъ

 

сошелъ.

II

 

небеса

 

тогда

 

открылись

II

 

слышанъ

 

всѣмъ

 

былъ

 

Божій

 

гласъ;

И

 

гласу

 

всѣ

 

тому

 

дивились:

„Мой

 

Сынъ

 

Возлюбленный

   

средь

 

васъ!

На

 

Немъ

 

Мое

 

благоволенье".

Глаголалъ

 

къ

 

людямъ

 

Богъ

 

Отецъ.
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И

 

весь

 

народъ

 

прншелъ

 

въ

 

волненье,

И

 

пораженъ

 

былъ

 

тѣмъ

 

въ

 

конецъ.

И

 

вся

 

земля

 

вострепетала

Въ

 

виду

 

открывшихся

 

небееъ.

Со

 

страхомъ

 

тварь

 

Творцу

 

внимала:

Свершилось

 

чудо

 

изъ

 

чудесъ.

Срѣтеніе

 

Господне.

Въ

 

сороковой

 

день

 

отъ

 

рожденья

Мессіи,

 

нашего

 

Христа,

Съ

 

Нимъ

 

по

 

закону

 

очищенья

Въ

 

храмъ

 

Матерь

 

Божія

 

пришла.

И

 

дѣтства

 

Матери

 

хранитель

Туда

 

явился

 

въ

 

мѣстѣ

 

съ

 

Ней

Іосифъ,

 

праведный

 

обручникъ,

Для

 

жертвы

 

взявъ

 

двухъ

 

голубей.

И

 

въ

 

храмѣ

 

томъ

 

Христа

 

срѣтаетъ

Премноголѣтній

 

Огмеонъ:

Отъ

 

Духа

 

Божія

 

онъ

 

знаетъ,

Кто

 

Дѣвой

 

чистой

 

прииесенъ.

Ему

 

обѣщано

 

отъ

 

Бога

До

 

той

 

поры

 

не

 

умереть,

Пока,

 

проживши

 

весьма

 

много,

Христа

 

сподобиться

 

узрѣть.

И

 

вотъ

 

блаженный

 

созерцаетъ

Имъ

 

Вожделѣннаго

 

Сего,

Младенца

 

на

 

руки

 

взимаетъ.

Объятъ

 

восторгомъ

 

духъ

 

его.

И

 

сердцемъ

 

всѣмъ

 

прославивъ

 

Бога,

Что

 

получилъ

 

онъ

 

благодать

Очами

 

зрѣть

 

Христа

 

Святаго,

Владыку

 

всѣхъ

 

сталъ

 

прославлять:
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„Теперь

 

меня

 

Ты

 

отпускаешь

Изъ

 

міра

 

бреннаго

 

сего

И

 

міромъ

 

душу

 

исполняешь

Узрѣвшаго

 

Творца

 

всего.

Я

 

нынѣ

 

вижу,

 

что

 

спасенье,

Что

 

уготовалъ

 

людямъ

 

всѣмъ,

Народовъ

 

славу,

 

просвѣщенье, —

Все

 

то

 

Ты

 

далъ

 

въ

 

Младенцѣ

 

Семъ".

И,

 

восхваливъ

 

Матерь

 

и

 

старца,

Онъ

 

такъ

 

пророчески

 

сказалъ:

„Сей

 

будетъ

 

людямъ

 

въ

 

прерѣканье:

Одинъ,

 

чтобъ

 

палъ,

 

другой

 

же

 

всталъ.

Тебѣ

 

же,

 

Дѣва,

 

будетъ

 

скорбно

Страданья

 

сына

 

созерцать; —

Но

 

черезъ

 

нихъ

 

всѣмъ

 

возсіяетъ

Спасенья

 

Божья

 

благодать".

И

 

тамъ

 

была

 

старица

 

Анна,

Пророчица

 

преклонныхъ

 

лѣтъ,

И

 

та,

 

придя

 

подъ

 

своды

 

храма,

Христу

 

явила

 

свой

 

привѣтъ.

И,

 

получивъ

 

внушенье

 

свыше,

Она

 

всѣмъ

 

стала

 

возвѣщать,

Что

 

Богъ,

 

стенанье

 

міра

 

слыша,

Изволилъ

 

въ

 

міръ

 

Христа

 

послать.

Библіографія.

Пасхальныя

 

безцерковныя

 

писанія

 

свящ.

 

Гр.

   

Петрова

   

въ

его

 

книгѣ:

 

Христосъ

 

воскресе.

 

С.-ПБ.

 

1903

 

г.

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

не

 

такъ

 

давно

 

вышла

 

отдѣльнымъ

изданіемъ

 

небольшая

 

брошюрка

 

Е.

 

Воронца,

 

посвященная

 

разбо-

ру

 

изданнаго

 

Сытинымъ

 

вышеозначеннаго

 

Сборника

 

разсказовъ

о.

 

Петрова

 

для

 

дѣтей.

 

Послѣ

 

замѣчаній

 

о

 

непригодности

  

слова-
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ми:

 

„Христосъ

 

воскресе"

 

озатлавлять

 

книжку,

 

въ

 

которой

 

ни

слова

 

не

 

говорится

 

объ

 

этомъ

 

событіи,

 

въ

 

брошюрѣ

 

предлагается

разборъ

 

самыхъ

 

разсказовъ

 

о.

 

Петрова,

 

причемъ

 

нѣкоторые

 

нзъ

нихъ

 

приведены

 

почти

 

дословно

 

и

 

полностью.

 

Это

 

обстоятельство

дѣлаетъ

 

рѣчь

 

автора

 

документально

 

доказательною

 

и

 

потому

 

мы

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

упроковъ

 

въ

 

пристрастіи

 

и

 

бездоказательной

 

тен-

дѳнціозности,

 

которые

 

раздаются

 

по

 

адресу

 

критиковъ

 

о.

 

Петрова,

считаемъ

 

справедливымъ

 

обратить

 

вниманіе

 

читателей

 

на

 

эту

 

бро-

шюрку

 

и

 

даже

 

познакомить

 

ихъ

 

съ

 

ней,

 

а

 

по

 

ней

 

н

 

съ

 

самымъ

сборннкомъ

 

дѣтскихъ

 

разсказовъ

 

о.

 

Петрова.

Всѣхъ

 

разсказовъ

 

въ

 

книжкѣ

 

о

 

Петрова

 

13;

 

г.

 

Воронецъ

въ

 

своей

 

брошюркѣ

 

подробно

 

разбираетъ

 

четыре:

 

часы

 

на

 

даш-

нѣ,

 

тепло

 

и

 

холодъ,

 

царская

 

корона

 

и

 

солнышко.

 

Въ

 

первомъ

разсказѣ

 

говорится

 

о

 

часахъ,

 

которые,

 

будто

 

бы,

 

нѣсколько

 

вѣ-

ковъ

 

всегда

 

вѣрно

 

шли

 

и

 

указывали

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

время,

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

самый

 

городъ,

 

на

 

башнѣ

 

котораго

 

онѣ

 

были

поставлены,

 

иногда

 

подолгу

 

безмолствовалъ

 

и

 

пустовалъ.

 

Послѣ

сдѣланнаго

 

подлинными

 

словами

 

автора

 

пересказа

 

этого

 

содержа-

нія,

 

г.

 

Воронецъ

 

дѣлаетъ

 

свои

 

крититескія

 

замѣчанія

 

о

 

немъ,

указывая

 

на

 

очевидную

 

и

 

для

 

дѣтей

 

его

 

неестественность.

 

„Вѣдь

часы,

 

говорить

 

онъ,

 

вещь

 

не

 

незнакомая

 

дѣтямъ.

 

И

 

дѣти

 

лю-

бятъ

 

имѣть

 

игрушками

 

часы,

 

чтобы

 

двигая

 

ключикомъ

 

стрѣлки

ихъ,

 

заводить

 

ихъ.

 

Дѣти

 

знаютъ,

 

что

 

ихъ

 

часики

 

показываютъ

разное

 

время

 

и

 

стрѣлки

 

двигаются

 

отъ

 

завода

 

чаеовъ

 

дѣтьми.

А

 

священннкъ

 

Петровъ

 

разсказываетъ,

 

будто

 

какіе-то

 

не

 

быва-

лые

 

часы

 

нѣсколько

 

сотъ

 

лѣтъ

 

всегда

 

шли

 

и

 

одинаково

 

точно

 

и

безошибочно

 

указывали

 

время,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

неоднократно

люди

 

въ

 

томъ

 

городѣ

 

погибали

 

отъ

 

войны

 

и

 

чумы

 

до

 

того,

 

что

городъ

 

подолгу

 

пустѣлъ

 

и

 

некому

 

слѣдовательно

 

было

 

подолгу-же

и

 

заводить

 

тѣ

 

небывалые

 

часы".

 

Послѣ

 

такого

 

мѣткаго

 

замѣча-

нія

 

о

 

самомъ

 

содержаніи

 

разсказа

 

о.

 

Петрова,

 

Воронецъ

 

знако-

мить

 

насъ

 

съ

 

нравоучительными

 

выводами

 

изъ

 

него,

 

сдѣланными,

самимъ

 

о.

 

Петровымъ.

 

Именно,

 

по

 

словамъ

 

о.

 

Петрова,

 

эти

старые

   

часы

   

служатъ

   

урокомъ

 

для

 

дѣтей.

  

„Каждый

 

изъ

 

насъ,
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какъ

 

часы

 

согласно

 

времени,

 

такъ

 

и

 

мы

 

согласно

 

правдѣ

 

Божіей

должны

 

отмѣчать

 

минуты,

 

часы

 

и

 

дни

 

своей

 

жизни.

 

Если

 

мы

 

съ

дѣтства

 

вѣрно

 

наладимъ

 

колеса

 

души,

 

правильно

 

поставимъ

 

на

должное

 

мѣсто

 

въ

 

сердцѣ

 

добро

 

и

 

истину,

 

мы

 

всю

 

жизнь

 

по-

томъ

 

точно

 

будемъ

 

указывать

 

людямъ,

 

какъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

случаѣ

 

надо

 

поступать.

 

Идутъ

 

ли

 

люди

 

на

 

работу,

 

судятъ

 

ли

дѣла,

 

собираются

 

ли

 

въ

 

дальную

 

дорогу,

 

честный

 

человѣкъ

 

все-

гда

 

и

 

вездѣ

 

будетъ

 

имъ

 

надлежащимъ

 

показателемъ

 

доброй

 

жиз-

ни".

 

Характеризуя

 

и

 

оцѣнивая

 

эти

 

выводы,

 

г.

 

Воронецъ

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

отмѣчаетъ

 

ихъ

 

недоступность

 

для

 

дѣтскаго

 

пони-

манія.

 

„Что

 

это

 

за

 

колеса

 

души

 

въ

 

разсказѣ

 

для

 

дѣтей,

 

гово-

рить

 

онъ,

 

и

 

кто

 

это

 

мы?

 

Эти

 

мы

 

у

 

о.

 

Петрова

 

какой-то

 

особый

родъ

 

людей,

 

отдѣльныхъ

 

отъ

 

идущихъ

 

на

 

работу

 

и

 

судящихъ

дѣла;

 

Петровскіе

 

ты

 

это

 

какіе-то

 

особые

 

показатели

 

доброй

жизни,

 

точно

 

будто

 

работающіе

 

и

 

судящіе

 

не

 

могутъ

 

быть

 

доб-

рой

 

жизни".

 

Нельзя

 

конечно

 

не

 

согласиться

 

съ

 

справедливостью

этихъ

 

замѣчаній

 

г.

 

Воронца;

 

но

 

намъ

 

кажется,

 

что

 

приведен-

ныя

 

выводы

 

о.

 

Петрова,

 

при

 

всей

 

ихъ

 

вычурности

 

и

 

внѣшней

малопонятности

 

для

 

дѣтей,

 

все

 

же

 

хотя

 

совершенно

 

незамѣтно,

но

 

очень

 

внушительно

 

научаютъ

 

ихъ,

 

что

 

тогда

 

какъ

 

другіе-то

люди,

 

работающіе

 

и

 

судящіе,

 

не

 

знаютъ

 

какъ

 

поступить

 

въ

 

томъ

н

 

другомъ

 

случаѣ,

 

они—дѣти

 

могутъ

 

знать

 

это

 

и

 

потому

 

имѣ-

ютъ

 

право

 

и

 

какъ

 

бы

 

призываются

 

учить

 

всѣхъ

 

этихъ

 

другихъ.

Въ

 

этомъ-то

 

урокѣ

 

умолчанномъ

 

для

 

внѣшняго

 

слуха,

 

но

 

ясномъ

для

 

сердца,

 

которое

 

и

 

у

 

дѣтей

 

самолюбиво,

 

и

 

заключается

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

тайна

 

обаянія

 

для

 

дѣтей

 

подобныхъ

 

рѣчей,

 

а

вмѣстѣ

 

и

 

основаніе

 

для

 

нихъ

 

нежелательности.

 

Въ

 

заключеніе

своего

 

урока

 

о

 

Петровъ

 

говорить:

 

„Дѣти,

 

въ

 

жизни

 

страшная

путаница

 

и

 

въ

 

времени

 

и

 

въ

 

дѣлахъ.

 

Одни

 

часы

 

показываютъ

одно,

 

другіе—другое,

 

одни

 

люди

 

поступаютъ

 

такъ,

 

другіе —ина-

че.

 

Смотрите,

 

вѣрно

 

ли

 

ходятъ

 

ваши

 

часы?

 

Поступаете

 

ли

 

вы

такъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ?

 

Не

 

вносите

 

ли

 

вы

 

еще

 

большую

 

путаницу

среди

 

людей?"

„На

 

эту

 

тираду,

 

говорить

 

по

 

этому

   

поводу

   

г.

   

Воронецъ,
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должно

 

замѣтить,

 

что

 

хотя

 

еще

 

неизвѣстно,

 

правду

 

ли

 

будутъ

показывать

 

часы

 

дѣтей,

 

но

 

уже

 

очевидно

 

и

 

нссомнѣнно,

 

что

 

часы

самого

 

священника

 

Петрова

 

ходить

 

невѣрно,

 

онъ

 

поступаешь

 

не

такъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

священнику

 

церкви

 

воскресшаго

 

Христа,

 

и

онъ

 

вносить

 

большую

 

путаницу

 

среди

 

людей

 

церкви

 

Христовой

своими

 

недоказанными

 

и

 

лживыми

 

безцерковными

 

поученіямн".

И

 

можно

 

ли

 

возражать

 

протйвъ

 

очевидной

 

горькой

 

правды

 

этихъ

словъ?..

Слѣдующій

 

разсказъ

 

о.

 

Петрова

 

разсматриваемый

 

г,

 

Ворон-

цомъ,

 

озаглавливается:

  

„тепло

 

и

 

холодъ";

 

онъ

 

занимаешь

 

всего

13

 

строкъ

 

и

 

читается

 

такъ:

  

„Въ

 

громадномъ

   

домѣ,

   

въ

   

боль-

шомъ

 

залѣ

 

собрано

 

множество

 

дѣтей.

 

Кто

 

пишетъ,

   

кто

 

читаетъ,

кто

 

занять

 

играми,

 

поетъ,

 

рисуетъ,

 

каждый

 

при

   

своемъ

    

дѣлѣ.

Злые

    

люди

   

раскрыли

   

двери,

 

открыли

 

окна,

 

напустили

 

холода,

настудили

 

комнату,

 

заморозили

 

дѣтей.

 

Дѣти

 

зябнуть,

 

кашляютъ,

болѣютъ

 

горломъ,

 

умираютъ

 

отъ

 

простуды.

 

Прншелъ

 

добрый

 

че-

ловѣкъ,

 

затопилъ

 

печь,

 

разволъ

 

яркій

 

огонь,

 

нагрѣлъ

 

помѣщеніе.

Тепло

 

стало

 

дѣтямъ,

 

повеселѣли

 

всѣ,

 

оправились

 

отъ

 

простуды".

Раскрывая

 

несостоятельность

 

этого

 

разсказа,

 

г.

 

Воронецъ

 

и

здѣсь

    

отмѣчаетъ

    

его

   

неправдоподобіѳ

 

и

 

фальшь

 

и

 

совершенно

справедливо.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

этотъ

 

даже

   

и

   

не

   

„краснорѣ-

чивый"

 

наборъ

 

словъ

 

можно

 

назвать

 

дѣтскимъ

   

развѣ

   

въ

   

томъ

смыслѣ,

 

что

 

онъ

 

напиеанъ

 

не

 

для

 

дѣтей,

 

а

 

однимъ

 

изъ

 

дѣтей—

какимъ-либо

 

бойкимъ

 

и

 

въ

 

тоже

   

время

    

крайне

    

самолюбивымъ

мальчнкамъ

 

грамотнымъ

 

(въ

 

родѣ

 

описаннаго

 

баснописцемъ

 

Кры-

ловыми),

 

который

 

чуть

 

не

 

съ

 

перваго

 

класса

 

гимназіи

 

лѣзетъ

 

въ

писатели

   

и

    

какихъ

 

нынѣ

 

развелось

 

не

 

мало.

 

Что

 

же

 

касается

нравоучительныхъ

 

ныводовъ

 

изъ

  

этого

 

разсказа,

 

сдѣланныхъ

 

са-

мимъ

 

о.

 

Петровымъ,

 

то

 

недоброкачественность

 

ихъ

   

еще

 

очевид-

нѣе,

 

чѣмъ

 

уроки

 

предшествующаго

 

разсказа:

 

разсуждая

 

далѣе

 

по

поводу

 

этого

   

разсказа

 

о

 

ледяной

 

холодности

 

сердецъ

 

людскихъ,

о.

 

Петровъ

 

„увѣряетъ,

 

что

 

все

 

(!?)

   

зло

 

и

 

горе

    

людей

   

легко

уничтожить;

 

надо

 

только

 

немножко

 

(!?)

   

любви

   

и

  

немножко

 

(!?)

теплоты

 

души".

 

И

 

это

 

говорить

 

православный

 

священникь,

 

при-
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званный

 

учить

 

о

 

первородномъ

 

грѣхѣ

 

и

 

необходимости

 

посланной

Христомъ

 

отъ

 

Отца

 

небеснаго

 

спасающей

 

насъ

 

благодати

 

Свята-

го

 

Духа.

Далѣе

 

въ

 

сборникѣ

 

о.

 

Петрова

 

есть

 

разсказъ,

 

тенденціоз-

ность

 

котораго

 

ужь

 

совсѣмъ

 

дурного

 

тона.

 

Разсказъ

 

этотъ

 

назы-

вается:

 

Царская

 

kopOHa

 

и

 

читается

 

такъ:

 

„Въ

 

царской

 

сокро-

ъищницѣ

 

хранится

 

царская

 

корона.

 

Сдѣланная

 

искусно

 

изъ

 

чие-

таго

 

золота,

 

она

 

по

 

краямъ

 

отовсюду

 

украшена

 

дорогими

 

камнями.

Алмазы,

 

рубины,

 

опалы

 

и

 

брилліанты

 

горятъ

 

и

 

сверкаютъ

 

тыся-

чами

 

переливныхъ

 

огней:

 

одинъ

 

блистаетъ,

 

какъ

 

снѣгъ

 

на

 

гор-

ной

 

вершинѣ;

 

другой

 

горитъ,

 

какъ

 

пурпуръ

 

зари;

 

этотъ

 

отли-

ваетъ

 

лазурью

 

моря,

 

тотъ

 

свѣтится

 

ясною

 

звѣздою.

 

У

 

каждаго

камня

 

свой

 

блеекъ,

 

своя

 

игра,

 

своя

 

красота,

 

своя'

 

особая

 

цѣн-

ность.

 

Ни

 

одного

 

нельзя

 

выбросить,

 

ни

 

одного

 

не

 

пристало

 

уни-

жать

 

предъ

 

другими.

 

Корона

 

это—Русская

 

земля.

 

Основа

 

коро-

ны—русскій

 

народъ;

 

драгоцѣнныя

 

камни,

 

украшенія

 

ея—живущіе

въ

 

Россіи

 

и

 

составляющее

 

съ

 

нами

 

одно— инородцы.

 

Главную

силу

 

нашей

 

родины

 

составляютъ

 

сто

 

милліоновъ

 

русскихъ

 

людей;

по

 

краямъ

 

ихъ

 

жнвутъ

 

нѣмцы,

 

поляки,

 

финляндцы,

 

греки,

 

та-

тары,

 

киргизы,

 

грузины,

 

армяне

 

и

 

сотни

 

другихъ

 

племенъ.

 

У

веѣхъ

 

у

 

нпхъ

 

свои

 

особенности,

 

свой

 

говоръ,

 

свои

 

обычаи,

 

вѣра,

всѣ

 

они

 

наши

 

братья,

 

члены

 

одной

 

семьи,

 

камни

 

одной

 

короны,

и

 

унижать

 

ихъ— значить

 

унижать

 

свою

 

семью,

 

позорить

 

самого

себя,

 

не

 

понимать

 

цѣнностн

 

отдѣльныхъ

 

драгоцѣнныхъ

 

камней.

Правъ,

 

вполнѣ

 

правъ

 

г.

 

Воронецъ,

 

который,

 

приведя

 

этотъ

разсказъ,

 

говорить:

 

„разумѣется

 

не

 

для

 

дѣтскаго

 

кругозора

 

на-

писана

 

эта

 

„Царская

 

корона",

 

не

 

дѣтямъ

 

понимать

 

„цѣнности

отдѣльныхъ

 

драгоцѣнныхъ

 

камней!"

 

И

 

въ

 

своемъ

 

поясненіи

 

свя-

щенникъ

 

Петровъ

 

увлекся

 

имъ

 

самимъ

 

придуманными,

 

красотами

инородческихъ

 

элементовъ

 

до

 

того,

 

что

 

самъ

 

унизилъ

 

русскій

стомилліонный

 

народъ,

 

оцѣннвъ

 

его

 

лишь

 

только

 

цѣниостію

 

зо-

лота,

 

а

 

всякихъ

 

инородцевъ

 

несравненно

 

высшею,

 

чѣмъ

 

золото,

цѣнностію

 

самыхъ

 

драгоцѣнныхъ

 

камней,

 

которые

 

горятъ

 

и

 

свер-
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каютъ

 

тысячами

 

переливныхъ

 

огней...

   

И

 

откуда

 

это

   

свящ.

 

Гр.

Петровъ

 

набралъ

 

нѣеколько

 

сотенъ

 

инородцевъ

 

русскихъ!?".

Оставляемъ

 

четвертый

 

разсмотренный

 

г.

 

Воронцомъ

 

разсказъ

о.

 

Петрова

 

о

 

солнышкѣ;

 

и

 

приведеннаго

 

думаемъ

 

достаточно

 

для

того,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

справедливости

 

заключенія

 

г.

 

Воронца

о

 

поученіяхъ

 

о.

 

Петрова

 

и

 

ихъ

 

небезупречности

 

даже

 

въ

 

лите-

ратурномъ

 

отношеніп

 

и

 

не

 

упрекать

 

предостерегающихъ

 

отъ

увлеченія

 

этими

 

поученіямн

 

рецензентовъ

 

нхъ

 

въ

 

какой-то

 

тен-

денціозной

 

придирчивости...

(Вѣра

 

и

 

Церковь

 

1903

 

г.

 

кн.

 

9).

Горе

 

священника.

Въ

 

обществѣ

 

твердо

 

укоренилось

 

мнѣніе,

 

что

 

наше

 

сельское

и

 

городское

 

духовенство

 

настолько

 

матеріально

 

обезпечено

 

и

 

ему

такъ

 

дано

 

много

 

всякихъ

 

правъ,

 

что

 

лучшаго

 

и

 

желать

 

не

 

оста-

ется.

 

Мнѣніе

 

это

 

держится

 

тѣмъ

 

упорнѣе,

 

что

 

духовенство

 

не

 

лю-

бить

 

вообще

 

писать

 

о

 

своихъ

 

огорченіяхъ,

 

почему

 

постороннимъ

людямъ

 

и

 

кажется,

 

что

 

все

 

обстоитъ

 

благополучно

 

и

 

лучшаго

 

ни-

чего

 

желатъ

 

не

 

остается.

 

Но

 

случается

 

иногда,

 

что

 

человѣкъ,

какъ

 

говорится,

 

не

 

вынесетъ

 

и

 

предъ

 

нами

 

неожиданно

 

предста-

нетъ

 

далеко

 

не

 

приглядная

 

картина

 

и

 

безправія,

 

и

 

необезпечен-

ности

 

духовенства.

 

Подобнаго

 

рода

 

картину

 

рисуетъ

 

въ

 

„Кост-

ромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ"

 

одинъ

 

священникъ.

 

Вотъ

что

 

онъ

 

пишетъ:

 

„Недостаетъ

 

полгода

 

жениху

 

или

 

невѣстѣ—къ

владыкѣ,

 

а

 

я

 

твердо

 

знаю,

 

что

 

мужикъ

 

мой

 

въ

 

прошеніи

 

вретъ,

и

 

ни

 

за

 

что

 

бы

 

ему

 

не

 

разрѣшилъ:

 

не

 

смѣю;

 

и

 

этого

 

лжеца

 

вѣн-

чаю.

 

Завѣдомый

 

развратникъ

 

бросаетъ

 

5 — 7

 

гражданскихъ

 

дѣ-

тей

 

и

 

такую

 

же

 

супругу

 

и

 

безъ

 

моего

 

вѣдома

 

или

 

даже

 

и

 

съ

вѣдома

 

вступаетъ

 

въ

 

законный

 

бракъ —молчу,

 

не

 

силенъ,

 

вѣн-

чаю.

 

10— 15

 

лѣтъ

 

въ

 

храмъ

 

не

 

заглядываетъ —первый

 

человѣкъ

въ

 

приходѣ, — молчи!

 

Вліяй

 

словомъ,

 

а

 

для

 

него

 

оно

 

давно

 

оло-

во!

 

Двери

 

на

 

петляхъ

 

не

 

стоятъ,

 

во

 

время

 

службы

 

только

 

и

 

дѣ-

ла,

 

что

 

ходятъ

 

да

 

смѣются,

 

да

 

балясы

 

точатъ, —не

   

оговаривай,
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а

 

по

 

секрету,

 

одинъ-на-одинъ

 

его

 

увѣщевай,

 

а

 

то

 

за

 

всенарод-

ное

 

обличепіе

 

„да

 

извержешися",

 

а

 

такіе

 

всѣ, —гдѣжъихъ

 

уго-

варивать!

 

Кумъ

 

пріѣхалъ

 

выпивши,

 

на

 

ногахъ

 

не

 

стоить,

 

ото-

елалъ, — слѣдствіе

 

и

 

послѣдетвія

 

въ

 

родѣ

 

5

 

рублей

 

штрафу;

 

от-

далъ

 

и,

 

слава

 

Богу,

 

безъ

 

внесенія

 

въ

 

формуляръ.

 

Пріѣхалъ

 

му-

жикъ

 

крестить,

 

.богатый

 

и

 

пьяный,

 

и

 

ломается — „денегь

 

за

 

тру-

ды

 

нѣту".

 

„Ты,

 

Ефонъ,

 

пятаго

 

крестишь,

 

Бога

 

бы

 

побоялся,

 

хо-

тя

 

за

 

одного

 

заплатнлъ

 

бы". — А

 

коли

 

такъ

 

торговаться —про-

щай,

 

взялъ

 

да

 

увезъ

 

ребенка

 

и

 

держитъ

 

некрещенаго

 

недѣлю.

Священникъ

 

къ

 

нему,

 

онъ

 

и

 

ухомъ

 

не

 

ведетъ,

 

ни

 

за

 

водой

 

не

ндетъ,

 

и

 

ребенка

 

не

 

даетъ.

 

Это

 

быль!

 

что

 

тутъ

 

дѣлать,

 

насилу

уговорилъ,

 

а

 

умри

 

онъ

 

не

 

крещеный,

 

ну,

 

и

 

ступай

 

въ

 

родъ

 

жиз-

ни...

 

Вотъ

 

дѣла-то!

 

Хоронить

 

черезъ

 

трое

 

сутокъ,

 

да

 

тогда

 

къ

нему

 

и

 

не

 

показывайся.

 

А

 

то

 

привезетъ,

 

броситъ

 

гробъ

 

на

 

крыль-

цо

 

попу,

 

и

 

хорони,

 

какъ

 

знаешь!

 

Гдѣ

 

защита?

 

гдѣ

 

права?

 

У

себя

 

въ

 

домѣ

 

не

 

смѣю

 

ничего!

 

Явный

 

воръ

 

и

 

развратникъ

 

дѣ-

зетъ

 

ко

 

святой

 

чашѣ,

 

побробуй,

 

не

 

допусти

 

его—Ну,

 

и

 

пойдешь

въ

 

монастырь

 

за

 

превышеніе

 

власти.

 

Борьба

 

съ

 

церковными

 

ста-

ростами

 

не

 

только

 

мнѣ,

 

священнику, —владыкамъ

 

не

 

подъ

 

силу!

Горько

 

одно, — что

 

мы

 

всѣ

 

и

 

давно

 

это

 

знаемъ,

 

и

 

ничего

 

для

этого

 

не

 

предпринимаемъ!

 

Надо

 

все

 

пересмотрѣтъ,

 

обсудить,

 

уладить,

спросить

 

у

 

насъ,

 

чѣмъ

 

мы

 

больны

 

и

 

отъ

 

чего

 

выздоровѣемъ,

 

и

всѣмъ

 

будетъ

 

хорошо!,,

Смѣомъ

 

увѣрить,

 

что

 

жалобы

 

костромскаго

 

священника

 

не

преувеличеніе,

 

а

 

горькая

 

правда,

 

правда,

 

которая

 

съ

 

нѣкоторыми

варіяціямп

 

повторяется

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ,

 

и

 

было

 

бы

 

весьма

желательно"

 

выслушать

 

мнѣніе

 

болѣе

 

опытныхъ

 

пастырей,

 

какъ

выйти

 

изъ

 

этого

 

ненормальнаго

 

положенія.

(„Ирк.

 

Епарх.

 

Вѣд.")

Упорядоченіе

 

милостыни

 

нищимъ.—

 

Извѣстно,

 

что

 

нищіе,

собирая

 

по

 

міру

 

куски

 

хлѣба,

 

продаютъ

 

ихъ,

 

а

 

деньги

 

часто

пропиваютъ.

 

Въ

 

одномъ

 

селѣ

 

рѣшили

 

подавать

 

милостыню,,

 

трез-

выми"

 
деньгами.

 
Въ

 
этихъ

 
видахъ

 
по

 
мысли

   
приходскаго

   
свя-
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щенника

 

о.

 

Алексѣя

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

напечатали

 

марки

 

въ

 

од-

ну

 

копѣйку,

 

въ

 

1 /2

 

копѣйкп

 

въ

 

'/4

 

копѣйки.

 

Созвали

 

сельскихъ

старость,

 

основательно

 

потолковали

 

съ

 

ними

 

и

 

роздали

 

имъ

марки

 

для

 

раздачи

 

по

 

дворамъ.

 

Въ

 

чайной

 

за

 

эти

 

деньги

 

ни-

щи

 

могъ

 

получить

 

дешевый

 

обѣдъ.

 

Если

 

этотъ

 

обѣдъ

 

ему

 

не

нравится,

 

онъ

 

могъ

 

заказать

 

себѣ,

 

что

 

хочетъ.

 

Въ

 

лавкѣ

 

онъ

могъ

 

получить

 

что

 

нужно

 

нзъ

 

одежды.

 

Отпускали

 

изъ

 

лавки

 

„за-

варки

 

чая"

 

въ

 

три

 

копейки

 

и

 

даже

 

табакъ.

 

На

 

дверяхъ

 

у

 

вхо-

да

 

въ

 

стололую

 

было

 

вывѣшено

 

объявленіе,

 

чго

 

въ

 

нетрезвомъ

состояніи

 

сюда

 

не

 

приходятъ.

 

Въ

 

лавкѣ

 

пьянымъ

 

также

 

товара

не

 

давали.

 

Реформа

 

сразу

 

же

 

стала

 

радикальной.

Трезвыя

 

деньги

 

пошли

 

въ

 

ходъ

 

съ

 

декабря

 

прошлаго

 

года.

Какъ

 

же

 

отнеслись

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

крестьяне

 

и

 

особенно

 

са-

ми

 

нищіе?
Нищіе

 

сразу

 

же

 

разделились

 

на

 

двѣ

 

категоріи:

 

на

 

нищихъ

гордыхъ

 

и

 

на

 

нищихъ

 

смиренныхъ.

Но

 

деревнямъ

 

между

 

бабами-хозяйками

 

и

 

нищими

 

начались

богословскія

 

пререканія.

—

 

Что

 

ты

 

въ

 

попа

 

Алексѣя

 

вѣруешь? — усовѣщавалігбабъ

нищіе.—0.

 

Алексѣй

 

въ

 

вѣрѣ

 

„заблудился",

 

во

 

Христа

 

вѣрь.

Нищему

 

хлѣбомъ

 

подай,

 

когда

 

онъ

 

просить,

 

а

 

не

 

бумагой.

Смущались

 

сердца

 

простодушныхъ

 

бабъ

 

и

 

съ

 

маркой

 

они

подавалп

 

кусочки.

 

Но

 

были

 

и

 

упорныя

 

бабы

 

марка

 

—

 

и

 

никакихъ.

Уходя

 

изъ

 

села

 

Д..

 

нищіе

 

прикалывали

 

марки

 

къ

 

придо-

рожнымъ

 

березкамъ.

 

Одиъ

 

нищій,

 

набравъ

 

марокъ,

 

прншелъ

 

къ

о.

 

Алексѣю

 

„ругаться 1',

 

бросилъ

 

марки

 

на

 

полъ

 

и

 

ушелъ,

 

нона

утро

 

одумался

 

и

 

вернулся

 

за

 

марками.

 

Грозились

 

побить

 

и

 

даже

убить

 

о.

 

Алексѣя.

Но

 

трезвенники

 

стояли

 

на

 

своемъ.

 

Смиренные

 

нищіе

 

обѣ-

дали

 

и

 

брали

 

въ

 

лавкѣ

 

на

 

марки.

 

Самая

 

цѣнная

 

покупка

 

была

въ

 

1

 

р.

 

32

 

к.:

 

прибавивъ

 

къ

 

маркамъ

 

и

 

свои

 

деньги

 

бѣднякъ

купилъ

 

брюки.

 

Покупали

 

варежки,

 

рубахи,

 

чай,

 

табакъ.

 

Прихо-

дили

 

нахвастать

 

своими

 

обновками

 

къ

 

о.

 

Алексѣю.

Результатъ
 

этой

 
мѣры

 
оказался

 
почти

  
неожиданными
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Гордые

 

чужіе

 

нищіе

 

стали

 

презрительно

 

обѣгать

 

село,

 

какъ

мѣсто

 

ереси

 

и

 

заблужденій.

 

Это

 

первое

 

дѣло

 

прихода,

 

первый

опытъ

 

прикрѣпить

 

къ

 

приходу

 

своихъ

 

нищихъ

 

и

 

избавиться

 

отъ

гастролеровъ.

 

По

 

первому

 

году,

 

не

 

смотря

 

на

 

всю

 

его

 

поучи-

тельность,

 

судить

 

о

 

практичности

 

и

 

разумности

 

этой

 

мѣры

 

не

слѣдуетъ.

 

Но

 

важно

 

то,

 

что

 

это

 

дѣло,

 

задуманное

 

и

 

поставлен-

ное

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

такъ

 

называемой

 

„интелигенціи",

 

сви-

дѣтельствуетъ,

 

что

 

деревня

 

берется

 

за

 

свой

 

умъ,

 

а

 

не

 

выписы-

ваетъ

 

его

 

изъ

 

города.

Что

 

же,

 

совсѣмъ

 

пропадутъ

 

наши

 

поэтическіе

 

нищіе,

 

эти

калики

 

перехожіе,

 

эти

 

живые

 

укоры

 

дремлющей

 

совѣсти?

 

Едва-ли.

Они

 

будутъ

 

—

 

и

 

будутъ

 

сыты,

 

но

 

не

 

пьяны.

 

(„Н.

 

Вр.").

Предчувствіе

 

смерти.

 

Проживавши!

 

въ

 

селѣ

 

Вахутиновкѣ,

Екатеринославской

 

губ.,

 

крестьянішъ

 

Лука

 

Тупченко

 

58

 

лѣтъ,

чувствовалъ

 

себя

 

вполнѣ

 

здоровымъ

 

и

 

до

 

половины

 

декабря

 

прош-

лаго

 

года

 

ходнлъ

 

на

 

поденную

 

работу

 

къ

 

мѣстному

 

священнику.

Въ

 

половипѣ

 

декабря

 

онъ

 

созвалъ

 

свою

 

семью,

 

написалъ

 

при

свидѣтеляхъ

 

духовное

 

завѣщапіе

 

и

 

отнесъ

 

его

 

лично

 

въ

 

волость.

Когда

 

его

 

спросили,

 

зачѣмъ

 

онъ

 

это

 

дѣлаѳтъ? —старикъ,

 

улыба-

ясь,

 

отвѣтилъ:

 

„Пришла

 

пора:

 

сегодня

 

поутру

 

я

 

видѣлъ

 

смерть.

Она

 

пришла

 

за

 

мной"...

 

Одинъ

 

изъ

 

его

 

сыновей

 

возразилъ

 

ему,

что

 

такому

 

бодрому

 

человѣку

 

и

 

въ

 

58

 

лѣтъ

 

о

 

смерти

 

нечего

думать.

 

Тупченко

 

на

 

это

 

сказалъ:

 

„Не

 

говори

 

мнѣ

 

этого,

 

я

 

самъ

знаю

 

все;

 

лучше

 

напиши

 

къ

 

Грншкѣ

 

въ

 

Москву,

 

—

 

пускай

 

пріѣ-

дѳтъ

 

на

 

мои

 

похороны".

 

(Гришка—другой

 

еынъ

 

старика).

 

Счи-

тая,

 

что

 

отецъ

 

сталъ,

 

„заговариваться",

 

еынъ

 

не

 

исполнилъ

 

его

просьбы.

 

-Тогда

 

Тупченко

 

послалъ

 

письмо

 

„Гришкѣ"

 

самъ.

 

За-

тѣмъ

 

старикъ

 

занемогъ

 

и

 

къ

 

вечеру

 

скончался.

 

Всѣ.

 

слышавшіѳ

разговоръ

 

старика

 

о

 

смерти,

 

были

 

крайне

 

удивлены

 

происшед-

шимъ

 

и

 

даже

 

предполагали

 

здѣсь

 

самоубийство,

 

но

 

послѣднее,

 

по

словамъ

 

„Вѣст.

 

Юга",

 

не

 

подтвердилось

 

медицинскимъ

 

освидѣ-

тельствованіемъ.

Яаконецъ-то!

 

Изо

 

дня

 

въ

 

день

 

чуть

 

ли

 

не

 

вся

 

наша

 

по-

временная

 

печать

 

твердитъ

 

о

 

возмутительныхъ

 

подвигахъ

 

хулига-
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новъ,

 

не

 

дающихъ

 

прохода

 

честнымъ

 

людямъ

 

на

 

улицахъ

 

мно-

голюдныхъ

 

городовъ.

 

Предлагались

 

для

 

борьбы

 

съ

 

этимъ

 

зломъ

всевозможныя

 

мѣры.

 

Но

 

онѣ

 

или

 

могли

 

принести

 

пользу

 

только

въ

 

болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

отдаленномъ

 

будущемъ,

 

или

 

же

 

должны

 

бы-

ли

 

остаться

 

совершенно

 

безплодными

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

преступностью.

А

 

средство

 

действительное

 

и

 

надежное,

 

какъ

 

оказывается,

 

было

подъ

 

рукой.

 

Первымъ

 

взялся

 

за

 

него

 

начальяивъ

 

Саратовской

губерніи,

 

который,

 

по

 

словамъ

 

„Саратовскаю

 

Листка",

 

издалъ

слѣдующеѳ

 

обязательное

 

постановленіе:

1.

 

Воспрещается

 

всякое

 

нарушающее

 

общественную

 

тишину

и

 

порядокъ^нѳпристойное

 

поведеніе

 

на

 

улицахъ,

 

площадяхъ

 

и

другихъ

 

публичныхъ

 

мѣстахъ

 

згорода

 

Саратова,

 

выражающееся

между

 

прочимъ,

 

въ

 

дерзкихъ

 

выходкахъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

от-

дѣльнымъ

 

лицамъ

 

и

 

къ

 

публпкѣ

 

и

 

въ

 

неприличномъ

 

обращеніи

къ

 

женщинамъ.

 

2.

 

Нарушеніѳ

 

сего

 

постановленія

 

наказуется

 

въ

административномъ

 

порядкѣ

 

денежнымъ

 

штрафомъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

до

500

 

руб.

 

пли

 

арестомъ

 

до

 

8-хъ

 

мѣсяцевъ.

Настоящее

 

обязательное

 

постановлѳніѳ

 

губернатора

 

вызвано

постоянно

 

повторяющимися

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

Саратовѣ

 

слу-

чаями

 

такъ

 

называема™

 

хулиганства

 

и

 

нарушенія

 

общеетвеннаго

порядка.

Теперь

 

наказаніе

 

уже

 

не

 

заставитъ

 

себя

 

ждать

 

и

 

не

 

будетъ

отличаться

 

тою

 

легкостью,

 

которая

 

устанавливается

 

Уст.

 

о

 

нак.,

налаг.

 

мировыми

 

судьями.

 

Шагъ

 

безусловно

 

симпатичпый.

 

Но

принятый

 

г.

 

Саратовскимъ

 

губернаторомъ

 

мѣры

 

примѣнимы

 

только

къ

 

мелкимъ

 

проявленіямъ

 

хулиганства.

 

А

 

что

 

дѣлать

 

съ

 

прояв-

леніями

 

крупными,

 

когда

 

льется

 

кровь,

 

когда

 

гибнетъ

 

человѣчес-

кая

 

жизнь?

 

Отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

даетъ

 

Положеніѳ

 

объ

 

уси-

ленной

 

охранѣ,

 

допускающее

 

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ

 

чрез

 

•

вычайный

 

судъ.

Рѣдкій

 

случай.

 

24

 

ноября

 

въ

 

д.

 

Барановкѣ

 

Радомысль-

скаго

 

уѣзда,

 

Кіевской

 

губ.,

 

произошелъ

 

слѣдующій

 

случай.

 

Умеръ

старикъ

 

крестьянинъ

 

Гавріилъ

 

Петренко.

 

Обмыли

 

его,

 

одѣли

 

и

положили

 
на

 
„лавку",

 
а

 
на

 
другой

 
день

 
послали

 
за

   
священни—
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тсомъ,

 

чтобы

 

совершить

 

погребеніе.

 

Въ

 

ожнданіи

 

похоронъ

 

въ

 

ха-

тѣ

 

собралось,

 

по

 

обыкновенію,

 

много

 

народа;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

при-

сутствовавшихъ

 

„голосили"

 

возлѣ

 

умершаго.

 

Вдругъ...

 

покойнпкъ

понемногу

 

открываете

 

глаза.

 

.

 

Хотѣли

 

ихъ

 

опять

 

закрыть

 

(какъ

подобаетъ

 

покойнику! ),

 

но

 

онъ

 

— поднялъ

 

вдругъ

 

руку,

 

а

 

потомъ

и

 

самъ

 

поднялся

 

и

 

сѣлъ...

 

Увидя

 

это,

 

крестьянки

 

и

 

дѣти

 

бро-

сились

 

изъ

 

хаты

 

на

 

утекъ...

 

Мнимо

 

умершій

 

сталъ

 

уговаривать

присутствовавшихъ

 

не

 

бояться

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

живъ

 

и

 

только

спалъ.

(Соврем.

   

Лѣтоп.

  

1903

 

г.

 

№.

 

52).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

Новая

 

хула

 

на

 

православную

 

церковь. —Мнимые

 

п

дѣйствительные

 

ученые.—Милость

 

Вожія

 

по

 

молитвамъ

 

преполобнаго
Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца,

 

въ

 

предѣлахъ

 

Екатеринославскоп
Епархіи. —Не

 

слушайте,

 

православные

 

люди

 

бунтарей-крамольппковъ.—
Памяти

 

достойной

 

сельской

 

матушкп.—Епархіальная

 

жизнь.

 

Архіерей-
скія

 

служенія. — Представленія

 

къ

 

иаградамъ

 

духовенства.—На

 

содержа-

■ніе

 

церковно

 

приходскпхъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты.—Памяти

 

Алексан-
дра

 

Ѳедоровича

 

Раева.—Поученіе

 

въ

 

педѣлю

 

Мытаря

 

и

 

Фарисѣя.—Поу-
ченіе

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

блудиомъ

 

сынѣ.—Мытарь

 

п

 

Фарисей.— Крещеніе

 

Го-
сподне.—Срѣтеніе

 

Господне.—Библіографія.

 

Пасхальныя

 

безцерковныя
писанія

 

свящ.

 

Гр.

 

Петрова

 

въ

 

его

 

кнпгв:

 

Христосъ

 

воскресе.

 

С.-ПВ.
1903

 

г.—Горе

 

священника.—Упорядочепіе

 

милостыни

 

нпщимъ.— Пред-
чувствіе

 

смерти.— Наконецъ-то!—Ръдкій

  

случай.

И.д.

 

редактора,

 

РекторъСеминаріи,протоіерейГавріилъПоповъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

 

31

 

января

 

1904

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.

Саратовъ.

 
Типографія

 
Губернскаго

 
Земства.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ

на

 

ежемѣсячный

 

литературно-общественный

 

журналъ

НОВЫЙ

 

ПУТЬ
(П

 

годъ

 

изданія).

Журнналъ

 

будѳтъ

 

выходить

 

по

 

прежней

 

програмыѣ

 

и

 

при

прежнемъ

 

составѣ

   

сотрсднвковъ.

Редакціей

 

пріобрѣтены,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ,

 

слѣдуюшія

 

руко-

писи:

 

Новый

 

романъ

 

Д.

 

С-

 

Мережковскаго

 

„ПЕТРЪ

 

I

 

и

 

ЦАРЕ-
ВИЧЪ

 

АЛЕКСѢЙ". —Неизданный

 

извлечения

 

изъ

 

записной

 

книж-

ки,

 

Ѳ-

 

М,

 

Достоевскаіо.

 

—

 

Переводъ

 

неизданной

 

рукописи

 

о

 

хрис-

тіанствѣ,

 

Ницше.—Новая

 

драма

 

Л.

 

Ж.

 

Минскаго

 

„ДВА

 

ДРУГА". —
Статьи

 

г.

 

Вячеслава

 

Иванова:

 

Эллинская

 

религія

 

страдающаго

 

бога.
(Лекціи,

 

читанныя

 

въ

 

русской

 

Высшей

 

Ніколѣ

 

въ

 

Парижѣ).

Заканчатся

 

печатаніеыъ

 

(за

 

1902—1903гг.)

 

Записниредигісзно-
филоссфскихь

 

ссбраніи.
Ближайшее

 

участіе

 

въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

Д.

 

С

 

Мереж-
ковскій,

 

Ж.

 

И.

 

Минскій

 

и

 

В

 

.В-

 

Розановъ.
ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢЯА:

 

на

 

годъ

 

7

 

руб.

 

съ

 

дост.

 

и

 

пересыл.,

безъ

 

доставки

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

по

 

подугодіямъ

 

4

 

руб.,

 

по

 

чеовѳр-

тямъ

 

2

 

руб.

 

За

 

границу

 

10

 

руб.

 

Отдѣльными

 

книжками

 

по

 

1

 

руб.
РЕДАКЦІЯ

 

и

 

КОНТОРА:-

 

С.-Петербургъ,

 

Саперный,

 

10.

 

Те-
лефонъ

 

№

 

3515.
Подписка

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

главныхъ

 

квижныхъ

   

магазинахъ.

Редакторъ-издатель

 

Л.

  

Перцовъ.

Д.

 

С.

 

Мережковскій.

 

Л.

 

Толстой

 

и

 

Доетоевскій.

 

I

 

томъ.

ЖИЗНЬ

 

И

 

Творчество.

 

3-е

 

изданіе.

 

Ц.

 

2.

 

руб.

 

II

 

томъ.

 

РбЛИГІЯ.
2-е

 

изд.

 

Ц.

 

3

 

руб.

 

Складъ

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

М.

 

В.

 

Пирожкова.
С.-Петербургъ.

  

Васильевскій

 

Островъ,

 

2

 

линія,

 

д.

 

13.

В.

 

Б.

 

Розановъ.

 

Семейный

 

вопросъ

 

въ

 

Россіи.

 

Дѣти

 

и

 

ро-

дители.—Мужья

 

и

 

жены.—Разводъ

 

и

 

понятіе

 

незаконнорожден-

ности.—Холостой

 

бытъ

 

и

 

проституція. —Женскій

 

трудъ. — Законъ
п

 

религія.

 

Съ

 

рисунками

 

въ

 

текстѣ.

 

С.-Петербургъ.

 

1903

 

г.

 

Два
тома.

 

Цѣна

 

4

  

руб.

 

50

 

коп.

 

Прод.

 

въ

 

конторѣ

 

„Новаго

 

Пути".

П.

 

Перцовъ.

 

ПЕРВЫЙ

 

СБОРНИКЪ.

 

Статьи:

 

Защита

 

Петер-
бурга.— Психологія

 

русскаго

 

марксизма.— А.

 

И.

 

Герценъ.—„Восврѳ-

сеніе"

 

п

 

толстовцы.—Личность

 

Владиміра

 

Соловьева. —Дорога

 

въ

„яму".—Во

 

что

 

вѣрить?—Рецептъ

 

оптимизма.—Привиллегіи

 

ге-

яія.— „Судьба"

 

Пушкина.—Литературный

 

окаменѣлости.—

 

Кумиры
молодости.—Пьесы

 

Чехова.

 

Поѣздка

 

въ

 

Константинополь

 

и

 

Аѳины

и

 

др.

 

С.-Петѳрбургъ.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

Выписывающіе

 

изъ

 

конторы

„Новаго

 
Пути"

 
за

 
пересылку

 
не

 
платятъ.

                                
3—3
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q^>

 

годъ

   

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ

 

-гу-у

 

дѣтіе

&Y)

 

И8ДА1НЯ.

     

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

      

А

 

А

   

ИЗДАН ІЯ.

художественно-литературный

 

и

 

иллюстрированный

 

журнадъ

Въ

 

журнадѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

И.

 

И.

 

Аксеновъ,

 

С.

 

С.

 

Астафьева,

 

А.

 

И.

 

Баскакова,

 

Л.

 

А.

 

Ба-
рановичъ,

 

К.

 

Баженко,

 

Н.

 

П.

 

Бочаровъ,

 

кн.

 

М.

 

Н.

 

Волконскій,
А.

 

П.

 

Врадій,

 

В.

 

А.

 

Гиляровскій,

 

А.

 

И.

 

Гомолицкій,

 

А.

 

Ф.

 

Грет-
манъ,

 

кн.

 

А.

 

В.

 

Звенигородскій,

 

М.

 

Дандевиль,

 

Диль-Тальхъ,
П.

 

П.

 

ИнФантьевъ,

 

С.

 

А.

 

Качіони,

 

академикъ

 

Н.

 

Н.

 

Каразинъ.
академикъ

 

Н.

 

А.

 

Касаткинъ,

 

Н.

 

А.

 

Куликовъ,

 

Л.

 

А.

 

Лашинъ,

 

ака-

демикъ

 

К.

 

В.

 

Лебедевъ,

 

К.

 

Лукашевичъ,

 

И.

 

В.

 

Липаевъ,

 

А.

 

С,
Мерказинъ,

 

Л.

 

А.

 

Мурахина,

 

Вас.

 

И.

 

Нѳмировичъ-Данчевко,

 

R.
Носиловъ,

 

Д.

 

С.

 

Подкаловъ,

 

К.

 

Н.

 

Нолпвановъ,

 

А.

 

С.

 

Поль,

 

В.

 

А.
Радичъ,

 

Н.

 

П.

 

Родіоновъ,

 

А.

 

Н.

 

Рождественская,

 

Н.

 

Г.

 

Савостиц-
кій,

 

Э.

 

Р.

 

Цпммермавъ,

   

Н.

 

Н.

 

Чоглоковъ,

 

В.

 

М.

 

Шиманъ

   

и

 

др.

всѣ,

 

подішсавшіеся

 

на

  

19U4

 

годъ,

 

получатъ;

f*

 

г\

 

№№

 

художественно-литературнаго

 

журнала.

 

Путешествія.
»\\

 

в

 

—Этнографія. — Романы

 

и

 

повѣсти,

 

пзображающіѳ

 

разньія

W/

 

приключенія

 

на

 

сушѣ

 

и

 

морѣ.— Очерки.—Разсказы.—Сти-
хотворенія.

 

—

 

Спортъ.

 

—

 

Картины,

 

пллюстраціи,

 

портреты.—

1200

 

столбцовъ

 

текста.

ПОЛЕЗНЫЯ

 

СВѢДѢНІЯ.

 

Статьи

 

по

 

общедоступной

 

медицинѣ

 

и

гигіенѣ.—Статьи

 

по

 

общедоступной

   

техникѣ.—Статьи

 

по

 

вопро-

самъ

 

домашинго

 

хозяйства.

Статьи

 

по

 

вопросамъ

 

садоводства,

 

цвѣтоводства

 

и

 

огородничества.—

Игры

   

и

 

забавы

   

дома

   

и

 

на

 

воздухѣ.

    

400

   

столбцовъ

   

текста.—

Иллюстраціи.

12

 

выпусковъ

 

Моднаго

 

журнала,

 

преимущ.

 

дѣтскія

 

моды.

12

 

листовъ

 

вышивокъ

 

и

 

выпплнванія

   

по

 

иностран.

 

и

   

рус-

кимъ

 

образцамъ.

A

 

A

 

1 1

 

Иллюстрированна™

   

Собранія

    

Сочиненій

    

ВАЛЬТЕРЪ-
1

 

П

 

Ч

 

СКОТТА.

  

Въ

 

это

 

собраніе

   

войдутъ

 

слѣдующіе

 

романы:
Л

 

W

 

в

 

I

 

Айвенго,

 

Уэверлей,

   

Квентинъ

 

Дорвардъ,

  

Ламермурская
невѣста.

 

Зямонъ

 

Вудстокъ.

  

Пертская

 

красавица.

8І I

 

нллюирпровавнаго

 

собрааіа

 

шпвсиііі

 

нзвЬстнаго

 

соврсяеп.

 

апг.іііісБ.

 

писатели

 

I

 

~

 

А

■

          

ігОИ^.ЗЕЗСТЬ

 

доил:**.

        

|*

 

W
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Большой

 

томъ

 

въ

 

320

 

страницъ

 

богато

 

иллюстрированной

 

Исто-
ріи

 

царствованія

 

императора

  

АЛЕКСАНДРА

 

II.

Со

 

множесгвомъ

 

портретовъ

 

сподвижниковъ

 

Царя-Освободителя

 

и

рисунками

 

извѣстныхъ

 

художниковъ,

 

изображающими

 

главнѣйшія

событія

 

славнаго

 

царствованія.

«©вшкдмш

 

крістмнъ.
Картина

 

академика

 

К.

 

В,

 

Лебедева.

Роскошно

 

исполненная

 

въ

 

39

 

красокъ,

 

размѣромъ

 

17X24

 

вершка

нполнѣ

 

передаетъ

 

оригинадъ.

При

   

доплатѣ

   

і

   

рубля.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя:

4НА

 

ГОДЪ

 

съ

 

50-ю

 

придоженіями

   

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою.

                                     

*+

 

РУБ.

То

 

же

 

съ

 

картиною

 

К.

 

В.

 

Лебедева

 

ПЯТЬ

 

рублей

      

съ

 

достав,

 

и
'

                

пересылкой.

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА:

   

при

 

подпискѣ— 2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

ап-

рѣля

 

и

 

къ

 

1

 

іюля—по

 

1

 

руб.

 

За

 

картину — при

 

послѣднемъ

 

взносѣ,

Адресъ

 

редакціи

 

журнала

   

<Вокругъ

   

Свѣта»:

   

Москва,

   

Петровка,
д.

 

Грачева.

                                    

5 — 5

Хгодъ

           

_

                                          

,„лл

               

X

 

ГОДЪ
изданія.

          

Обрыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

г.

          

изданія>

РУССКОЕ

 

СЛОВО
Большая

 

ежедневная

   

политическая

 

и

 

литературная

  

газета

безъ

 

предварительной

 

цензуры.

[Съ

   

портретами

 

%

 

и

 

^и

 

с

 

у

 

н?к

 

а

 

м

 

в.Щ

Издается

 

яри

 

постоянном!

 

сотрудничества

 

В.М.

 

ДОРОШЕВИЧА.

Безъ

 

прибавлевія

 

подписной

 

платы

 

въ

  

1904

 

году

БУДЕТЪ

 

УБМИЕНЪ

 

ФОРМ

 

АТЪ

 

ГАЗЕТЫ.
Въ

 

случаяхъ

 

обилія

 

спѣшнаго

 

матеріала,

 

„Русское
Слово"

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

размѣрѣ

 

8-ми

 

колоннъ,

 

т.

 

е.

въ

 

форматѣ

 

самыхъ

 

болыпихъ

 

ежедневныхъ

 

изданій.|

Въ

 

Парижѣ,

 

Лондонѣ,

 

Константипополѣ,

 

Берлинѣ,

 

Вѣ-

нѣ,

 

Римѣ,

 

Брюсселѣ,

 

Будапештѣ,

 

Мадридѣ,

 

на

 

Дальнемъ
Востокѣ

 

и

 

славянскихъ

 

земляхъ

 

Балканскаго

 

полуострова

собственные

 

корреспонденты.
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Туда,

 

гдѣ

 

происходятъ

 

наиболѣе

 

важныя

 

событія,

 

ре-

дакция

 

командируетъ

 

немедленно

 

спеціальныхъ

 

корреспон-

дентовъ,

 

которые

 

будутъ

 

давать

 

объ

 

этихъ

 

событіяхъ

 

под-

робныя

 

телеграммы.

 

Всѣ

 

важнѣйшія

 

законодательный

 

и

адмивистративныя

 

новости

 

сообщаются

 

телефономъ

 

изъ

Петербурга.
Вь

 

гааетѣ

 

„Русское

 

Слово"

 

печатаются

 

ежедневно

 

пе-

редовыя

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

экономическимъ,

 

юридическимъ,

вемскимъ,

 

городского

 

самоуправленія,

 

народнаго

 

образова-

ния,

 

и

 

т.

 

д.

Политическія

 

обоврѣнія.

Ежедневно

 

фельетоны

 

общественной

 

жизни,

 

по

 

лите-

ратурѣ,

 

искусству

 

и

 

т.

 

д.

Ежедневно

 

статьи

 

В.

 

М.

 

ДОРОШЕВИЧА,

 

касающіяся
текущей

 

жизни

 

и

 

злобъ

 

дня.

Еженедѣльно

 

фельетоны

 

и

 

статьи

 

свящ.

 

Г.

 

С.

 

ПЕТРОВА
(Незнамовъ-Русскій).

Жизнь

 

столицъ.

 

Жизнь

 

провинціи.

 

Всѣ

 

выдающіяся
интересныя

 

событія

 

въ

 

провинции.

 

Особое

 

вниманіе

 

будетъ
обращено

 

на

 

общественную

 

жизнь,

 

земскую

 

деятельность,
вопросы

 

городского

 

самоуправленія,

 

на

 

нужды

 

экономическая

и

 

дѣло

 

просвѣщенія.

 

Во

 

всѣхъ

 

мало-мальски

 

крупвыхъ

центрахъ

 

редакція

 

„Русскаго

 

Слова"

 

имѣетъ

 

своихъ

 

кор-

респондентовъ.

 

Въ

  

1904

 

году

 

въ

 

„Русскомъ

 

Словѣ"

 

будутъ

напечатаны:

большой

 

сатирическій

 

романъ

 

В.

 

М.

 

Дорошевича

„Д

 

Ъ

 

Л

 

Ь

 

Щ

 

Ы".
(Процвѣтаніе.

    

Крахи.

     

„Виновны,

    

но

   

заслуживаютъ

снисхожденія"!)
Большой

 

романъ

 

А.

 

Н.

 

Будищева

9

(Изъ

 

быта

 

поволжскаго

 

купечества).

„ИСКАТЕЛЬНИЦА

 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Романъ

 

Бувье

   

(автора

 

романа

   

„Жертвы

 

правосудія"),

 

пе-

реводъ

   

Е.

 

К.

 

Бѣлова.

И

  

другія

   

произведенія:

   

повѣсти,

   

фельетоны,

   

разсказы

   

и

статьи.



-
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СОСТАВЪ

 

СОТРУДНИКОВЪ:

В:

 

М.

 

Дорошевичъ,

 

А.

 

Н.

 

Арефьевъ,

 

А.

 

Н.

 

Будищевъ,

 

М.
М.

 

Боіовичъ,

 

Е.

 

А.

 

Вуланина,

 

Е.

 

К.

 

Бѣловъ,

 

Н.

 

П.

 

Боча-
ровъ,

 

Н.

 

Н.

 

Брешко-Брешковскій,

 

С.

 

И.

 

Варшавскій,

 

В.

 

А.
Гиляровскій,

 

Гранитовъ

 

(псевдонимъ),

 

Е.

 

М.

 

Даниленко,
Евидамъ

 

(псевдонимъ)

 

Лаврецкій

 

(исевдонимъ),

 

К.

 

В.

 

Лу-
кашевичъ,

 

Матовъ

 

(исевдонимъ),

 

И.

 

И.

 

Митропольскій,

 

К.
В.

 

Орловъ,

 

священнивъ

 

Г.

 

С.

 

Петровъ,

 

(Незнамовъ-Русскій),
М.

 

II.

 

Петровъ,

 

С.

 

В.

 

Потресовъ-Яблоновсвій,

 

М.

 

П.

 

Са-
довскій,

 

Н.

 

Г.

 

Савостицкій,

 

В.

 

Я.

 

Свѣтловъ,

 

А.

 

А.

 

Стахо-
вичъ,

 

проф.

 

Вл.

 

Тительбахъ,

 

Н.

 

В.

 

Тулуповъ,

 

М.

 

А.

 

Успен-
скій,

 

проф.

 

А.

 

С

 

Хахановъ,

  

проф.

 

Д.

 

И.

 

Эварницкій

 

и

 

др.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

газ.

 

„Русское

 

Слово"

 

на

 

годъ

 

съ

перес.

 

и

 

доставкой

 

6

 

руб.,

 

на

 

Ѵа

 

года— 3

 

руб.

 

50

 

коп.,

на

 

1

  

мѣсяцъ— 75

 

коп.

Разсрочка

 

допускается:

 

при

 

подпискѣ

 

— 2

 

р.,

 

къ

 

1

 

ап-

реля —

 

2

 

руб.

 

и

  

къ

  

1

  

іюля

  

2

 

рубля.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

ОСОБОЕ

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

 

НРПЛОЖЕПІЕ
къ

 

газетѣ

  

„Русское

 

Слово"

   

представляетъ

 

собою

 

еженедѣль-

ный

 

журналъ

Журналъ

 

на

 

„злобу

 

дня"

 

художественный

 

и

 

юмористи-

чески.

 

Журналъ

 

„Искры" — иллюстрація

 

къ

 

газетѣ

 

„Рус-
ское

 

Слово".

 

Онъ

 

издается

 

въ

 

форматѣ

 

самыхъ

 

болыпихъ
иллюстрацій,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

до

 

1,500

 

художественно

исполненныхъ

 

рисунковъ

 

и

 

даетъ

 

иллюстрированную

 

теку-

щую

 

хронику

 

политики,

 

общественной

 

жизни,

 

науки,

 

лите-

ратуры

 

и

 

искусства,

 

портреты

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

людей

 

и

героевъ

 

дня,

 

на

 

которыхъ

 

останавливается

 

особое

 

вниманіе,
иллюстраціи

 

событій,

 

снимки

 

съ

 

лучшихъ

 

картинъ

 

и

 

худо-

жественныхъ

 

произведеній,

 

появившихся

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за-

границей,

 

снимки

 

замѣчательныхъ

 

театральныхъ

 

постановокъ

и

 

каррикатуры

 

на

 

злобу

 

дня.

Журналъ

 

„Искры"

 

высылается

 

подписчикамъ

 

„Русска-
го

 

Слова"

 

(только

 

при

 

одновременной

 

подпискѣ

 

на

 

оба

 

ив-

данія)

 

за

 

отдѣльную

 

плату

 

въ

 

годъ

 

2

 

руб.
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Желающіе

 

получать

 

одинъ

 

журналъ

 

„Искры"

 

уплачи-

вают

 

3

 

руб.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

вмѣстѣ

съ

 

журналомъ

 

„Искры"

 

въ

 

годъ

 

8

 

руб.,

 

на

 

Ѵз

 

года — 5

 

р.

на

 

1

 

мѣсяцъ—

 

I

   

руб.

При

 

поднискѣ

 

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

и

 

журн.

„Искры"

 

допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

руб.,

1

  

апр.,— 3

 

руб.

 

и

  

1

  

іюля — 2

 

руб.

Желающимъ

 

пробный

 

номеръ

 

высылается

 

безплатно.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Петровка,

 

д.

 

Грачева.

Издатель

 

И.

 

Л.

 

Сытинъ.
Редакторъ

 

Ѳ.

 

И.

 

Благовъ.

        

5—5

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

годъ

 

на

 

журналъ

""•«нет!

 

ii*V'-«-
Иллюстрированный

 

вѣстникъ

 

современной

 

жизни,

 

политики,

литературы,

 

науки,

   

искусства

   

и

   

прикладныхъ

   

знаній,

   

съ

преміями

 

и

  

ириложеніями.

Изданіе

    

товарищества

   

М.

 

j-О.

    

Вольфъ. — Общая

   

редакдія

П.

 

М.

 

Ольхина.

Въ

 

теченіи

 

года

 

каждый

 

аодписчикъ

  

„Новаго

 

Міра"

   

полу-

чаетъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

слѣдущія

 

изданія

 

ж

 

преміи

 

къ

 

нишъ:

Новый

 

ІИІръ

 

богато

 

иллюстрированный

 

литературно-ху-

дожественный

 

журналъ,

 

въ

 

форматѣ

 

лучшихъ

 

европейскихъ

иллюстрацій,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ:

 

беллетристику,

 

поэзію,

исторію,

 

критику

 

и

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отрослямъ

 

знаній.

Всего

 

въ

 

годъ

 

24

 

№№

Живописная

 

РоссІЯ

 

иллюстрираванный

 

вѣстникъ

 

отчи-

зновѣдѣнія,

 

исторіи,

 

культуры,

 

государственной,

 

и

 

эконо-

мической

 

жизни

 

Россіи.

 

Всего

 

въ

 

годъ

 

24

 

№№.
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Литературный

 

Курьеръ

 

обзоръ

 

событій

 

и

 

явленій

 

въ

русскомъ

 

и

 

иностранномъ

 

мірѣ,

 

составіяющій,

 

вмѣстѣ

 

со

„Всемірной

 

Лѣтописью",

 

составную

 

часть

 

„Новаго

 

Міра", —

24

 

№№
Всемірная

 

Лѣтопись

 

иллюстрированный

 

обзоръ

 

текущей

жизни— политической,

 

общественной

 

и

 

художественной—

24

 

№№
Временникъ

 

живописной

 

Россіи

 

обзоръ

 

текущей

 

рус-

ской

 

жизни,

 

представляющій

 

собою

 

газету-лѣтопись, —

 

24

 

№№
Мозаика

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

прикладныхъ

знаній

 

и

 

новѣйшихъ

 

изобрѣтеній,

 

съ

 

хроникой

 

самообразо-
вания

 

и

 

справочномъ

 

отдѣломъ, — 24

 

№№

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

ВЕЧЕРА
въ

 

количестве

 

24

 

книж.,

 

въ

 

составь

 

которыхъ

 

войдутъ

20

 

романовъ

 

въ

 

24

 

томахъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

беллетристовъ.

 

Серія

 

эта

 

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

исто-

рические,

 

бытовые

 

и

 

соціальные

 

романы.

БИБЛІОТЕКА

РУССКИЙ

 

И

 

ИНОСТРАННЫЙ

 

писателе!
въ

 

21

  

книгахъ,

 

въ

 

составъ

 

которыхъ

 

войдутъ:^

СОЧИНЕНІЯ

 

ЛЕОСИНГА
въ

  

1 0

 

'томахъ,

 

въ

 

переводѣ

 

русскихъ

 

{писателей,

   

подъ

   

ре-

дакцией

 

П.

 

Н.

   

Полевого,

 

съ

 

потретомъ

 

и

 

біографіей

 

Лессинга

ПОЛНОЕ

   

СОБРАНІЕ

юедввщъ

 

|І||Щ|І

 

НАРОДА
поговорокъ,

 

рвченій,

 

присловій,

 

чистоговорокъ,

 

прибаутокъ,
загадокъ,

 

повѣрій

 

и

 

пр.

Капитальный

 

трудъ

 

В.

 

И.

 

Даля

 

въ

 

8

 

томахъ.

ЭНЦИКЛОПЕДІЯ

 

ОСТРОУМІЯ
€обраніе

 

перловъ

 

всемірнаго

 

остроумія

 

въ

 

2

 

томахъ,

 

составлен-

ное

 

В.

 

Поповымъ.
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Издапія,

 

преміи

 

и

 

приюж.,

 

которыя

 

получ.

 

въ

  

1904

   

году

гг.

 

подписчики

  

„Новаго

 

Міра",

 

уплачивая

 

по

   

2

   

рубля

 

въ-

теченіи

 

семи

 

мѣсяцевъ

Независимо

 

отъ

 

всего

   

вышеперечисленнаго,

   

всѣ

   

под-

лисчики

 

получатъ

 

еще:

 

великолѣпеое

 

художественное,

 

исто-

рическое

 

изданіе:

Щ4№

 

ІШШНЪ

 

ГРОЗНЫЙ
его

 

царствованіе,

 

его

 

дѣянія,

 

его

   

жизнь,

   

современники

   

и

дѣятели.

въ

 

портретахъ,

 

гравюрахъ,

 

живописи,

 

скульптурѣ,

 

памятни-

ках!,

 

зодчества

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

(около

 

300

 

иллюстрацій),

 

подъ

редакціей

 

Н.

 

Б.

 

Головина.
Особую,

 

цѣнную,

 

роскошную

 

преміго:

U7

 

гелюгравюръ
съ

 

картинъ

 

всемірно-извѣстныхъ

 

художниковъ,

 

исполненныхъ,

въ

 

Лондонѣ

 

въ

 

художествен,

 

ателье

 

Rembrandt

 

Printing

 

Со-
которыя

 

могутъ

 

служить

 

для

 

украшенія

 

стѣнъ

 

и

 

для

 

боль-
шого

 

настольнаго

 

кипсека

 

пли

 

альбома.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

„Новаго

 

Міра"

 

на

 

веленевой:

бумагѣ

 

на

 

1904

 

годъ,

 

со

 

всѣми

 

вышеобъявленными

 

преміями
и

 

приложен.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

  

14

 

рублей.
Допускается

 

льготная

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

2

 

рубля
въ

 

мѣс,

 

или-же,

 

по

 

желанію,

 

отъ

 

2

 

р.

 

при

 

подпискѣиотъ

 

1

 

руб»
въ

 

мѣсяцъ,

 

до

 

полной

 

уплаты

 

всей

 

подписной

 

суммы.

Годовые

 

подписчики,

 

уплачивающіе

 

сразу

 

всю

 

подпи-

сную

 

сумму,

 

получаютъ

 

всѣ

 

17

 

геліогравюръ

 

при

 

самой
подпискѣ.

Печатается

 

ограниченное

 

количество

 

экземпляровъ

 

жур-

нала

 

на

 

лучшей

 

слоновой

 

бумагѣ.

 

Подписная

 

цѣна

 

такого

изданія,

 

съ

 

указанными

 

выше

 

иреміями

 

и

 

прилож.

  

18

 

руб.
Подписка

 

на

 

„Новый

 

Міръ"

 

принимается

 

къ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

Товарищества

 

М.

 

О.

 

Вольфъ:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

гостинный

 

дворъ,

 

18,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

Кузнецвій

 

мостъ,

 

12,
д.

 

Джамгаровыхъ,

 

а

 

также

 

въ

 

редавціи

 

журнала:

 

С.-Петер-
бургъ,

 

В.

  

О.,

   

16

 

л.,

 

5

 

—

 

7,

 

с.

 

д.
10—5
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Открыта

 

подписка

 

на

  

1904

 

годъ

 

на

 

журналъ

2-йгда

     

„ВШНИКЪ

 

ШВ1Я"

    

«»«.

Редакторъ-Издатѳдь

 

В.

 

В.

 

БИТНЕРЪ.

Иллюстр.

  

«толстый

 

ѳжѳмѣс.

 

литературикый,

 

художественный

 

и

 

по-

пулярно-научный

 

журналъ

 

съ

 

36

  

КН-

 

безнлатн.

  

приложений

 

ДЛЯ

самообразованія:
12

 

книж.

 

„Общедоступнаго

 

Университета",

 

1)

 

Системати-
ческій

 

курсъ

 

природовѣдѣнін,

 

по

 

лѳкціяиъ

 

Буземавна:

 

«магнетизмъ»

«Электричество»,

 

сМеханпка»,

 

въ

 

связи

 

съ

 

другими

 

естеств.

 

на-

рвамп,

 

географ.,

 

астрономіей

 

и

 

пр.

 

2)

 

новѣйшіе

 

успѣхи

 

матеріаль-
ной

 

культуры

 

въ

 

сяязи

 

съ

 

ея

 

исторіей.

 

По

 

проф.

 

Ласаръ-Кону

 

и

проф.

 

Бердрову:

 

Исторія

 

жилища.

 

Сельское

 

хозяйство

 

и

 

добываніѳ

пищевыхъ

 

продуктовъ.

 

Исторія

 

одежды.

 

Горное

 

дѣло.

 

Машино-
строеніе.

 

Электричество

 

въ

 

промышленоости,

 

техникѣ

 

и

 

домашн.

быту.

 

Успѣхи

 

освѣщенія.

 

Обработка

 

минераловъ.

 

Хииическ.

 

про-

мышленность.

 

Исторія

 

и

 

успѣхи

 

военнаго

 

дѣла.

 

Пути

 

и

 

средства

сообщенія

 

(жел.

 

дороги,

 

мореплаваніе,

 

почта,

 

телеграФІя

 

и

 

проч.).
Техника

 

въ

 

исвусствѣ

 

и

 

наукѣ(кнпгопРчатаніе,

 

фотографія

 

иллю-

страціовное

 

дѣло,

 

оптичѳскіе

 

и

 

др.

 

инструменты,

 

воздухоплававіе
и

 

т.

 

д.).

 

Изложѳніе

 

живое,

 

вподнѣ

 

общедоступное.

 

Масса

 

рисун.,

табл.

 

и

 

картинъ,

 

частью

  

въ

 

краскахъ.

12

 

книж.

 

„Энциклопедической

 

Библіотеки"

 

ддяеамообразо-
ванія,

 

состоящей

 

изъ

 

ряда

 

самостоятельныхъ

 

сочин.

 

по

 

разнымъ

отраслямъ

 

знанія:

 

1)

 

проф.

 

Ридь.

 

Истор.

 

древн.

 

и

 

новой

 

филосо-
фіи. — 2

 

проФ.

 

Риль

 

и

 

проф.

 

Кюльпе.

 

Истор.

 

новѣйшей

 

философіи
-^-3)

 

Проф.

 

Гартъ.

 

Истор.

 

западн.

 

литературы

 

XIX

 

вѣва.—5

 

Проф.
Макмильянъ.

 

Жизнь

 

растеній. — 5

 

проф.

 

Мѳйръ.

 

Происх.

 

содаечн.

системы,

 

земныя

 

и

 

космическія

 

катастрофы.— 6)

 

Системат.

 

сло-

варь

 

біологическпхъ

 

наукъ,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

I,—7)

 

По
проф.

 

Зимелю.

 

Философ,

 

политич.

 

экомоміи. —Проф.

 

Шурцъ.

 

На-
рбдовѣдѣніе. —9)

 

Проф.

 

Бдохъ.

 

Соціадьная

 

истор.

 

рлмск.

 

респуб-
лики.—10)

 

Спстематич.

 

словарь

 

біодогич.

 

наукъ,

 

часть

 

II.—11)
Проф.

 

МеЙеръ.

 

Жизнь

 

на

 

небесн.

 

тѣлахъ

 

и

 

ея

 

естеств.

 

конецъ.—

12)

 

Проф.

 

Вундтъ.

 

Естествознаніѳ

 

и

 

психологія.

 

Легкое

 

живое

 

и

популярное

 

изюженіе,

 

при

 

массѣ

 

рисунк.,

 

портрвтовъ

 

и

 

картинъ

частью

 

въ

 

краскахъ,

 

отличаетъ

 

эту

 

бибдіотску

 

<іъ

 

другихъ

 

из-

даиій

 

для

 

самообразованія

 

легкою

 

усвояемостью.

12

 

КНИЖ.

 

„Читальни

 

Вѣстнпка

 

знанія",

 

состоящей

 

изъ

 

ряда

соч.

 

для

 

дегкаго

 

самообразоват.

 

чтенія,

 

имѣющаго

 

въ

 

виду

 

ши-

рокое

 

образованіе

 

1)

 

Проф.

 

Андерсонъ.

 

Истор.

 

погибшихъ

 

циви-

лизаций.— 2)

 

Про*.

 

Мутеръ.

 

Изъ

 

ист.

 

искусства:

 

Кранахъ

 

Ботти-
челли.

 

Дюреръ. —3)

 

Ф.-Поленцъ.

 

«Въ

 

странѣ

 

свободы > — 4)

 

Бельшѳ.

Завоеваніе

 

человѣка. —Ницше

 

и

 

его

 

произведения.— 6)

 

Проф.
Эмерсонъ.

 

Великіе

 

люди.

 

Платонъ.

 

Сведенборгъ.

 

Монтѳнъ,

 

Шек-
сииръ,

 

Наполеовъ,

 

Гете.— Кингелѳй.

 

Старые

 

и

 

новые

 

боги.

 

Истор"
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ром.—8)

 

Рескинъ

 

и

 

его

 

произведения.—9)

 

Проф.

 

Орванъ.

 

«Допо-

топная»

 

Европа. —10)

 

Проф.

 

Унольдъ.

 

Цѣль

 

жизни

 

и

 

ея

 

задачи.—

11)

 

Тацитъ.

 

Изъ

 

древней

 

исторіи. —12)

 

Проф.

 

Германъ.

 

Природа

и

 

8К0Н0МИЧ.

 

жизнь.

 

Главное

 

назначеніе

 

«читальни»

 

будить

 

мысль

способствовать

 

развитію

 

гуманности

 

и

 

любви

 

къ

 

знанію

 

и

 

рас-

ширять

 

умствен,

 

кругозоръ

 

читателей.

 

Многочисленныя

 

пллю-

страціи

 

еще

 

болѣѳ

 

ожинляютъ

 

изложѳніе.

"Въ

 

12

 

КНИГахъ

 

самаго

 

«Вѣстн.

 

Знан.»,

 

являющагося

 

нѳ

спеціальнымъ,

 

а

 

общелитературнымъ

 

и

 

притомъ

 

идлюстр.

 

журна-

ломъ,

 

принимаютъ

 

участіе

 

извѣстные

 

литераторы,

 

профессора,

популяризаторы

 

и

 

беллетристы,

 

состоящіѳ

 

сотрудниками

 

уважа-

емыхъ

 

журналовъ.

 

Изъ

 

авторовъ,

 

произведенія

 

которыхъ

 

помѣ-

щены

 

въ

 

«Вѣстн.

 

Зван.»

 

назовемъ:

 

проф.

 

А.

 

Аничкова,

 

Бель-

монта,

 

Бельше,

 

Беранжэ,

 

Броунинга,

 

пр.

 

доц.

 

Бернацкаго,

 

С.

 

Ва-

сюкова,

 

Юрія

 

Веселовскаго,

 

Л.

 

Горскаго,

 

П.

 

Ге,

 

проф.

 

Дейчера,

Л.

 

Додпнова,

 

проф.

 

Заборовекаго,

 

проф.

 

Ивановскаго,

 

проф.

 

Иса-

ева,

 

д-ра

 

Канеля,

 

Л.

 

Клейнборта,

 

проф.

 

Максима

 

К,овалѳвскаго,

проф.

 

П.

 

Ковалевекяго,

 

пр. -доц.

 

Д.

 

Коробчевскаго,

 

проф.

 

Король-

кова,

 

проф.

 

Леба,

 

д-ра

 

Либиха,

 

проф.

 

Мутера,

 

Вас.

 

И.

 

Немиро-

вича-Данченко,

 

М.

 

Нордау,

 

А.

 

Николаева,

 

проф.

 

Озерова,

 

свящ.

г,

 

Петрова,

 

д-ра

 

Покровской,

 

проф.

 

А.

 

Радцига,

 

Л.

 

Рускина,

 

проф.

Сиджвика-Мино,

 

цроф.

 

Струве,

 

проф.

 

Тамамшева,

 

В.

 

Тюрина,

 

пр.

К.

 

Фламмаріона

 

и

 

мн.

 

др.

 

Обѣщаны

 

и

 

частью

 

присланы

 

стаіьп

проф.

 

Апостола,

 

проф.

 

Гамбарова,

 

проф.

 

де-Греефа,

 

проф.

 

Вол-

кова,

 

проф.

 

Лесгафта,

 

писат.-художн.

 

Н.

 

Каразина,

 

проф.

 

Клейна,

проф.

 

Эли,

 

Реклю,

 

проф.

 

Щукина,

 

и

 

мн.

 

др.

 

русскихъ

 

ученыхъ

и

 

беллесриттовъ,

 

а

 

также

 

спеціально

 

пишушихъ

 

для

 

«Вѣстн.

 

Зна-

нія»

  

иностранныхъ

 

популяризаторовъ.

Считаемъ

 

нужнымъ

 

упомянуть,

 

что

 

профессора

 

Парижской

русской

 

Шкоды

 

Обществ,

 

наукъ

 

прииимаютъ

 

въ

 

«Вѣстн.

 

Знан.»

близкое

 

участіе.

 

Кромѣ

 

того

 

редакція

 

ставитъ

 

себѣ

 

цѣлью

 

при-

влекать

 

молодыя

 

силы.

 

Стремленіе

 

въ

 

знанію

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

слова,

 

отраженіе

 

жизни

 

и

 

духовныхъ

 

запросовъ

 

общества,

 

все-

стороннее

 

освѣщеніе

 

вопросовъ

 

дѣйствительности— составляютъ

задачи

 

«Вѣстн.

 

Знан,»

 

который,

 

избѣгая

 

доктринерства,

 

явится

строго

 

прогрессивнымъ

 

органомъ.

 

Всѣ

 

наши

 

обязательства

 

по

отношенію

 

къ

 

подписч.

 

несмотря

 

на

 

тяжелыя

 

условія

 

точно

 

вы-

полнены.

 

Подписная

 

цѣва

 

на

 

1904

 

годъ

 

(48

 

кн.)

 

7

 

руб.

 

съ

 

дост.

и

 

перес.

 

8

    

руб.

   

Разсрочка

    

по

   

2

 

руб.

 

за

 

V*

 

года.

    

За

 

границу
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1 1

   

руб.

 

Первый

   

четыре

   

книжки

 

высылаются

 

за

 

I

   

руб.

 

Наложи,

пдетежомъ

 

дороже.

Адрѳсъ

 

редавціи

 

сВѣств.

 

Зван.»:

 

С.-Пѳтѳрбургъ,

 

Кузнечный,

2

   

вварт.

 

1.

Подписавшимся

 

до

 

1-го

 

декабря

 

1903

 

г.

 

и

 

внес-

шимъ

 

вѳ

 

менѣѳ

 

4

 

р.

 

высылается

 

безплатно:

 

№

 

12

 

«Вѣстника

Знан.»

 

съ

 

тремя

 

при

 

лож.

 

Проф.

 

Шписъ,

 

с

 

Лучи

 

и

 

волны»,

 

Белый

 

ѳ

«Основы

 

развит,

 

органич.

 

міра»

 

и

 

В.

 

Битнѳръ.

 

«Гипнотизмъ

 

и

родств.

 

явдевія

 

въ

 

ваувѣ

 

и

 

жизви»,

 

или

 

любой

 

№

 

«Вѣстн.

 

Зн.»

съ

 

тремя

 

безплат.

 

приложеніями,

 

или

 

словарь

 

ЭКОНОМИЧѲСКИХЪ

наукъ

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Подробный

 

объявленія

 

высылаются

безплатно.

6-6

Отъ

 

Отдѣленіл

ЩЕ?ММ®1

   

УТВАРИ
J896

 

года.

                  

ТОРГОВАГО

   

ДОМА

                 

ІВэТТода

„Бр.

 

В.

 

и

 

И.

 

Рысины"
въ

   

Цариц

 

ы

 

н

 

ѣ.

JIo

  

трѳбованію

   

высылаются

-------=—

 

ИКОНЫ

 

—

            

-------

Преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца,

ФРЯЖСКОЙ

 

ЛУЧШЕЙ

 

РАБОТЫ
по

 

золотому

 

чеканному

 

фону.

МѢРА:

    

7,

 

10,

  

16 ;

 

20,

 

24,

 

32,

    

36

 

вершковъ.

ЦѢНА:

 

12,

 

18,

 

30,

 

40.

 

55,

 

75,

 

100

 

рублей.

А

 

ТАКЖЕ

 

И

 

ДРУГИХЪ

 

РАБОТЪ

 

НА

 

РАЗНЫЯ

 

ЦѢНЫ.

20

 
—

 
3

                                                   
В

 
р.

   
Рысины.



Иконы

 

Преподобнаго

 

СЕРАФИМА,
Саровскаго

   

чудотворца,

   

писанныя

   

лучшими

 

Московскими

   

художниками

 

иконописи

   

съ
подлиннаго

 

образа

 

(портрета),

 

высылаю

 

по

 

требованию

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

селенія,

 

по

 

по-
лучеши

 

задатка

 

3-й

 

части

 

стоимости

 

заказа

 

по

 

нижеозаченнымъ

 

цѣнамъ:

На

  

Афонскомъ

   

нипарисѣ,

съ

 

чеканкой

 

по

 

настоящему

червонному

 

золоту

 

и

 

худо-
жественной

 

эмалью:

Въ 2

 

арш.

1 3 /4

  

„

1 2 /«„
11/4

  

„

1

        

.

12

 

верш.

7

    

»

4

    

„

100
85
75
60
45
30
12

4

На

 

обыкновенномъ

 

деревѣ,

съ

 

красочнымъ

 

фономъ,

 

съ

позолоченными

   

вѣнцамп

художественной

 

работы:

Въ

 

2

 

арш.

„

    

1 2 /4„
„

    

Щ

  

\
.

    

1

        

.

.

 

55

 

р.

•

 

45

   

„

35

   

„

.25

   

„

(Высылаю

 

образки,

 

крести-

ки

 

и

 

картины

 

съ

 

изображе-
піемъ

 

св.

 

Серафима,

 

Саров-
скаго

  

чудотворца).

Въ

 

бропзовыхъ

 

чеканпыхъ,

черезъ

 

огонь

 

золоченыхъ
ризахъ,

 

съ

 

эмалпров.

 

вѣн-

цамп;

 

исполняются

 

лучши-
ми

 

Московскими

 

мастерами;

эти

 

иконы

 

вполнѣ

 

замѣня-

ютъ

 

серебрявиыя:

Въ

 

1 2 /4

 

арш.

1V4

»

   

*

          

»

„

   

12

 

верш.

130

 

р.

100

  

„

.

   

75

  

„

45

   

„

Въ

 

тяжеловѣсныхъ

 

ссребря-
ныхъ

 

84

 

пр.

 

ризахъ,

 

черезъ
огонь

 

золочен.,

 

съ

 

эмали-
ровал,

 

вѣпцами

 

лучшей

 

Мо-
сковской

 

работы:

Въ

 

1 2 /4

 

арш,
„

   

1V4

     

„

I

   

1
„

   

12

 

верш.

;

   

8

     

»

„

     

в

       

„

„

     

4

350
250
215
140

65
30
10

Иконы

 

св.

 

Серафима,

 

по

 

желанію

 

заказчиковъ,

   

освящаются

 

въ

 

Саровѣ

 

у

 

гробницы
его.

  

Расходы

 

на

 

это

 

я

 

принимаю

 

на

 

свой

 

счетъ.

Прошу

 

требовать

 

отъ

 

меня

 

полный

 

прейсъ-нурантъ

 

безплатно.
Адресъ

 

МОСКВА:

 

Петровка,

 

д.

 

Грачева.

 

Дмитрій

 

Николаевич^

 

СТРОКОВЪ.

При

 

семъ

 

увѣдомляю

   

своихъ

 

старыхъ

 

покупателей,

   

что

 

я

 

переѣхалъ

 

изъ^г.^ Черни-
гова

 

на

 

постоянное

 

жительство

 

въ

 

г.

 

Москву. 5— 2
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ЖИВОПИСНАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
ХУДОЖНИКА

Федора

 

Максимовича

 

Корнѣева.
Двѣ

 

серебряпыя

 

медали

 

оть

 

Императорской

 

Академіи

 

Художествъ

   

и

   

Сара-
товской

 

Областной

 

выставки.

Исполняешь

 

вполнѣ

 

художественно
ЗАКАЗЫ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ЖИВОПИСИ,
кавл-то:

 

иконостасы,

 

отдѣльныя

 

иконы,

 

стѣнвыя

 

картины,

 

нроврачныя

 

иконы

и

 

картины

 

для

 

оконг,

 

майоликовую

 

живопись,

   

полную

 

отдѣлку

 

храмовъ

 

и
орваиевтвыя

 

украшенія

 

стѣпъ

   

па

 

любомъ

 

желаемомъ

 

строгомъ

 

стилѣ

 

рус.
скомъ,

 

вивантійскомъ,

 

греческомъ

 

и

 

пр.

Иконостасных

  

работы

  

принимаются

   

makoke

  

съ

 

рѣзъбой

   

и

позолотой.

ВозоОновленіе

 

и

 

реставрація

 

старыхъ

 

иконостасовъ

 

и

 

картинъ
Умѣренныя

 

цѣны.

ПО

 

ЖЕЛАННО

 

СЪ

 

РАЗСРОЧКОЮ

 

ПЛАТЕЖА.
Саратовъ,

 

Малая

 

Казачья

 

ул.,

 

собственный

 

домъ.

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Саратовъ,

 

художнику

 

КОРНЪЕВУ.

колоеольно-литейныйТаводъ
Николая

  

Васильевича

   

КЁМЕНБВА
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВЫХЪ
ВЪ

   

САРАТОВ-».

(основанъ

 

въ

 

1817

 

году).
За

 

Всероссійскую

 

промышленно-художественвую

 

выставку

 

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ.

   

Большая

   

серебрявая

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую
еельско-хозяйствонвую

 

и

 

промышленную

 

выставку

 

1899

 

г.

 

Боль-
шая

 

серебряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРИШШАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

 

старыхъ

 

ко локоловъ

 

разлаго

 

вѣса,

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

но

 

жѳлѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

ннмъ

 

путямъ;

 

иоднимаѳтъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

лаетъ

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

на

 

разные

 

сроки.

При

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣютсадля

 

продажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсомъ

отъ

  

150

 

пуд.

 

и

 

до

 

10

 

фун.

 

развой

 

величины.
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Саратовѣ

1.

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Алеисавд-
ровской

  

и

 

Вольской,

 

д.

 

Шпллеръ.
2.

   

Новособорная,

 

собственный

 

домъ.

3.

  

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ. Гостинный

    

дворъ.

КОТОРЫЕ

 

ИМѢЮТЪ

 

ВЪ

 

ВОЛЪПІОМЪ

 

РАЗНООБРАЗНОМЪ

 

ВЫВОРѢ:

А

   

ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-

   

АОБЛАЧЕНІЯ

   

ГОТОВЫЙ
рома,

 

кисти;

 

также

       

•

             

СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ;ЗОЛ

 

О

 

Т

 

Ы

 

Я,

 

СЕРЕБРЯНЫЙ,I,

       

UL

  

I

    

LU

  

I

    

II

   

и

   

и.

  

.1,

МЕЛЬХІОРОВЫЯ,

БР0Н30ВЫЯ

 

ВЕЩИ;
ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ

накладного

 

серебра

РИЗАХЪ

 

И

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

НА

 

ИКОНЫ.

 

РИЗЫ

 

и

 

КЮТЫ

ВСЕВОЗМОЖНЫ

 

я

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
паникадилы, лампады,

 

нодсвѣчни-

ки,

  

сосуды,

  

дарохранительницы,

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухи

 

се-

ребряный

 

и

 

мишурныя.

кресты

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержд.
С.-Петербургскіе.

Книги

 

Богослужебный,

 

проповѣд-

?ныя.

 

яситія

 

евятыхъ,

   

Библіи

 

луч-

 

#
шихъ

 

изданій.

                   

▼

ДѢНЫ

 

ДЕПІЕВЫЯ,

  

БЕЗЪ

 

ЗАПРОСА,

 

ВНѢ

   

КОНКУРЕНЦИИ.
------

 

ВЫСЫЛКА

 

ПОЧТОЙ

 

И

 

ПО

 

ЖЕЛЪЗНОЙ

  

ДОРОГЪ

 

НЕМЕДЛЕННАЯ.

 

-----

Принимаются

 

заказы.

ДЕРЕВЯННОЕ

 

МАСЛО

  

НАСТОЯЩЕЕ
и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ.

САМОВАРЫ

 

лучшихъ

 

фабрикъ
никилированные,

 

томпакъи

 

обык-
новенные.

Кромѣ

 

сею,

 

имѣются

 

собственной

 

вы-

писки

 

ЧАИ

 

кяхтинскій

 

иысшаго

достоинства,

 

раввѣшанный

 

подъ

 

тамо-

женной

 

бандеролью,

 

въ

 

собственной
ра8вѣсочной,подъ

 

надсмотромъ

 

чинов-
ника

 

отъ

 

правительства

САХАРЪ

  

КІЕВСКІЙ
по

 

биржевой

 

ц-бнъ.
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МАГАВИНЪ

Г.

  

N.

  

KB

 

НИ

 

НОВ

 

А,
уголъ

 

Никольской

 

и

 

Театральной

  

площади,

 

домъ

 

Вакурова
(противъ

 

Консисторіи).

БОЛЬШОЙ

 

ФАБРИЧНЫЙ

 

СШДЪ

СЕРЕБРЯНОЙ:

 

Евангелій,

 

сосудовь.

   

крестовъ.

   

ковчеговъ

дароносицъ

 

и

 

проч.

АПЛЕКЕ:

 

паникадилъ,

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

лам-

падъ,

 

металлическихъ

 

свѣчей,

 

хоругвій,

 

металлич.

 

и

 

друг.

Плащаницъ,

 

гробницъ,

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплековыхъ

 

ризахъ,

 

святцевъ,

 

на

 

каждый

мѣсяцъ,

 

сборныхъ

 

блюдъ,

  

брачныхъ

 

вѣнцовъ.

ГОТОВНХЪ

 

ОВЛАЧЕНІЙ:
священничѳскихъ,

 

діанонснихъ,

 

подризниковъ,

  

парчи

 

сере-

бряной

 

и

 

мишурной.

Покрововъ

   

на

   

престолъ,

   

на

  

жертвенникъ

 

(и

   

пелены

   

на

аналогій.

Юбилярныхъ,

   

протоіерейскихъ

   

коронаціонныхъ

    

крестовъ

священническихъ

 

бѣлыхъ

 

серебряныхъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

значки

 

для

 

членовъ

 

„Общества

 

вспо-

моществовали

   

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

   

Саратов-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи":

   

золотые— 30

   

р.,

   

серебряны-
вызолоченные

 

— 15

 

руб.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ:
ложекъ

 

серебряныхъ,

 

чайныхъ

   

приборовъ,

   

золотыхъ,

брилліантовыхъ

  

вещей,

   

часовъ

 

карманныхъ,

 

стѣнныхъ,

столовыхъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

АЛЬБОМОВЪ.

Печатано

 

съ

 

раврвшѳнія

 

Начальства.


