
еженедельный

 

журналъ.
ffe

 

32«й.

 

Воекреееніе,

 

13

 

йвгуета

 

1906 г. годъ

 

йзданія

 

2-й.
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедѣльныіі

 

журналъ

 

«Саратовскш

 

Духов-';
ныіі

 

ВѢстншіъ»:

 

годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

руО..

 

полугодовая—3

 

руб..

 

Для

 

j

годовьпъ

 

подписчпковъ

 

допускается

 

разсрочка:

 

2

 

руб.

 

врп

 

подписи*,

 

2

 

руб.—ктП

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.

 

къ

 

1-му

 

іюля.

 

Отдѣльаые

 

J^Je

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.

          

|

Журналъ

 

издается

 

по

 

следующей

 

программ*:

1)

  

РелпгІозно-нравственный

 

отдѣ.гь.

2)

  

Патріотичвскій

 

отдѣлъ.

                                                                             

}

3)

  

Общій

 

церкол

 

но

 

-общественный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

Саратовскій

 

церковно-общестленный

 

отдѣлъ.

5)

  

Бнбліографнчсскій

 

отдѣлъ.

                                                                        

J
6)

  

Разныл

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

                                                                    

£
7)

  

Оффііціальиый

 

отдѣлъ.

                                                                             

J
8)

   

Объявленія.
с

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

копторѣ

 

Родакціи

 

(д.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ

 

Арх.

 

дои.);

2)

   

J

   

редактора,

 

протоіорся

 

I.

 

П.

  

Кречетовпча

 

(Мирный

 

переуловъ,

доиъ

 

Л

 

8);

3)

  

въ

 

вннжноиъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

учил.

 

Совѣта

 

(Московская

 

ул.). '.
3дѣсь-же

 

прививаются

 

и

 

объявлснія

 

по

 

15

 

ков.

 

за

 

строку

 

(пли

 

місто

 

строки)

 

въ;;

одииъ

 

сголбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за

 

строку

 

(пли

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

стра-<;
ницы;

 

годовыл,

 

полугодовыя

 

объявленія

 

п

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашснію.

                        

<

СОДВРЖАНІЕ.

I.

                            

,

   

,

Краткій

   

очоркъ

 

американской

 

и

 

русской

   

церковной

   

проповѣди.

 

Священ-

ника

 

Смоленской

 

епархіи

 

Леонтіл

 

Максимовскаю.

II.

Проф.

 

Шнманъ Россіи.

 

Малоземельными

 

•

IV. I

 

: І

Иротоіерей

 

Гаирінлъ

 

Ивановнчъ

 

Поповъ

 

(некрологь).

 

В.

 

ІЛ.

 

Соколова.

 

.

 

1

По

 

поіюду

 

замъткн

 

«къ

 

отчету

 

по

 

свѣчиому

 

заводу

 

за.

 

1.904

   

годъ».

   

.Ко-

митета

 

Саратовскаго

 

Епархіа-іънаіо

 

свЬчного

 

завода.

   

(Продолжение).

VII.

Оффиціальныя

 

отдѣлъ.

 

Письмо

 

нъ

 

редакцію.

VIII.
Объявления.

Редакторъ-Протоіерей

 

/.

 

Кречетовпчь.
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I.

Краткій

 

очеркъ

 

американской

 

и

 

русской

 

церковной
проповѣди.

Прочитавъ

 

въ

 

Л?

 

21

 

«Саратовскаго

 

Духовнаго

 

Вѣст-

ника»

 

за

 

сей

 

1906

 

годъ

 

статью

 

«Полнтическія

 

нравы

Соедішснныхъ

 

Штатовъ»,

 

считаю

 

для

 

себя

 

возможиымъ

познакомить

 

читателей

 

«Саратовскаго

 

Духовнаго

 

Вѣстни-

ка»

 

съ

 

положепіемъ

 

дѣла

 

проповьдішчества

 

въ

 

той

 

же

Америкѣ.

 

Свѣдѣнія

 

но

 

этому

 

предмету

 

мною

 

почерпнуты

частію

 

непосредственно

 

отъ

 

многихъ

 

прпхожанъ,

 

долгое

время

 

жившпхъ

 

въ

 

Амернкѣ

 

и

 

Англіп:

 

каннтанъ-ипжене-

ра

 

В.

 

И.

 

Потемкина,

 

бывшаго

 

профессора

 

института

 

пн-

жепсровъ

 

путей

 

сообщенія

 

и

 

дѣйствптельпаго

 

тайпаго

Советника,

 

сенатора,

 

Д.

 

Б.

 

Бера,

 

умершнхъ

 

въ

 

моемъ

ириходѣ

 

въ

 

1903

 

и

 

1904

 

годахъ,

 

частію— нзъзамѣтокъ

изъ

 

американской

 

жизни,

 

разбросанпыхъ

 

въ

 

послѣд-

пее

 

время

 

въ

 

періодической

 

духовной

 

печати.

 

Свѣдѣнія

эти

 

интересны

 

уже

 

потому —съ

 

одной

 

стороны,

 

что

 

по-

казывают!,,

 

какъ

 

оригинально

 

развито

 

тамъ

 

проповѣдни-

'

 

чество

 

и

 

что

 

содѣйствуетъ

 

такому

 

его

 

развнтію,

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны —въ

 

какія

 

крайности

 

впало

 

оно,

 

благодаря

слпшкомъ

 

свободному

 

отношепію

 

церковныхъ

 

ораторовъ

къ

 

дѣлу

 

проповѣди.

 

Но

 

этотъ

 

интересъ

 

еще

 

болѣе

 

уве-

личивается

 

при

 

соиоставленіи

 

съ

 

нашимъ

 

проповѣдішче-

ствомъ

 

въ

 

теоріи

 

и

 

практик!..

 

Тѣ

 

черты,

 

которыми

 

ха-

рактеризуется

 

ноложеніе

 

нроновѣдничества

 

въ

 

Амернкѣ,

въ

 

своихъ

 

впѣшнихъ

 

нроявленіяхъ

 

представляются

 

со-

вершенно

 

противоположными

 

какъ

 

общеприпятымъ

 

гоми-

летнческпмъ

 

формамъ,

 

существующнмъ

 

въ

 

пашихъ

учебшікахъ,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

проповѣднической

 

прак-

тик!;.

 

Считая

 

возможиымъ

 

подѣлпться

 

съ

 

читателями

Вѣстника

 

этими,

 

по

 

нашему

 

мпѣнііо,

 

интересными

 

свѣ-

дѣніями,

 

мы

 

постараемся

 

отмѣтпть

 

и

 

тѣ

 

крайности,

 

ко-

торыхъ

 

нечуждо

 

и

 

наше

 

православное

 

нроновѣдннчество.

Проиовѣдь

 

въ

 

амернкапскпхъ

 

церквахъ

 

составляетъ

главную

 

часть

 

богослуженія

 

и

 

па

 

ней

 

основывается

 

зпа-

чепіе

 

и

 

слава

 

церкви.

 

Чѣмъ

 

лучше

 

и

 

блпстательнѣе

 

про-

поведничество

 

въ

 

церкви,

 

тѣмъ

 

больше

 

привлекается

 

по-

сетителей

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

возвы

 

.ается

 

плата

 

за

мѣста ")

 

и

 

увеличивается

 

церковный

 

бюджетъ.

 

Съ

 

ослаб-
лепіемъ

 

ііроповѣднпчества

 

церковь

 

пустѣетъ

 

и

 

бѣдпѣетъ,

запутывается

 

въ

 

долгахъ

   

и

   

быстро

 

идетъ

 

къ

 

обычной

")

 

Въ

 

аиориканскнхъ

 

церквахъ

 

существуетъ

 

странный

 

обычай

 

продажи

мѣстъ

 

въ

 

церквахъ,

 

производящейся

 

ежегодно

 

въ

 

определенное

 

вромя.

 

Съ

 

этою

цълііо

 

въ

 

каждой

 

церкви

 

на

 

пореднпхъ

 

колоннахъ

 

вывѣшены

 

таблицы,

 

который

нзображаютъ

 

нланъ

 

церквей

 

съ

 

номсрнымъ

 

указаніеиъ

 

мвстъ

 

и

 

съ

 

обозначеніемъ

платы.

 

По

 

окончаніи

 

каждаго

 

года

 

производится

 

перепродажа

 

соответственно

 

по-

казіннымъ

 

цѣнамъ.

 

Занлативъ

 

деньги,

 

богомолецъ

 

получаетъ

 

ключъ

 

отъ

 

своого

ыѣста,

 

который

 

и

 

хранится

 

у

 

него

 

до

 

новой

 

продажи.

 

Это

 

обычная

 

форма

 

прода-

жи,

 

по

 

устанонлоннымь

 

цънамъ.

 

Но

 

по

 

многнхъ

 

и

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

лучшихъ

церквахъ

 

продажа

 

нринимаетъ

 

форму

 

аукціона.

 

въ

 

обыкновенномъ

 

смыслѣ

 

этого

«лова.

печальной

 

судьбѣ —къ

 

продажѣ

 

за

 

долги

 

съ

 

аукціоннаго
торга.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

прямой

 

интересъ

 

попечителей

 

цер-

кви — привлекать

 

п

 

нанимать

 

для

 

своей

 

церкви

 

наивоз-

можно

 

лучшаго

 

проповѣдпика.

 

Въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

аме-

рпканскіе

 

церковные

 

попечители

 

иоступаютъ

 

совершенно

также,

 

какъ

 

театральные

 

антрепренеры,

 

когда

 

они

 

при-

глашают!,

 

п

 

нанпмаютъ

 

для

 

своихъ

 

театровъ

 

извѣстныхъ

и

 

славящихся

 

актеровъ.

 

Разсчеты

 

и

 

интересы

 

одни

 

и

тѣ-же.

 

Съ

 

этою

 

цѣдію

 

попечители

 

слѣдятъ

 

за

 

пропсвѣд-

ппкамп

 

по

 

всей

 

стран!,,

 

отправляютъ

 

особепныхъ

 

агеи-

товъ

 

для

 

отыскаиія

 

лучшихъ

 

проповѣдпиковъ

 

и

 

при

первомъ

 

удобиомъ

 

случаѣ

 

нанпмаютъ

 

ихъ

 

для

 

своей

церкви.

Такой

 

порядокъ

 

замѣщенія

 

проновѣдническихъ

 

ка-

ѳедръ,

 

дѣлая

 

изъ

 

проиовѣдпнчества

 

простое

 

денежное

ремесло

 

съ

 

обычной

 

конкуренціей,

 

былъ

 

въ

 

то-же

 

время

причиною

 

того,

 

что

 

проповѣдішчество

 

положительно

 

вы-

работалось

 

въ

 

особое

 

искусство.

Амернкапскіе

 

проповѣдннки — это

 

въ

 

собственном!,
смыслѣ

 

артисты,

 

успѣхъ

 

и

 

слава

 

которыхъ

 

исключптель-

ро

 

злвисятъ

 

отъ

 

ихъ

 

литературпыхъ

 

и

 

ораторскнхъ

 

да-

ровапій.

 

Человѣкъ

 

съ

 

слабыми

 

дарованіямп

 

здѣсь

 

совер-

шенно

 

не

 

пмѣетъ

 

шансовъ

 

на

 

занятіе

 

нроновѣдішческой

каѳедры,

 

кромѣ

 

какъ

 

развѣ

 

гдѣ

 

нпбудь

 

въ

 

захолустьяхъ,

безъ

 

надежды

 

когда

 

нибудь

 

выбраться

 

изъ

 

нихъ.

 

Стро-
пи

 

выборъ

 

проповѣдппковъ,

 

обусловливаясь

 

самою

 

де-

нежною

 

системою

 

пхъ

 

найма,

 

поддерживается

 

въ

 

то-же

время

 

свободнымъ

 

судомъ

 

общины

 

п

 

печати.

 

Печать

 

жи-

во

 

интересуется

 

проповѣдішчествомъ,

 

и

 

въ

 

понедѣлыш-

ковыхъ

 

номерах!,

 

газеты

 

обыкновенно

 

даютъ

 

отчеты

 

о

воскресныхъ

 

проповГ.дяхъ

 

съ

 

критическим!,

 

одобреніемъ
плп

 

порицаніемъ.

 

Община

 

во

 

всякое

 

время

 

можетъ

 

отка-

зать

 

своему

 

проповѣдпику

 

отъ

 

мѣста,

 

когда

 

онъ

 

не

удовлетворяетъ

 

ее,

 

и

 

нанять

 

другого

 

болѣе

 

способнаго.
Все

 

это

 

вмѣстѣ

 

поддерживает!,

 

проповѣдничество

 

на

 

за-

мечательной

 

высотѣ

 

п

 

гроновѣдь

 

является

 

громадною

общественною

 

силою.

 

Кромѣ

 

того,

 

что

 

церкви

 

обыкновен-

но

 

бываютъ

 

переполнены

 

слушателями,

 

вы

 

сплошь

 

и

рядомъ

 

дома

 

можете

 

слышать

 

разговоръ

 

и

 

сужденія

 

о

той

 

пли

 

другой

 

иаиболѣе

 

замѣчателыюй

 

проповѣди.

 

Для
насъ,

 

иностранцев!,,

 

небезъинтересно

 

знать

 

самую

 

внѣш-

нюю

 

сторону

 

американскаго

 

проповѣдпичества.

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

она

 

отличается

 

замѣчательною

 

своеобразно-
стію.

 

Американцы

 

вообще

 

чрезвычайно

 

живой

 

и

 

подвиж-

ной

 

народъ

 

и

 

свои

 

чувства

 

обыкновенно

 

энергично

 

вы-

ражаетъ

 

движеніемъ

 

своихъ

 

членовъ.

 

У

 

проповѣдниковъ-

ораторовъ

 

эта

 

подвижность

 

иногда

 

доходптъ

 

до

 

комиче-

ских!,

 

размѣровъ.

 

Они

 

не

 

только

 

жестнкулируютъ

 

лица-

ми

 

и

 

размахпваютъ

 

руками,

 

но

 

даютъ

 

полный

 

просторъ

пластикѣ —во

 

всѣхъ

 

ея

 

проявленіяхъ.

 

Проповѣдникъ,

смотря

 

по

 

содержание

 

рѣчи,

 

то

 

угнетенно

 

понурить

 

свою
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голову

 

и

 

закроетъ

 

свое

 

лицо,

 

руками,

 

то

 

гордо

 

вскипеть

ее

 

назадъ

 

и

 

прнщелкнетъ

 

пальцами;

 

то

 

опустится

 

на

колѣни,

 

то

 

буквально

 

нодпрыгнетъ

 

вверхъ,

 

хлопнетъ

 

ла-

донями,

 

застучитъ

 

кулакомъ

 

по

 

каѳедрѣ;

 

свой

 

голосъ

 

то

понизитъ

 

до

 

ластящагося

 

шепота,

 

то

 

возвысить

 

до

 

гроз-

ныхъ

 

раскатовъ

 

грома,

 

и

 

вы

 

видите

 

предъ

 

собою

 

то

какъ

 

бы

 

смиренно

 

кающагося

 

грѣшника,

 

то

 

грознаго

 

су-

дно.

 

Пластическій

 

драматизмъ

 

въ

 

проііовѣдничествѣ

 

иг-

раетъ

 

роль

 

весьма

 

важную

 

роль

 

и

 

у

 

лучшихъ

 

нроио-

вѣдпиковъ

 

онъ

 

достигаетъ

 

иногда

 

до

 

художественнаго

развитія.

 

ВмѣстІ;

 

съ

 

внѣшнимъ

 

драматизмомъ

 

у

 

амери-

капскихъ

 

проповѣдпиковъ

 

соединяется

 

необыкновенно

легкій

 

и

 

живописный

 

языкъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

амери-

канцы

 

едва

 

ли

 

имѣютъ

 

соперниковъ

 

даже

 

между

 

фран-

цузами.

 

У

 

французовъ

 

легкость

 

и

 

картинность

 

языка

часто

 

переходить

 

въ

 

бездушное

 

и

 

безсодержательное
фразерство;

 

здѣсь

 

нанротивъ

 

съ

 

жнвописнымъ

 

языкомъ

постоянно

 

соединяется

 

ясная

 

и

 

отчетливая

 

мысль.

 

Обла-

дая

 

воображеніемъ

 

и

 

здоровою

 

наблюдательностію,

 

аме-

риканскіе

 

нроповѣдники

 

часто

 

рисуютъ

 

картины

 

обще-

ственной

 

жизни

 

съ

 

замѣчательнымъ

 

пскусствомъ,

 

и

 

об-

сужденіе

 

какого

 

нибудь

 

выдающагося

 

общественнаго

 

яв-

ленія

 

часто

 

бываетъ

 

интереснѣе

 

выслушать

 

въ

 

церкви

лучшихъ

 

проповѣдшіковъ,

 

чѣмъ

 

прочитать

 

въ

 

газетахъ.

Съ

 

формальной

 

стороны

 

проповѣдники

 

не

 

ограничивают-

ся

 

определенною

 

гомилетическою

 

формою

 

нроповѣди;

 

они

пользуются

 

всѣми

 

литературными

 

формами

 

и

 

пересыпа-

ютъ

 

проиовьдь

 

филосовскими

 

сентенціямп

 

и

 

пословицами,

стихами

 

и

 

анекдотами,

 

трагическими

 

тирадами

 

и

 

коми-

ческими

 

пассажами,

 

остротами

 

и

 

каламбурами.

 

Ииогда
нроновѣдь

 

нринимаетъ

 

такой

 

іомористическій

 

характер!,,

что

 

всѣ

 

слушатели

 

смѣются

 

до

 

слезъ

 

°).
Таково

 

положеніе

 

ироповѣдничества

 

въ

 

американ-

скихъ

 

церквахъ.

 

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

къ

 

сожалѣнію

 

ни

 

одно-

*)

 

Одинъ

 

изъ

 

вышеуномянутыхъ

 

лнцъ

 

В.

 

II.

 

Нотемкинъ

 

имѣлъ

 

случай

 

при-

сутствовать

 

на

 

одной

 

взъ

 

такихъ

 

проповѣдей,

 

когда

 

проповѣдннкъ

 

разсматрпваль

жизиъ

 

.невѣра,.

 

Овъ

 

изобрази»

 

эту

 

жизнь

 

въ

 

рядѣ

 

такихъ

 

юяорнстнческихъ

анекдотовъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

все

 

собраніо

 

положительно

 

умирало

 

въ

 

сиѣху.

 

Я

 

такъ

заиитересовался,

 

продолжаль

 

очевпдецъ,

 

этою

 

формою

 

хрнстіанской

 

апологетики,

что

 

по

 

окончанін

 

богослуженія

 

счелъ

 

небезъннтереснымъ

 

отрекомендоваться

 

юмо-

|)Нсту-нроповѣднику

 

и

 

лично

 

поговорить

 

съ

 

нимъ

 

относительно

 

этой

 

формы

 

нропо-

вѣдн.

 

Выразпвъ

 

свое

 

удовольствіе

 

во

 

поводу

 

такой

 

заннмателыюй

 

проповеди,

я

 

между

 

прочнмъ

 

спросилъ

 

его:

 

ие

 

противоречить

 

ли

 

форма

 

ея

 

общеприня-

тому

 

церковному

 

обычаю.

 

Проповѣдникъ

 

живо

 

покялъ

 

мою

 

мысль

 

и

 

отвѣчалъ

 

съ

улыбкою:

 

.она

 

нисколько

 

не

 

протинорѣчить

 

не

 

только

 

общепринятому

 

обычаю

 

но

даже

 

и

 

священному

 

писанію.

 

Іпсусъ

 

Христом,

 

въ

 

своихъ

 

столкиовеніяхъ

 

съ

 

певѣ-

рами

 

сноего

 

времени

 

весьма

 

часто

 

своими

 

вопросами

 

н

 

выраженіямъ

 

постаплялъ

нхъ

 

въ

 

тавоо

 

комическоо

 

положеніе.

 

надъ

 

которыхъ

 

прнсутствовавшіе

 

несомненно

смъялпсь

 

болѣо,

 

ч»мъ

 

мои

 

слушатели

 

теперь.

 

А

 

ветхозаветные

 

пророки—какую

только

 

форму

 

но

 

придавали

 

они

 

свонмъ

 

рѣчамъ,

 

лишь

 

бы

 

только

 

поразить,

 

уип-

зигь

 

порокъ

 

п

 

вызвать

 

добродетель?

 

Что

 

можетъ

 

сравниться

 

иапр.

 

съ

 

этой

 

тира-

дой

 

Іезекінля

 

(и

 

онъ

 

прочитал*

 

наизусть

 

несколько

 

стихов*),

 

где

 

сарказм*

 

рубит*
сильнее

 

ипдѣВскаго

 

томогавка

 

и

 

пронія

 

язвит*

 

смертельнее

 

гремучей

 

змеи.

 

Я

 

с*

своей

 

стороны

 

считаю

 

иронію

 

одним*

 

из*

 

лучших*

 

орудій

 

для

 

возвышспія

 

челове-

чества,

 

и

 

в*

 

обыкновенной

 

свѣтской

 

литературе

 

юморИстнческія

 

произвсденія
вліяють

 

на

 

общественное

 

сознаніе

 

прямее

 

и

 

сильнее,

 

чѣм*

 

всякш

 

другой

 

род*

литературы».

го

 

образца

 

нроповѣди,

 

по

 

которому

 

бы

 

можно

 

было

 

со-

ставить

 

себѣ

 

полное

 

попятіе

 

о

 

содержаніи,

 

внутреннихъ

ея

 

достоинствахъ

 

и

 

характерѣ

 

фактовъ,

 

заимствуемыхъ

проповѣдниками

 

изъ

 

жизни.

 

Изъ

 

отзывовъ

 

многихъ

 

лицъ,

универсально

 

образованныхъ,

 

свѣдущихъ,

 

заслуживающихъ

полнаго

 

довѣрія,

 

слушавшихъ

 

непосредственно

 

америкап-

скихъ

 

проновѣдннковъ,

 

видно

 

однако,

 

что

 

проновѣдь

 

въ

 

аме-

риканскихъ

 

церквахъ

 

действительно

 

находится

 

на

 

замѣча-

телыюй

 

высот!;.

 

Главная

 

сила

 

и

 

зпаченіе

 

ея

 

заключают-

ся

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

ие

 

ограничиваясь

 

какими

 

нибудь

 

oupe-

дѣленными

 

рамками,

 

она

 

подвергаетъ

 

обсуждение

 

всякое

болѣе

 

или

 

менѣе

 

замѣчательное

 

явленіе

 

обыденно-обще-
ственной

 

жизни,

 

заимствуетъ

 

свое

 

содержаніе

 

изъ

 

той

самой

 

жизненной

 

обстановки,

 

среди

 

которой

 

вращаются

слушатели.

 

Этимъ

 

она

 

возбуждаетъ

 

живой

 

къ

 

себѣ

 

ин-

тересъ

 

и

 

въ

 

обществ!;

 

и

 

въ

 

печати

 

и

 

становится

 

гро-

мадною

 

общественною

 

силою,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

вліящею
на

 

общественное

 

мнѣніе.

Но

 

на

 

ряду

 

съ

 

такими

 

достоинствами

 

американской

проповѣди,

 

вполнѣ

 

заслуживающими

 

подражанія,

 

она

 

не

чужда,

 

съ

 

нашей

 

православной

 

точки

 

зрѣиія

 

въ

 

своей

внѣшней

 

формѣ

 

нѣкоторыхъ

 

недовтатковъ.

 

Не

 

говоря

 

уже

о

 

сопровождающих!,

 

произнесете

 

проповѣди

 

внѣшннхъ

пріемахъ,

 

приравнпвающихъ

 

церковныхъ

 

ораторовъ —ак-

терамъ

 

и

 

ироповѣдническую

 

каѳедру— сценѣ,

 

полное

 

пре-

обладаніе

 

свѣтскаго

 

элемента

 

и

 

обычай

 

пересыпать

 

нро-

повѣдь

 

филосовскими

 

сентенціями,

 

пословицами,

 

стихами,

анекдотами,

 

остротами

 

и

 

каламбурами

 

нридаоть

 

проповѣ-

ди

 

фельетонный

 

характеръ,

 

болѣе

 

свойственный

 

газетв,

чѣмъ

 

церковной

 

каѳедрѣ.

 

Въ

 

особенности

 

же

 

страннымъ

предствляется

 

намъ,

 

допускаемое

 

въ

 

проповѣдяхь,

 

юмо-

ристическое

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

каррикатурное

 

изображеніе

 

по-

рока,

 

вызывающее

 

у

 

слушателей

 

смѣхъ

 

до

 

слезъ.

Правда,

 

въ

 

нашей

 

православной

 

церкви

 

дозволяется

употреблепіе

 

въ

 

нршювѣдяхъ

 

ироніи,

 

но

 

ue

 

смѣхъ

 

до

слезъ

 

возбуждаетъ

 

она,

 

а

 

скорѣе

 

сожалѣніе

 

къ

 

людямъ,

одержпмымъ

 

какими

 

нибудь

 

пороками,

 

и

 

желаніе

 

оказать

имъ

 

содѣйствіе

 

къ

 

освобожденію

 

отъ

 

нихъ.

 

Не

 

таковы

результаты

 

каррикатуры.

 

Помимо

 

того,

 

что

 

такое

 

на-

правленіе

 

не

 

гармонируетъ

 

съ

 

мѣстомъ

 

произнесенія
проповѣди,

 

она

 

пмъетъ

 

своею

 

цѣлію

 

осмѣять

 

людей

 

об-

ладающихъ

 

какими

 

нибудь

 

нравственными

 

недостатками.

Но

 

достигается

 

ли

 

чрезъ

 

это

 

та

 

цѣль,

 

какую

 

должна

преслѣдовать

 

нроповѣдь —псправленіе

 

недостатковъ

 

и

нравственное

 

назиданіе

 

слушателей?

 

Нимало.

 

Подобный
характеръ

 

пораждаетъ

 

раздражаніе

 

въ

 

людяхъ,

 

заражен-

ныхъ

 

пороками,

 

а

 

слушателямъ

 

не

 

только

 

не

 

приносить

никакой

 

нравственной

 

пользы,

 

нанротивъ

 

потворствует),

развитію

 

дурныхъ

 

наклонностей

 

и

 

побуждаете

 

ихъ

 

посе-

щать

 

храмъ

 

Божій

 

не

 

для

 

молитвы,

 

но

 

ради

 

весе.іаго

преировожденія

 

времени.

           

Свящ.

 

Л.

 

Максимовскій.
(ОКОНЧАНІЕ

 

С.ГІіДУЕТЬ).
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II.

Проф.

 

Шиманъ

 

о

 

Россіи.

•

 

Въ

 

Л?

 

5-мъ

 

«Истор.

 

Вѣст.»

 

за

 

текущій

 

годъ

 

по-

мѣщепа

 

статья

 

В.

 

Ш.

 

подъ

 

лаглавіемъ

 

«Иностранцы

 

о

Россіи»,

 

въ

 

которой

 

авторъ

 

разбн])аетъ

 

книгу

 

проф.

Піимана

 

о

 

современномъ

 

политпческомъ

 

положеніи

 

Россіи.

„

 

Проф.

 

Теодоръ

 

Шиманъ

 

характеризуя

 

причины,

 

по-

родішіпіи

 

in,

 

1905

 

году

 

въ

 

Россіп

 

внутрепнія

 

смуты,

подчеркивает!,

 

рѣшптелыю,

 

что

 

правительству

 

здѣсь

 

при-

шлось

 

посчитаться

 

не

 

съ

 

стихійною

 

импровнзаціею,

 

но

с,!,

 

нроведепіемъ

 

зрѣлаго

 

плана,

 

задолго

 

преднамѣчавша-

.гося

 

русскими

 

край

 

ними

 

нартіямн.

 

Если

 

въ

 

резолюціяхъ

нрябрьекаго

 

земскаго

 

съѣзда

 

можно

 

провндѣть

 

отголо-

сокъ

 

рщіюотвеннаго

 

мігьтгія,

 

по

 

скольку

 

таковое,

 

вообще,
может!,

 

сказываться

 

въ

 

Росеіи,

 

то

 

инымъ

 

совсѣмъ

 

ха-

рактеромъ

 

заиечатлѣны

 

постановлепія

 

копфереиціи

 

рус-

,скихъ

 

,

 

революціонныхъ

 

и

 

оппозпціонныхъ

 

партій,

 

состо-

явшейся

 

і|і,

 

коицѣ

 

ноября

 

1904

 

г.

 

въ

 

Парижѣ,

 

но

 

инп-

ціатпвѣ

 

фшіляндскнхъ

 

общественныхъ

 

дѣятелей

 

і).

 

Сущ-

ность

 

ностановленій,

 

прішятыхъ

 

на

 

копференціи,

 

заклю-

чается

 

въ

 

разработкѣ

 

программы

 

для

 

согласованія

 

дѣй-

«твій

 

отд;І;льпыхъ

 

иартій

 

въ

 

цѣляхъ

 

ниспроверженія

 

су-

ществукіщаго

 

въ

 

Россіи

 

государствепнаго

 

строя.

 

На
этомъ

 

же ,

 

конгресс!;

 

болѣе

 

активное

 

совѣщаніе

 

пстинно-

|іеволюціоииыхъ

 

организацій

 

постановило:

 

«повсемѣстно

мѣшать

 

наказывать

 

сопротивленіе

 

мобплпзаціи

 

для

 

вой-

ны;

 

призываемыхъ

 

на

 

службу

 

побуждать

 

бѣжать...

 

Въ
городахъ

 

въ

 

то-же

 

время,

 

какъ

 

можно

 

чаще,

 

должны

быть

 

устраиваемы

 

демонстрации...

 

рабочіе

 

снабжены

 

ору-

жием!.»...

 

Что

 

иныя

 

группы,

 

не

 

нрнмкпувшія

 

къ

 

париж-

ской

 

копферепціп,

 

простирали

 

свои

 

требованія

 

очень

 

да-

леко,

 

показывает!,

 

отвѣтъ

 

еврейскаго

 

«соціалпстнческаго

бунда».

 

Предложеніе

 

принять

 

участіе

 

въ

 

коиференціи,

исходившей

 

изъ

 

объеднненія

 

Россін

 

въ

 

федерацію

 

авто-

номных!,

 

народностей

 

подъ

 

монархической

 

властью,

 

сильно

ограниченною

 

демократіею,

 

«бупдъ»

 

отклонилъ

 

на

 

томъ

основаніи,

 

что

 

мпиумомъ

 

политнческнхъ

 

требованій,

 

предъ-

являемых!,

 

въ

 

Россіи

 

соціалъ-демократическпми

 

органи-

заціями,

 

требуетъ

 

провозглашенія

 

соціалъ-демократиче-

ской

 

республики

 

на

 

основѣ

 

прямого,

 

всеобщаго,

 

равнаго

и

 

тайнаго

 

голосовапія.

')

 

Па

 

ноябрьскую

 

конферениію

 

приглашено

 

было

 

до

 

18

 

разныхъ

 

оргаип-

зацШ,

 

а

 

именно:

 

1)

 

россійская

 

соціалъ-дѳмократпческап

 

рабочая

 

партія,

 

2)

 

пар-

'

 

тія

 

соціалистовъ-рсволюціонеровъ,

 

3)

 

польская

 

социалистическая

 

партія.

 

4)

 

всооб-

щій

 

еврейскій

 

рабочій

 

союз*,

 

5)

 

соціалъ-домократін

 

Польши

 

п

 

Литвы,

 

6)

 

поль-

ская

 

социалистическая

 

иартіи

 

<

 

пролетариат*

 

*,

 

7)

 

литовская

 

соціалъ-демократиче-

скан

 

нартіл,

 

8)

 

латышская

 

сопіалъ-дсмократическая

 

рабочая

 

иартія,

 

9)

 

союзъ

 

ла-

тышской

 

соціалъ-доиократін,

 

10)

 

украинская

 

соціалъ-демократическая

 

нартія,

 

11)

украинская

 

реполюціонная

 

партіл,

 

12)

 

грузинская

 

партія

 

соціалнстовъ-федсралн-

стовъ-революціоверовъ,

 

13)

 

армянская

 

соціалъ-демократнческая

 

рабочая

 

организа-

ция,

 

1ч)

 

белорусская

 

соцінлпстпческоя

 

громада,

 

15)

 

армянская

 

революціонная

 

фе-

дерация,

 

16)

 

союзъ

 

освобожденія,

 

17)

 

польская

 

национальная

 

лига

 

и

 

18)

 

финлянд-

ский

 

партія

 

актпвнаго

 

сопротнвлоніл.

Прологомъкъ

 

борьбѣ,

 

возвѣщенной

 

соціалъ-демокра-

тіею,

 

явилось

 

«выступленіе

 

пролетарскихъ

 

массъ>

 

9.-го
января

 

1905

 

г.

 

Для

 

проф.

 

Шимапа

 

пе

 

подлежитъ

 

С0г

мнѣнію,

 

что

 

челобитная

 

нмѣла

 

мало

 

общаго

 

съ

 

дѣйстви-

телыіыми

 

желаніями

 

рабочихъ.

 

Программа

 

ихъ

 

въ

 

пер-

выхъ

 

двухъ

 

своихъ

 

отѵвлахъ

 

представляетъ

 

существен-

ное

 

сходство

 

съ

 

резолюціямп

 

парижской

 

коифсреицін

 

ре-

волюціониыхъ

 

партій

 

и

 

этимъ

 

намекаетъ

 

на

 

зарубежный
соціалъ-демократнческія

 

теченія,

 

какъ

 

па

 

псточипкъ

 

сво-

его

 

происхожденія.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

январскпмъ

 

рабочпмъ
движеніемъ

 

начались

 

рабочія

 

вспышкп

 

въ

 

иныхъ

 

про-

мышленныхъ

 

центрахъ,

 

ибо

 

иначе

 

нельзя

 

и

 

объяснить
единство

 

дѣйствій

 

всего

 

русскаго

 

пролетаріата.

 

ЗатГ.мъ
нарождается

 

рядъ

 

радпкальнѣйшпхъ

 

органпзацій

 

и,

 

бла-
годаря

 

ихъ

 

дружному

 

взаимодѣйствію,

 

начали

 

разыгры-

ваться

 

безпрпмѣриыя

 

двнжепія

 

во

 

всѣхъ

 

окраинахъ.

 

Ка-
залось

 

бы,

 

что

 

требованія,

 

какія

 

могло

 

предъявлять

 

рус-

ское

 

общество

 

къ

 

правительству

 

въ

 

отношеиіи

 

предста-

вленія

 

народу

 

участія

 

въ

 

управленіи

 

государственными

дѣлами,

 

должны

 

были

 

найти

 

достаточное

 

удовлетвореніе
въ

 

широком!,

 

починѣ,

 

проявлешюмъ

 

иравительствомъ

 

въ

области

 

государственныхъ

 

преобразованій.

 

«Намъ

 

пред-

ставляется

 

невѣроятпымъ»,

 

пишетъ

 

проф.

 

Шиманъ,

 

«что-

бы

 

внезапный

 

переходъ

 

отъ

 

самодержавнаго

 

абсолютиз-

ма

 

къ

 

западно-европейскому

 

констптуціонализму

 

могъ

оказаться

 

панацеею

 

для

 

уврачеванія

 

всѣхъ

 

ироисходя-

щихъ

 

нынѣ

 

на

 

Руси

 

бѣдствій.

 

Наобороть,

 

скорѣе

 

слѣ-

дуетъ

 

допустить,

 

что

 

примѣненіе

 

слишкомъ

 

эпергпчнаго

лекарства

 

составить

 

еще

 

большее

 

зло,

 

чѣмъ

 

та

 

болѣзнь,

противъ

 

которой

 

оно

 

рекомендуется >.

 

Обращаясь

 

къ

 

го-

сударственнымъ

 

преобразованіямъ,

 

предпринятымъ

 

рус-

скпмъ

 

правительствомъ,

 

проф.

 

Шиманъ

 

замѣчаетъ,

 

что

самое

 

лучшее,

 

что

 

слѣдовало

 

сдѣлать

 

русской

 

интелли-

генціп,

 

это —вооружиться

 

терпѣніемъ

 

и

 

дать

 

правитель-

ству

 

возможность

 

спокойно

 

разработать

 

намъченные

 

имъ

проекты

 

реформъ;

 

но

 

крайнія

 

партіп,

 

словно

 

опасаясь,

какъ

 

бы

 

русское

 

общество

 

не

 

умиротворилось,

 

приложи-

ли

 

всѣ

 

старанія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

волненія

 

и

 

нестроенія
народныя

 

потрясли

 

Россію

 

до

 

корня.

 

Провозглагаенныя
въ

 

мапифестѣ

 

«свободы

 

совѣсти,

 

слова,

 

собраній

 

и

 

со-

юзовъ»

 

преднамѣреино

 

были

 

обращены

 

въ

 

предлогъ

 

для

воніющихъ

 

злоупотребленій

 

печатью

 

и

 

вызвали

 

необы-
чайный

 

подъемъ

 

дѣятельности

 

организаций,

 

дотолѣ

 

огра-

ничивавшихся

 

болѣе

 

осторожными

 

происками.

 

Разгорѣв-

піаяся

 

теперь

 

смута

 

не

 

имѣла

 

основаній

 

обращаться

 

про-

тивъ

 

правительства,

 

разъ

 

оно

 

признавало

 

готовность

пойти

 

на

 

встрѣчу

 

благоразумпымъ

 

требовапіямъ

 

умѣреи-

ныхъ

 

элементовъ.

 

Смута

 

такимъ

 

образомъ

 

оказывалась

уже

 

направленною

 

къ

 

киспроверженію

 

коренныхъ

 

усто-

евъ

 

граждапствепности.

 

Смута

 

же

 

эта

 

шла

 

изъ-за

 

гра-

ницы,

 

потомъ,

 

повидимому,

 

изъ

 

Москвы,

 

куда

 

переселил-
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ся

 

центральный

 

революционный

 

комитетъ,

 

и

 

сверхъ

 

того

всюду

 

игралъ

 

роль

 

еврейскій

 

бундъ.

 

Вообще,

 

по

 

утвер-

ждение

 

проф.

 

Шнмаиа,

 

современное

 

русское

 

движеніе

окажется

 

совершенно

 

необъяснимымъ,

 

если

 

замалчивать

роль,

 

сыгранную

 

въ

 

немъ

 

русскпмъ

 

еврействомъ,

 

такимъ

образомъ

 

русскую

 

революцію

 

съ

 

одннаковымъ

 

основані-
«мъ

 

ложно

 

назвать

 

и

 

еврейскою.

 

Для

 

подавленія

 

замы-

словъ ,

 

крайнихъ

 

партій

 

правительству

 

пришлось

 

прибе-
гнуть

 

къ

 

суровымъ

 

респрессіямъ,

 

который

 

Шиманъ

 

бе-
зусловно

 

оправдываетъ.

 

«Революціонеры

 

въ

 

разныхъмѣ-

стностяхъ

 

Россін

 

постепенно,

 

цѣною

 

безплоднаго

 

проли-

тая

 

крови»,

 

говорить

 

онъ,

 

«начинают!,

 

убѣждаться,

сколь

 

невѣроятно

 

легкомысленное

 

дѣло — ихъ

 

вооружен-

ное

 

возстаніе.

 

Они

 

и

 

теперь

 

уже

 

намѣреваются

 

вернуть-

ся

 

вд.

 

старымъ

 

методамъ

 

терроризма.

 

Изъ

 

разныхъ

 

клас-

совъ

 

общества

 

будутъ

 

иамѣчаться

 

жертвы,

 

пока

 

обще-
ство

 

само

 

не

 

нридетъ

 

на

 

помощь

 

соціалъ-революціониымъ
цѣлямъ.

 

Однако

 

у

 

общества,

 

кажется,

 

уя;е

 

достаточно

открылись

 

глаза,

 

и

 

можно

 

опасаться

 

другого —какъ

 

бы
русскій

 

народъ

 

въ

 

массѣ

 

не

 

иодвергъ

 

грозному

 

самосу-

ду

 

соціалъ-революціонеровъ

 

и

 

русских!,

 

и

 

инородческпхь

республиканцевъ,

 

которые

 

выставляют!,

 

нелѣпыя

 

требо-
вания,

 

въ

 

забвеніи

 

народной

 

вѣры

 

въ

 

святость

 

царской
власти».

                                       

(«Московскій

 

Голосъ»).

Малоземельнымъ!

Въ

 

мѣстечкѣ

 

Мурафѣ

 

Подольской

 

губ.

 

нѣкто

 

г.

Мороховпчъ

 

вычпталъ,

 

какъ

 

японцы

 

культпвнруютъ

 

пше-

ницу,

 

и

 

какой

 

у

 

нихъ

 

бываетъ

 

урожай.

 

Желая

 

убѣ-

днться,

 

примѣпимъ

 

ли

 

ихъ

 

способъ

 

обработки

 

земли

 

и

 

у

насъ

 

съ

 

тѣми

 

же

 

послѣдствіямп,

 

Мороховпчъ

 

въ

 

сентя-

брь

 

1905

 

г.

 

засадилъ

 

(а

 

не

 

засѣялъ)

 

участокъ

 

земли,

изрыхливъ

 

предварительно

 

таковую

 

руками

 

по-японски,

отборною

 

рожью

 

на

 

разстояніи

 

4

 

вершковъ

 

отъ

 

одного

зерна

 

до

 

другого.

 

И

 

что

 

же

 

теперь

 

оказалось?

 

Каждое
зерно,

 

сообщаютъ

 

одесскія

 

газеты,

 

дало

 

кустъ

 

въ

 

10 —
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стеблей

 

со

 

столькими

 

же,

 

понятно,

 

колосьями:

 

въ

каждомъ

 

изъ

 

послѣдиихъ

 

находится

 

30—40

 

зеренъ,

 

т.-

«.

 

средній

 

урожай

 

получился

 

самъ-шестьсотъ!

 

Чтобы

 

на-

глядно

 

убѣдпть

 

крестьянъ,

 

особенно

 

малоземелыіыхъ,

 

въ

великомъ

 

преимуществ'!;

 

этого

 

способа

 

обработки

 

(взры-
хленіе

 

земли,

 

посадка

 

на

 

ней

 

отборныхъ

 

зеренъ

 

въ

 

4-
вершковомъ

 

разстояніи

 

одного

 

отъ

 

другого— и

 

все

 

ру-

ками),

 

г.

 

Мороховпчъ,

 

выставилъ

 

кусты

 

вмѣстѣ

 

съ

 

зе-

млей,

 

въ

 

которой

 

они

 

коренились,

 

въ

 

6

 

волостяхъ,

 

съ

нредложепіемъ

 

писарямъ

 

и

 

старшинамъ

 

объяснять

 

кре-

стьянам^

 

какимъ

 

образомъ

 

получились

 

такія

 

чудеса.

 

Ес-
ли

 

на

 

это

 

обратить

 

вниманіе

 

хоть

 

1

 

проц.

 

земледѣльче-

ск'аго

 

населепія

 

на

 

первое

 

время,

 

то

 

неиспытанный

 

до

сихъ

 

поръ

 

способъ

 

обработки

 

окажетъ

 

великое

 

благодѣя-

ніе:

 

при

 

немъ

 

не

   

можетъ

  

быть,

   

чтобы

   

нижняя

   

часть

стебля

 

выпрѣла

 

(подгнила)

 

отъ

 

тѣсноты

 

и

 

пр.

VI.

Протоіерей

 

Гавріилъ

 

іоанновичъ

 

Поповъ.
(НЕКРОЛОГЪ).

Во

 

вториикъ,

 

И

 

іюля

 

сего

 

года,

 

около -5',-'

 

часовь

вечера

 

скончался

 

отъ

 

аневризма

 

сердца

 

Ректоръ

 

Сара-
товской

 

духовной

 

Семпнаріи,

 

протоіерей

 

Гаврііілъ

 

Іоаи-
новичъ

 

Поповъ.
Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

недавно

 

умершаго

 

протоіерея
села

 

Малой

 

Выковки

 

Николаевскаго

 

уѣзда,

 

Самарской
губерніи.

Первоначальное

 

образованіе

 

Г.

 

I.

 

получилъвъВрль-
скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

(1858 — 9

 

г.),

 

изъ

 

котораго,

иослѣ

 

открытія

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Николаевск'!;
Самарской

 

губерніи,

 

нереіпелъ

 

(въ

 

1860

 

г,)

 

въ

 

послѣд-

нее,

 

которое

 

окончилъ

 

въ

 

1864

 

г.

 

вполнѣ

 

успѣпшо

 

и

въ

 

августѣ

 

того

 

же

 

года

 

посту пилъ

 

въ

 

«историческій»
(нынѣшній-исрвый)

 

классъ

 

Самарской

 

духовной

 

Семина-
ріи,

 

по

 

окончаніп

 

ученія

 

въ

 

которой

 

въ

 

1871

 

г

 

назна-

ченъ

 

былъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

въ

 

Казанскую

 

духовную

Академію.
Здѣсь,

 

въ

 

теченіе

 

четырехъ

 

лѣтъ,

 

Г.

 

I.

 

выслужплъ

полный

 

курсъ

 

наукъ

 

общеобязательныхъ

 

и

 

снеціальныхъ
по

 

церковно-нрактическому

 

отдѣленію

 

и

 

особыя

 

практи-

ческо-спеціалыіыя

 

лекціи

 

по

 

словесности,

 

исторін

 

лите-

ратуры,

 

логикѣ

 

и

 

гомилетикѣ.

Въ

 

концѣ

 

іюля

 

1875

 

г.

 

Г.

 

I.

 

назначенъ

 

былъпре-
іюдавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

Семинарію,

 

гдѣ

 

онъ,

 

кромѣ

 

того,

 

состоялъ

 

надзиратс-

лемъ

 

и

 

туторомъ

 

при

 

воспитанникахъ

 

а

 

также-членомт,

епархіальнаго

 

ревпзіоннаго

 

комитета

 

и

 

члеиомъ

 

педаго-

гнческаго

 

собранія

 

семинарскаго

 

Правленія.
Съ

 

1876

 

но

 

1880

 

г.

 

Г.

 

I.

 

пренодавалъ

 

русскій
языкъ

 

и

 

словесность

 

въ

 

Иркутской

 

женской

 

гимназіи

 

и

техническом!,

 

училищ'!;

 

«съ

 

примѣрпою,

 

какъ

 

сказано

 

въ

аттестат!;

 

совѣта

 

техническаго

 

училища

 

(отъ

 

18

 

іюля
1880

 

г.

 

за

 

Л?

 

138),

 

аккуратностью

 

и

 

по.інѣйшимъ

 

зна-

ніемъ

 

дѣла,

 

благодаря

 

чему

 

ученики

 

его

 

всегда

 

оказы-

вали

 

по

 

этому

 

предмету

 

отличные

 

уснѣхи».

Въ

 

1880

 

г.

 

съѣздъ

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духовен-

ства

 

ннколаевскаго,

 

самарской

 

губерніи,

 

училищнаго

 

ок-

руга,

 

единогласно

 

закрытою

 

баллотировкою

 

ііябралъ

 

Г.

 

I.
на

 

должность

 

смотрителя

 

Николаевскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

что

 

для

 

избраннаго

 

было

 

большою

 

неожиданностью,

такъ

 

какъ

 

избраніе

 

его

 

на

 

эту

 

должность

 

произошло,

какъ

 

сказано

 

въ

 

протоколѣ

 

съѣзда,

 

«не

 

но

 

личной

нросьбѣ,

 

а

 

по

 

надобностямъ

 

службы».
Одновременно

 

со

  

службою

 

въ

 

духовном!,

 

учплищѣ,
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Г.

 

I.

 

нсполнялъ

 

обязанности

 

директора

 

мѣстнаго

 

тюрем

 

-

наго

 

отдѣленія.

Въ

 

марті;

 

1888

 

г.

 

Г.

 

I.

 

перемѣщенъ

 

былъ,

 

согла-

сию

 

его

 

желаиію

 

на

 

должность

 

смотрителя

 

Во.іьскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

управляя

 

которымъ

 

въ

 

теченіе

 

15
лѣтъ,

 

Г.

 

I.

 

состоялъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

(съ

 

конца

 

октября

1896

 

г.)

 

членомъ

 

мѣстнаго

 

отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта

 

и

 

пожизненнымъ

 

членомъ

 

Общества
возстановленія

 

правосл.,

 

хр-ва

 

на

 

Кавказ!;

 

(съ

 

19

 

септ.

1900

 

г.),

 

съ

 

правомь

 

носить

 

присвоенный

 

сему

 

зва-

нію

 

знакъ.

Въ

 

март!;,- (20)

 

1903

 

г.

 

Г.

 

I.

 

назначенъ

 

былъ

 

ука-

зомъ

 

св.

 

Синода

 

на

 

должность

 

ректора

 

Саратовской

 

ду-

ховной

 

Семинаріи,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

и

 

скончался.

Таково

 

оффиціальное

 

curriculum

 

ritae

 

Гавріила

 

Іо-

анновича

 

Попова.

 

Оно,

 

конечно,

 

мало

 

говорить

 

тѣмъ

лнцамь,

 

который

 

ирочтутъ

 

эти

 

строки,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ

тбмъ,

 

который

 

лично

 

знали

 

Г.

 

I.

 

только

 

и

 

исключитель-

но

 

съ

 

оффпціальной

 

стороны.

 

Но

 

пишущій

 

эти

 

строки

зналъ

 

покойнаго

 

не

 

съ

 

одной

 

только

 

этой

 

стороны,

 

а

 

и

со

 

многихъ

 

другихъ

 

сторонъ,

 

и

 

объ

 

этихъ-то

 

сторонах!,

онъ

 

и

 

намѣренъ

 

разсказать

 

своимь

 

читателямъ.

Молодой,

 

физически

 

крѣнкій,

 

энергичный,

 

отъ

 

при-

роды

 

умный

 

и

 

хорошо

 

образованный

 

въ

 

высшей

 

духов-

ной

 

школѣ,

 

сгорая

 

нетерпѣніемъ

 

приложить

 

свои

 

зианія

къ

 

дѣлу —такимъ

 

приступилъ

 

Г.

 

I.

 

къ

 

исполнение

 

сво-

ихъ

 

преп

 

)давательскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

Иркутской

 

ду-

ховной

 

Семинаріи.

 

Если

 

о

 

комъ,

 

не

 

погрѣшая

 

протнвъ

дѣйствительности,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

«у

 

него

 

знаніе

гармонически

 

сочеталось

 

съ

 

умѣніемъ»;

 

то

 

это

 

надо

 

ска-

зать

 

именно

 

о

 

Гавріплѣ

 

Іоанновпчѣ.

 

Къ

 

этому

 

надо

 

при-

бавить,

 

что

 

онъ

 

относился

 

къ

 

своимь

 

ученпкамъ

 

всегда

и

 

неизмѣино

 

съ

 

полною

 

объективностью

 

и

 

большою

 

сер-

дечностью,

 

что

 

ученики

 

высоко

 

цѣнпліі

 

и

 

за

 

что

 

очень

уважали

 

своего

 

«любнмаго

 

учителя».

 

Не

 

меньше

 

того

любили

 

и

 

уважали

 

его,

 

какъ

 

преподавателя

 

и

 

человѣка,

и

 

ученики-техники

 

и

 

учешіцы-маріішки.

 

Какъ

 

Г.

 

І.велъ
дѣло

 

въ

 

техническомъ

 

училищ'!,,

 

это

 

мы

 

уже

 

знаемъ

 

изъ

выдаппаго

 

ему

 

18

 

іюлн

 

1880

 

г.

 

аттестата,

 

о

 

ирепода-

вапіи

 

же

 

его

 

въ

 

маріпііской

 

женской

 

гимназіи

 

скажсмъ

коротко:

 

онъ

 

быль

 

кумиромъ

 

для

 

своихъ

 

ученпцъ.

ВіюлігІ;

 

задушевно

 

относились

 

къ

 

Г.

 

I.

 

и

 

всѣ

 

со-

слуяшвцы

 

его,

 

особепно-же

 

сослуживцы

 

по

 

духовной

 

се-

мииаріи.

 

Вотъ

 

что,

 

между

 

прочимъ,

 

говорплъ

 

Г.

 

I.

 

одинъ

изъ

 

преподавателей

 

семинаріи

 

при

 

проводахъ

 

его

 

изъ

Иркутска

 

въ

 

Николаевскъ:

 

«Корпорація

 

преподавателей

во

 

главѣ

 

съ

 

начальствующими

 

собралась

 

въ...

 

послѣдній

разъ

 

почтить

 

тебя,

 

Равріпль

 

Иванович!,,

 

какъ

 

добраго

сослуживца.

 

Дѣйствнтельпо,

 

почти

 

за

 

пять

 

лѣть

 

службы

среди

 

окружающихъ

 

тебя

 

сейчасъ

 

лицъ

 

ты

 

умѣлъ

 

сни-

скать

 

себѣ

 

своимь

 

нелнцемѣрнымъ,

 

добрымъ

 

расположе-

ніемъ

 

къ

 

сущпмъ

 

съ

 

тобою,

 

любовь,

 

выраженіемъ

 

кото-

рой

 

и

 

служить

 

теперешпее

 

собраніе

 

наканунѣ

 

твоего

выбытія

 

изъ

 

нашей

 

среды.

 

Теперь

 

ты

 

можешь

 

оставить

насъ

 

съ

 

чистымъ

 

сознаніемъ,

 

что

 

ты

 

не

 

оставляешь

послѣ

 

себя

 

ни

 

одного

 

врага,

 

скажу

 

меньше —недруга.

Да

 

и

 

могъ-ли

 

ты

 

оставить

 

хотя

 

и

 

послѣдняго?

 

Въ

 

тво-

ей

 

душѣ

 

не

 

было

 

надменныхъ

 

и

 

злопаиѣренныхъструнъ...

Твое

 

благородное

 

сердце

 

дышало

 

добротой

 

неиоддѣльной

и

 

искренностью,

 

оно

 

вмѣщало

 

такую

 

полноту

 

и

 

теплоту

чувствъ,

 

что

 

невольно

 

своимъ

 

обаяніемъ

 

приковывало

 

къ

къ

 

себѣ

 

каждаго,

 

кто

 

жададъ

 

быть.близкимъ

 

;іъ- тебѣ...

За

 

то,

 

что

 

ты

 

былъ

 

человѣкомъ,

 

прими

 

отъ

 

насъ

 

увѣ-

реніе

 

въ

 

искреннихъ

 

къ

 

тебѣ

 

чувствахъ

 

и

 

храни

 

объ
насъ,

 

какъ

 

и

 

мы

 

объ

 

тебѣ,

 

доброе

 

воспоминаніе».

 

')
Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

товарища-оратора

 

нѣтъ

 

ни

 

ма-

лѣйшаго

 

преувеличенія:

 

такимъ

 

именно

 

человѣкомъ

 

мы

знали

 

Г.

 

I.

 

по

 

Николаевскому

 

духовному

 

училищу,

 

гдъ

намъ,

 

вскорѣ

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

казанской

 

духов-

ной

 

Академіп,

 

пришлось

 

быть

 

учителемъ

 

и

 

сорабохни-
комъ

 

съ

 

Г.

 

I.
Училище

 

это

 

и

 

какъ

 

зданіе,

 

и

 

какъ

 

учебное

 

заве-

дете,

 

до

 

назначенія

 

въ

 

него

 

Г.

 

I.

 

было

 

ниже

 

всякой

критики:

 

зданіе

 

было

 

двухъ-этажное,

 

полукаменное

 

(ве-
рхній

 

этажъ-деревянный),

 

маленькое,

 

классы

 

твсные,

 

про-

ходные:

 

а

 

приготовительный

 

классъ

 

помѣщался

 

въ

 

кое-

какъ

 

приспособленной

 

къ

 

жилому

 

помѣщенію

 

галлереъ

при

 

зданіи

 

училища.

 

Интерната

 

для

 

учениковъ

 

ириучи-

лищѣ

 

не

 

было:

 

они

 

ютились

 

по

 

убогимъ

 

квартирамъ

 

въ

«городѣ»,

 

который,

 

кстати

 

сказать,

 

былъ

 

тогда

 

(въ
1880-хъ

 

годахь)

 

скорѣе

 

похожъ

 

на

 

большое,

 

неустро-

енное

 

село,

 

чѣмъ

 

на

 

въ

 

общепринятомъ

 

словѣ

   

городъ...

Внутренніе

 

распорядки

 

въ

 

училищѣ,

 

какъ

 

и

 

самое

обученіе

 

учениковъ,

 

были

 

таковы,

 

что

 

всякому

 

свѣжему

человѣку

 

невольно

 

приходилъ

 

въ

 

голову

 

вопросъ:

 

«да

неужели

 

это —учебное

 

заведеніе?

 

да

 

гдѣ-же

 

здѣсь

 

вос-

питаніе

 

и

 

обученіе?!»

 

Мы,

 

впрочемъ,

 

объ

 

этомъ

 

не

 

бу-
демъ

 

распространяться:

 

это

 

пока

 

не

 

своевременно...

 

Ска-
жемъ

 

только,

 

что

 

Николаевское

 

духовное

 

училище

 

въ

то

 

время

 

доведено

 

было,

 

совокупностью

 

антипедагогиче-

скихъ

 

мѣръ,

 

до

 

такого

 

печалыіаго

 

состоянія,

 

что

 

на

 

прі-
емныхъ

 

экзаменахъ,

 

наіір.^

 

въ

 

самарской

 

духовной

 

се-

мпнарін

 

«николаевцы»

 

своими

 

отвѣтами

 

даже

 

суровыхъ

экзаменаторовъ — «неулыбъ»

 

приводили

 

въ

 

самое

 

веселое

настроепіе,

 

а

 

затѣмъ

 

десятками

 

возвращались

 

во

 

своясн,

«для

 

пополненія

 

знаній»

 

своихъ..

 

Въ

 

виду

 

такого,

 

еже-

годно

 

новторявшагося,

 

печалыіаго

 

явленія,

 

въ

 

средѣ

 

ду-

ховенства

 

николаевскаго

 

училищнаго

 

округа

 

возникал!,

вопросъ

 

о

 

закрытіи

 

училища...

*)

 

См.

 

брошюру:

 

с25-дѣтніВ

 

юбилей

 

Смотрителя

 

Вольскаго

 

Дух.

 

Училища

Г.

 

Ив.

 

Нопопа

 

и

 

отъѣздъ

 

его

 

ил.

 

г.

 

Вольска

 

на

 

должность

 

Ректора

 

Сарат.

 

Дух.

Семинарии.

 

Свищ.

 

Епг.

 

Шкенева.

 

Саратовъ.

 

1904

 

г.

 

стр.

 

2.



-

   

7

   

—

И

 

оно,

 

навѣрпо,

 

было-бы

 

закрыто,

 

еслп-бы

 

не

 

во-

сторжествовало

 

миѣніе

 

нѣкоторыхъ

 

нзъ

 

духовенства,

 

го-

родского

 

и

 

окрестнаго,

 

о

 

перемѣпѣ

 

училищной

 

адмипи-

страціи,

 

каковое

 

мнѣніе

 

нашло

 

себѣ

 

поддержку

 

и

 

въ

лицѣ

 

ревизора

 

пзъ

 

корнорацін

 

преподавателей

 

самарской

соминаріп.

 

И

 

вотъ

 

училищная

 

администрація

 

обновилась.
Какъ

 

нѣкогда

 

для

 

водворенія

 

порядка

 

въ

 

Россіи

 

были
призваны

 

варяги,

 

тэкъ

 

и

 

Гаврінлъ

 

Ивановичъ

 

Поповъ
иризванъ

 

былъ

 

духовенствомъ

 

округа

 

изъ

 

Иркутска

 

для

водеоренія

 

дисциплины

 

и

 

учепія

 

въ

 

николаевскомъ

 

ду-

ховномъ

 

учплшцѣ.

Было-бы

 

долго

 

разсказывать,

 

кикъ

 

происходило

 

это

«водвореніе:»,

 

скажемъ

 

только

 

что

 

николаевское

 

училище

и

 

какъ

 

зданіе,

 

и

 

какъ

 

школа,

 

въ

 

какихъ-нибудь

 

три-

четыре

 

года

 

изъ

 

«бросоваго»

 

обратилось

 

въ

 

почти-что

образцовое,

 

и

 

по

 

отчету

 

Оберъ —Прокурора

 

св.

 

Синода
за

 

1883 — 4

 

учеб.

 

годъ

 

оно,

 

какъ

 

школа,

 

2 )

 

считалось

третымъ

 

но

 

достоинству

 

изъ

 

числа

 

болѣе

 

150

 

духов-

ныхъ

 

учнлпщъ

 

въ

 

Россіи!

 

Это —фактъ,

 

значеніе

 

кото-

раго

 

особенно

 

выростало

 

отъ

 

того,

 

что

 

«ннколаевцы»

 

и

на

 

пріемііыхъ

 

зкзаыенахъ

 

не

 

стали

 

«рѣзаться»,

 

и

 

во

время

 

своего

 

обученія

 

въ

 

самарской

 

семинаріи

 

стали

 

за-

нимать

 

въ

 

свопхъ

 

классахъ

 

первыя

 

мѣста...

Недаромъ

 

духовенство

 

пиколаевскаго

 

училищпаго

округа

 

искренно

 

опечалилось,

 

когда

 

узнало

 

о

 

поремѣще-

ніи

 

Г.

 

I.

 

въ

 

г.

 

Вольскъ,

 

куда,

 

кстати

 

сказать

 

влекли

Г.

 

I.

 

сколько

 

родственныя

 

связи

 

(по

 

женѣ,

 

столько-же

и

 

желаніе

 

дать

 

дѣтямъ

 

свонмъ

 

образованіе

 

при

 

себѣ,

 

не

обременяя

 

своего

 

скудпаго

 

бюджета.

 

3 )

 

Духовенство

 

бла-
гословило

 

Г.

 

I.

 

иконою

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

про-

водило

 

его

 

въ

 

Вольскъ

 

самыми

 

теплыми

 

и

 

искренними

пожелашямп

 

ему

 

на

 

повомъ

 

для

 

него

 

мѣстѣ

 

службы.
Но

 

особенно

 

тепло

 

прощалась

 

съ

 

нпмъ

 

училищная

корпорація:

 

«Всегда

 

привѣтлнвый,

 

радушный,

 

вы

 

неволь-

но

 

располагами

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

васъ.

 

Ваше
прекрасное

 

сердце

 

лучше

 

другихъ

 

могли

 

оцѣнить

 

мы,

 

по

своему

 

служебному

 

положенію,

 

поставленные

 

ближе

 

къ

вамъ.

 

Какъ

 

начальнику

 

требуя

 

псполненія

 

долга,

 

вы,

какъ

 

человѣкъ,

 

никогда

 

не

 

пользовались

 

недочетами

 

и

промахами,

 

неизбѣжными

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

средствами

 

де-

лать

 

зло...

                                                                     

[

Гуманность

 

и

 

доброжелательство...

 

выражались

 

въ

вапшхъ

 

отиошепіяхъ

 

и

 

къ

 

воспитанникамъ:

 

вы

 

никогда

не

 

смотрѣли

 

на

 

учениковъ,

 

какъ

 

на

 

матеріалъ,

 

подле -

жащііі-

 

безстрастной

 

оцѣнкѣ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

балловъ:
свойственная

 

вамъ

 

человѣчность

 

заставляла

 

васъ

 

и

 

въ

каждомъ

 

нзъ

 

ппхъ

 

видѣть

 

человека.

 

И

 

потому

   

вы

   

съ

2)

 

Зданіо

 

осталось

 

старое.

 

Для

 

новаго

 

здаиія

 

при

 

Г.

 

Ив.

 

было

 

куплено

обширное

 

мѣсто,

   

здавіе

  

же

 

построено

 

уже

 

безъ

 

него,

 

въ

 

концѣ

 

ШО-хъ

 

юдовъ.

s)

 

Въ

 

Николаевск*

 

въ

 

это

 

время,

 

кролѣ

 

дух.

 

училища,

 

былн

 

только

 

на-

чальный

 

городскія

 

училища.

сожалѣіііемъ,

   

съ

  

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

назпачалп

 

такое

 

на-

казапіе,

 

какъ

 

уволыіеніе

 

ученика

 

нзъ

 

заведенія».

 

')
По

 

особенно

 

ярко

 

обрисована

 

личность

 

Гавріила
Ивановича,

 

какъ

 

начальника

 

Ннколаевскаго

 

духовиаго

училища

 

и

 

какъ

 

человѣка,

 

въ

 

ішсьмѣ

 

къ

 

нему

 

г.

 

3.,
бывшаго

 

преподавателя

 

того

 

же

 

училища:

«Дорогой

 

и

 

глубокоуважаемый

 

Г.

 

И.»

 

писалъ

 

г.

3. — «Теперь...

 

вы

 

не

 

заподозрите

 

меня

 

въ

 

заискиванін,

 

такъ

какъ

 

вы

 

уже

 

не

 

состоите

 

монмъ

 

началышкомъ.

 

Я

 

ис-

крение

 

и

 

глубоко

 

любнлъ

 

и

 

люблю

 

васъ.

 

Лучшаго

 

и

 

бо-
лѣе

 

тактнчнаго

 

начальника

 

я

 

еще

 

не

 

встрѣчалъ.

 

Вы
оставили

 

во

 

мнѣ

 

самое

 

свѣтлое

 

восиоминаніе

 

и

 

служите

мнѣ

 

путеводного

 

звѣздою

 

въ

 

жизни:

 

если

 

бы

 

мпѣ

 

Богъ
когда

 

либо

 

суднлъ

 

быть

 

началышкомъ,

 

то

 

я

 

постаралея-

бы

 

быть

 

похожнмъ

 

на

 

васъ.

 

Вы

 

взяли

 

своимъ

 

значеиі-
емъ

 

не

 

кнутъ

 

и

 

палку,

 

а

 

благородство

 

и

 

вѣру

 

въ

 

луч-

шія

 

силы

 

людей, —веру,

 

побуждающую

 

вапшхъ

 

подчи-

ненныхъ

 

къ

 

действительности»

 

5 )...
Такпмъ

 

же

 

характсромъ

 

отличалась

 

деятельность

Г.

 

И.

 

въ

 

Вольском!,

 

духовномъ

 

учплищѣ,

 

которому

 

онъ

вѣрою

 

и

 

правдою

 

прослужилъ

 

ровно

 

15

 

лѣтъ.

 

(22

 

мар-

та

 

1888 —20

 

марта

 

1903

 

г.).

 

И

 

здѣсь,

 

какъ

 

въ

 

Нико-
лаевск!;,

 

его

 

дѣятелыюсть

 

цѣнилась

 

очень

 

высоко,

 

что

очень

 

определенно

 

сказалось

 

въ

 

праздновапіп

 

(21

 

септ.

1900

 

г.)

 

25-лѣтняго

 

юбилея

 

его

 

педагогической

 

службы.
Иннціатора.ми

 

юбплейпаго

 

торжества

 

былн

 

уполно-

моченные

 

духовенства

 

Вольскаго

 

училищпаго

 

округа,

 

ко-

торое,

 

собравшись

 

въ

 

Вольскѣ

 

17

 

іюля

 

1900

 

г.

 

и

 

«прп-

нявъ

 

во

 

внпманіе

 

полезную

 

для

 

училища

 

деятельность

Г.

 

И.,

 

въ

 

должности

 

смотрителя

 

училища,

 

засвидетель-

ствованную

 

неоднократно,

 

г.г.

 

ревизорами —членами

 

учеб-
наго

 

Комитета

 

(при

 

св.

 

Синоде) с )

 

и

 

съездами

 

окружна-

го

 

духовенства,

 

п

 

внимательное

 

истинно-отеческое

 

отно-

шеніе

 

къ

 

детямъ-учеиикамъ,

 

постановили...

 

почтить...

Г.

 

И.

 

Попова...

 

преподнесеніемъ

 

ему

 

иконы

 

Спасителя
въ

 

сребро-позлащенной

 

ризе

 

и

 

адреса,

 

«что

 

и

 

было

 

ис-

полнено

 

21

 

сентября

 

1900

 

года.

 

Въ

 

адресе

 

особенно
оттенены

 

былн

 

«гуманность

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

учащимся,

снисходительность,

 

доступность,

 

простота,

 

общительность
и

 

миролюбіе

 

въ

 

отношеиіи

 

къ

 

члепамъ

 

училищной

 

кор-

порации

 

н

 

ко

 

всѣмъ

 

тЬмъ,

 

кому

 

приходилось

 

входить

съ

 

юбиляромъ

 

въ

 

сношеніс.

 

«Вотъ»,

 

говорится

 

далее

 

въ

адресе,— «драгоценный

 

качества

 

вашей

 

души,

 

который

способны

 

вызвать

 

въ

 

людяхъ,

 

знающихъ

 

васъ,

 

только

довѣріе

 

и

 

уваженіе,

 

а

 

среди

 

учащихся

 

у

 

васъ

 

создать

большую

 

популярность»

 

')...

4)

  

См.

 

3

 

п

 

4

 

стр.

 

тоііжо

 

брошюры.

5)

  

См.

 

4

 

стр.

 

той-же

 

брошюры.

о)

 

Всѣ

 

синодальные

 

ревизоры

 

аттестовали

 

Г.

 

И.,

 

какъ

 

смотрителя

 

Ннко-

лаевскаго

 

п

 

Вольскаго

 

дух.

 

учиднпгь,

 

съ

 

наилучшей

 

стороны,

 

вслѣдствіо

 

чего

Г.

 

И.

 

два

 

раза

 

награждался

 

орденами

 

<внѣ

 

правнлъ».

 

минуя

 

ордена

 

^очередные».

7)

 

См.

 

10

 

и

 

11

 

сгр.

 

тоіі-же

 

брошюры.



Въ

 

празднованіи

 

юбилея

 

приняли

 

живое

 

■

 

участіе

также

 

училищная

 

кориорація

 

и

 

учащіеся

 

и

 

постороннія

лица:

 

начальствующіе

 

и

 

учащіе

 

другпхъ

 

учебныхъ

 

заве-

деній

 

вольскихъ,

 

некоторые

 

члены

 

городской

 

Думы

 

и

Земской

 

Управы

 

и

 

многія

 

интеллигентныя

 

лица

 

Вольска.
Почти

 

все

 

эти

 

лица

 

произносили

 

речи,

 

общій

 

смыслъ

которыхъ

 

тотъ,

 

что

 

«двенадцать

 

летъ

 

службы

 

Г.

 

И.

 

въ

 

дол-

жности

 

смотрителя

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

это —

светлая

 

страница

 

въ

 

жизни

 

этого

 

училища»

 

8 ).
На

 

юбилее,

 

прочитаны

 

были

 

письма

 

и

 

телеграммы,

присланный

 

юбиляру

 

изъ

 

разныхъ

 

концовъ

 

Россін

 

быв-

шими

 

его

 

сослуживцами,

 

учениками,

 

знакомыми

 

и

 

просто

«слышавшими»

 

о

 

иемъ,

 

какъ

 

о

 

хорошемъ

 

администрато-

ре

 

и

 

вместе

 

сердечномъ

 

человеке...

Въ

 

речахъ,

 

нпсьмахъ

 

и

 

телеграммахъ

 

единодушно

высказывалось

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

Г.

 

Ив.

 

не

 

оставлялъ

своей

 

службы

 

въ

 

Вольскомъ

 

духовномъ

 

училище

 

ради

благополучія

 

послѣдняго

 

и

 

чтобы

 

дожпть

 

до

 

50-лѣтняго

юбилея

 

своего.

И

 

Г.

 

И.

 

готовъ

 

былъ

 

подчиниться

 

этому

 

пожеланію
и

 

рьншлъ

 

въ

 

дунгГ.

 

навсегда

 

остаться

 

въ

 

Вольске

 

въ

качеств'Ь.-ли

 

смотрителя,

 

нли-же

 

въ

 

качестве

 

приходска-

го

 

священника,

 

каковымъ

 

онъ

 

желалъ

 

быть

 

впоследствіи,
когда,

 

по

 

преклонности

 

летъ,

 

духовпо-училищная

 

служ-

ба

 

станетъ

 

для

 

него

 

не

 

силамъ.

 

Но

 

Промыслъ

 

Божій

судилъ

 

иначе:

 

20

 

марта

 

1903

 

г.

 

Г.

 

И.

 

назначенъ

 

былъ

на

 

вакантную

 

должность

 

ректора

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи.

ІІазиаченіе

 

это

 

было

 

полною

 

неожиданностью

 

для

Г.

 

И.,

 

но

 

онъ

 

покорился

 

воле

 

Владыки,

 

Преосвященнаго

Гермогена,

 

не

 

желавшаго

 

никого

 

изъ

 

местныхъ

 

деятелей,

кроме

 

Г.

 

И.,

 

видеть

 

на

 

посту

 

ректора

 

Саратовской

 

се-

мипаріи.

Въ

 

апреле

 

1903

 

г.

 

Г.

 

И.

 

иереехалъ

 

въ

 

Саратовъ,

где

 

вскоре

 

былъ

 

посвященъ

 

во

 

священника,

 

а

 

затѣмъ

возведет,

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

ОпЛ.здъ

 

°)

 

его

 

нзъ

 

Вольскаи

 

проводы

 

его

 

были

 

обстав-

лены

 

торжественно

 

и

 

сердечно:

 

17

 

апреля

 

въ

 

зале

 

духов-

наго

 

училища,

 

въ

 

нрисутствіи

 

корнораціи

 

преподавателей

 

и

учащихся

 

былъ

 

отслуженъ

 

напутственный

 

молебенъ,

 

пе-

ред!,

 

началомъ

 

и

 

по

 

окопчаніи

 

котораго

 

было

 

много

произнесено

 

благодарственных!,

 

словъ

 

и

 

напутственныхъ

речей,

 

въ

 

которыхъ

 

ораторы

 

то

 

радовались

 

назначенію

Г.

 

И.

 

на

 

высокій

 

постъ

 

ректуры,

 

то

 

печаловались,

 

что

училище

 

остается

 

«безъ

 

своего

 

добраго,

 

дорогого

 

Гавріи-

ла

 

Ивановича»,

 

съ

 

которымъ

 

въ

 

теченіе

 

15

 

летъ

 

успе-

ло

 

органически

 

сростись...

На

 

память

 

объ

 

училище

 

Г.

 

И.

 

получилъ

 

отъ

 

окруж-

")

 

Си.

 

5

 

стр.

 

тоіі-же

 

брошюры,

 

а

 

также

 

6—3

 

стр.;

 

|гдѣ

 

помѣщены

 

по-

здравительны»

 

ръчн,

 

письма

 

и

 

телеграммы.

°)

 

Онъ

 

подробно

 

описаиъ

 

на

 

37—57

 

стр.

 

той-жо

 

брошюры.

наго

 

духовенства

 

и

 

училищной

 

корпораціи

 

преподавате-

лей

 

иконы

 

Спасителя,

 

а

 

отъ

 

учениковъ

 

ценный

 

чайный

сервизъ

 

въ

 

футляре.

Внрочемъ,

 

съ

 

отъездомъ

 

въ

 

Саратовъ

 

связь

 

Г.

 

И.
съ

 

Вольскомъ

 

не

 

прерывалась:

 

онъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

вре-

мени

 

посещалъ

 

последній

 

и

 

всякій

 

разъ

 

его

 

встречали

здесь

 

съ

 

большимъ

 

радушіемъ.

 

Въ

 

одно

 

изъ

 

такихъ

 

но-

сещеній

 

Вольское

 

отделеиіе

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго-
Училищнаго

 

Совета,

 

членомъ

 

котораго

 

Г.

 

И.

 

состоялъ,

какъ

 

выше

 

сказано,

 

съ

 

1896

 

г.-

 

поднесло

 

ему

 

канди-

датски!

 

священническій

 

крестъ,

 

изящный

 

портфель

 

и

адресъ.

 

Въ

 

последнемъ

 

ярко

 

характеризуется

 

деятель-

ность

 

Г.

 

И.;

 

какъ

 

члена

 

сказаннаго

 

отделенія, —члена,

«являвшаго

 

собою

 

нримеръ

 

добросовестнаго

 

и

 

усерднаго

отношенія

 

къ

 

святому

 

делу

 

народнаго

 

образованія

 

въ

духе

 

православной

 

веры».

Повышепіе

 

по

 

службе

 

не

 

изменило

 

душевной,

 

давно

определившейся,

 

настроенности

 

Г.

 

И.:

 

ректура

 

изменила.

его

 

костюмъ,

 

душою

 

же

 

онъ

 

остался

 

гвмъ

 

же

 

добрымъ,
ириветливымъ,

 

сердечнымъ

 

человвкомъ,

 

какъ

 

былъ

 

до

ректуры,

 

и

 

также

 

какъ

 

и

 

раньше,

 

на

 

смоірительскомъ

посту

 

съ

 

честью

 

несъ

 

свое

 

служебное

 

знамя

 

на

 

пользу

духовнаго

 

юношества

 

въ

 

оправданіе

 

возложенныхъ

 

на

него

 

Высшею

 

властью

 

надеждъ.

Если

 

эти

 

надежды

 

не

 

осуществились

 

полностью,

 

то

причины

 

этого

 

крылись

 

не

 

въ

 

Г.

 

И.;

 

не

 

въ

 

неуменіи
или

 

недостатке

 

съ

 

его

 

стороны

 

энергіи,

 

а

 

въ

 

техъ

 

об-
щихъ

 

условіяхъ

 

и

 

обстоятельствахъ,

 

которые

 

въ

 

послед -

Hie

 

особенно

 

три

 

года

 

сложились

 

такъ

 

неблагопріятно

 

для

жизни

 

и

 

деятельности

 

среднихъ

 

и

 

высших!,

 

учебныхъ
заведеній,

 

что

 

о

 

какихъ

 

либо

 

крупныхъ

 

реформахъ

 

или

даже

 

частныхъ

 

только

 

измененіяхъ

 

нечего

 

было

 

и

 

по-

мышлять:

 

такая

 

мнссія,

 

какъ

 

всемъ

 

известно

 

изъ

 

едіі-

ничныхъ,

 

грунповыхъ

 

и

 

массовыхъ

 

волненій

 

и

 

забасто-
вок^

 

оказалась

 

не

 

по

 

плечу

 

даже

 

весьма

 

авторнтетнымъ

начальствующим!,

 

лицамъ,

 

пользующимся

 

ори

 

томъ

 

же

заслуженною

 

известностью

 

*).

Мы

 

далеки

 

отъ

 

мысли —причислять

 

къ

 

такимъ

 

ли-

цамъ

 

покойнаго

 

о.

 

ректора

 

нашего,

 

но

 

мы

 

въ

 

то

 

же

время,

 

иоложа

 

руку

 

на

 

сердце,

 

можемъ,

 

безъ

 

преувели-

ченія,

 

сказать,

 

что

 

Гавріилъ

 

Ивановичъ

 

Поповъ —одиігь

изъ

 

немногихъ

 

ректоровъ

 

духовиыхъ

 

семинарій

 

какъ

 

въ

административномъ,

 

такъ

 

и

 

учебно-воспитательномъ

 

от-

ношенін,

 

въ

 

воспитателыюмъ —въ

 

особенности.

    

И

 

если

")

 

Эти

 

наши

 

слова

 

пусть

 

нослужатъ

 

отвѣтомъ

 

на

 

иомѣщеннную

 

въ

 

X

 

147

«Сарат.

 

Листка»

 

замѣтку,

 

аъ

 

которой

 

сказано

 

какъ

 

бы

 

нъ

 

укорнзиснномъ

 

смыслѣ,

что

 

должность

 

ректора

 

семннаріп

 

Г.

 

И.

 

пришлась,

 

«не

 

но

 

плечу*.

 

Если

 

и

 

всѣмъ

вообще

 

начальникамъ

 

учебныхъ

 

заведепій

 

пхъ

 

иачальинчоскія

 

роли

 

былн

 

въ

 

дан-

ное

 

бурное

 

время

 

не

 

но

 

плечу,

 

то

 

само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

покойный

 

о.

 

ректоръ

въ

 

этоиъ

 

отношеніи

 

не

 

иогь

 

N

 

•":■

 

глнть

 

собою

 

исключонія.

 

Но

 

нъ

 

таком,

 

олу-

чаѣ...

 

за

 

что

 

же

 

укорять

 

человѣка?!
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Саратовская

 

духовная

 

семинарія

 

волновалась

 

въ

 

послед-

ней

 

время

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

духовными

 

сёмина-
ріями

 

мало,

 

то

 

здесь

 

съиграла

 

свою

 

роль

 

тонкій

 

тактъ

и

 

сердечныя

 

чисто-отеческія

 

отношенія

 

къ

 

семинарнстамъ.

Къ

 

сожаленію,

 

пе

 

всЬ

 

семинаристы

 

должпымъ

 

об-

разомъ

 

понимали

 

эти

 

отношенія

 

и

 

шли

 

и

 

нротнвъ

 

него,

и

 

нротнвъ

 

вообще

 

modus

 

vivendi

 

семинаріи,

 

что

 

крайне

огорчало

 

о.

 

ректора

 

и

 

подтачивало

 

его

 

безъ

 

того

 

сильно

разстроенное

 

здоровье,

 

особенно

 

же

 

его

 

больное

 

сердце,

которое,

 

наконецъ,

 

не

 

выдержало...

Покойному

 

о.

 

ректору

 

былъ

 

около

 

57

 

летъ.

 

Весть

о

 

его

 

кончине

 

быстро

 

облетела

 

городъ,

 

н

 

въ

 

квартиру

его

 

(въ

 

зданіи

 

семинаріи)

 

потянулись

 

вереницы

 

лпцъ

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

положеній

 

и

 

профессій,

 

цожелав-

шихъ

 

отдать

 

почившему

 

послѣдніп

 

хрпстіанскій

 

долгъ

 

и

помолиться

 

за

 

упокой

 

души

 

его,

 

при

 

чемъ

 

на

 

гробъ

 

по-

койнаго

 

были

 

возложены

 

несколько

 

металическихъ

 

и

 

изъ

живыхъ

 

цветовъ

 

вѣнковъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

одннъ

 

былъ

 

отъ

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища.

13

 

іюля

 

около

 

9

 

часовъ

 

утра

 

семьею

 

(кроме

 

же-

ны-вдовы,

 

остались

 

5

 

сыновей

 

и

 

4

 

дочери)

 

усопшаго

гробъ

 

съ

 

его

 

останками

 

вынесенъ

 

былъ

 

въ

 

каѳедраль-

ный

 

соборъ,

 

куда

 

въ

 

начале

 

лптургіи

 

нрпбылъ

 

Преосвя-
щенный

 

Гермогенъ,

 

совершилъ

 

после

 

лптургіп,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

нескольскихъ

 

лицъ

 

(16)

 

градскаго

 

духовенства,

чинъ

 

отігішанія

 

усопшаго.

За

 

литургіей

 

н

 

во

 

время

 

отньванія

 

надъ

 

останка-

ми

 

почпвшаго

 

о.

 

ректора

 

были

 

произнесены

 

«Слова»

 

и

«Речи»,

 

который

 

мы

 

здесь

 

и

 

іюмещаемъ.

Во

 

время

 

литургіп,

 

передъ

 

выходомъ

 

со

 

Св.

 

Дара-
ми

 

для

 

причащенія

 

верующихъ,

 

бывшій

 

ученикъ

 

усоп-

шаго

 

о.

 

ректора,

 

студентъ

 

III

 

курса

 

Кіевской

 

духовной

Академіи,

 

іеродіакон!,

 

Веніаминъ

 

пронзнесъ

 

слѣдующе

задушевпое

 

«Слово»,

 

которое

 

мы,

 

по

 

недостатку

 

места,

вынуждены

 

поместить

 

въ

 

значительно

 

сокращенномъ

виде.

                               

__________

СЛОВО.

Подвигомъ

 

добрымъ

 

цодвизахся,

 

те-

теніе

 

скончахъ,

 

вѣру

 

соблюдохъ.

 

Про-
чее

 

убо

 

соблюдается

 

мнѣ

 

вѣнецъ

 

прав-

ды,

 

его

 

же

 

воздастт-

 

ми

 

Господь

 

въ

день

 

онъ

 

Праведный

 

Судія.

 

(II

 

Тим.

ІУ.

 

7—8).

Сіи

 

слова

 

Свящ.

 

Пнсанія,

 

братіе— христіане,

 

осу-

ществлены

 

возлюблешгьйшнмъ,

 

иочпвшнмъ

 

уже,

 

незаб-
вепнымъ

 

нашимъ

 

дорогимъ

 

о.

 

ректоромъ

 

на

 

самомъ

 

де-
ле,

 

въ

 

самой

 

этой

 

жизни

 

скоротечной.

 

Действительно,
кроткій

 

и

 

любвеобильный

 

облпкъ

 

нашего

 

добраго

 

пасты-

ря

 

церкви

 

Божіей

 

свидетельствовалъ

 

и

 

являлъ

 

въ

 

пемъ

подвижника

  

веры

  

во

   

Христа,

   

подвижника

 

благочестія.

Незабвенный

 

наставникъ,

 

любвеобильный

 

учитель,

 

неза-

менимый

 

воспитатель — отецъ

 

юношества

 

скончалъ

 

свое

земное

 

поприще

 

и

 

водворяется

 

ныне

 

съ

 

праведными:

«покой,

 

Спасе

 

нашъ,

 

съ

 

праведными»

 

поетъ

 

св.

 

церковь.

И

 

какъ

 

не

 

пѣснословить

 

память

 

сего

 

вернаго,

 

смиренна-

го

 

служитела

 

алтаря

 

Господня,

 

какъ

 

не

 

ублажать

 

па-

мять

 

того,

 

кто

 

былъ

 

правиломъ

 

веры

 

и

 

образомъ

 

крото-

сти

 

христіанской!

Да,

 

чтнмъ

 

искренно,

 

всемъ

 

сердцемъ,

 

честную

 

па-

мять

 

твою

 

мы

 

все

 

стоящіе

 

около

 

тебя,

 

незабвенный

воспитатель

 

юиошей

 

хрпстіанъ.

 

Глубоко

 

скорбимъ,

 

что

ты

 

па

 

время

 

съ

 

нами

 

разлучаешься,

 

но

 

и

 

радуемся

твоему

 

тихому,

 

мирному

 

отшествію

 

изъ

 

сего

 

бурнаго

жптейскаго

 

моря,

 

моря

 

суеть',

 

все

 

святое

 

гонящаго

 

и

неенровергающаго...

 

Скорбпмъ

 

потому,

 

что

 

не

 

стало

между

 

нами

 

вндпмаго,

 

одобряющаго

 

примера

 

смнреішаго,

но

 

ревностнаго

 

служителя

 

Царя

 

Небеснаго

 

и

 

Царя

 

зем-

ного.

 

Радуемся

 

потому,

 

что

 

небесная,

 

вечная,

 

блажен-

ная

 

жизнь,

 

въ

 

которую

 

ты

 

водворяешься,

 

краше

 

всехъ

заманчнвыхъ

 

и

 

ласкающпхъ,

 

но

 

обманчивых!,

 

прелестей

міра

 

сего...

Іюдямъ

 

вЬка

 

сего,

 

міролюбцамъ,

 

конечно,

 

пріятно

пользоваться

 

здоровьемъ,

 

пріятно

 

быть

 

въ

 

довольстве

 

и

изобпліи,

 

пріятио

 

украшаться

 

одеждами,

 

пользоваться

 

по-

честями,

 

пріятно

 

смотреть

 

на

 

красоту

 

природы,

 

слушать

и

 

наслаждаться

 

шьиіемъ,

 

музыкой.

 

Все

 

это

 

пріятно!

 

Но

все

 

это

 

пріятное

 

говорить

 

лишь

 

более

 

о

 

чувственной,

плотской

 

стороне

 

человеческаго

 

существа

 

и

 

бытія.

 

Ко-

гда-же

 

мы,

 

христиане,

 

углубимся

 

въ

 

ту

 

незримую,

 

не-

бесную,

 

блаженную

 

страну,

 

въ

 

которую

 

отошелъ

 

нашъ

дорогой

 

учитель,

 

то

 

все,

 

что

 

люди

 

обычно

 

ечнтаютъ

здесь

 

пріятнымъ,

 

тамъ

 

становится

 

лишь

 

только

 

мерцаю-

щимъ,

 

незаметнымъ

 

отблескомъ

 

незаходимаго

 

Вечнаго
Солнца,

 

дающаго

 

ни

 

съ

 

чемъ

 

не

 

сравнимую

 

благодатную
радость

 

о

 

Дусѣ

 

СвятІ;

 

въ

 

постоянномъ,

 

непрерывномъ,

духовномъ

 

утешеніи —Богообщеніи.

 

Уже

 

одно

 

нонятіе,
что

 

здесь— земля,

 

бреніе,

 

а

 

тамъ —небо,

 

иетлепіе,

 

кра-

сноречиво

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

превосходстве

 

будущей
жизни

 

предъ

 

жпзпею

 

настоящей.

Въ

 

эту

 

вечную,

 

блаженную

 

жизнь

 

отошелъ

 

отъ

насъ

 

возлюблеинейшій,

 

дорогой

 

нашъ

 

учитель.

 

Какъ
евангельскій

 

добрый

 

пастырь,

 

подвизался

 

онъ

 

добрымъ

подвигомъ,

 

подвизался

 

не

 

лицемерно,

 

не

 

лицемерно

 

ис-

поведалъ

 

предъ

 

всеми

 

веру,

 

любовь,

 

надежду

 

христіаи-

скія;

 

исповедал!,

 

мужественно

 

въ

 

то

 

антихристіаиское

время,

 

когда

 

почти

 

все

 

стопетъ

 

и

 

вопіетъ

 

отъ

 

беззако-
ний

 

и

 

злодейств!,

 

людскихъ,

 

когда

 

мятежемь

 

возметается

земля,

 

зовущая

 

на

 

путь

 

широкій,

 

но

 

пагубный

 

..

 

Не
христіаискій

 

это

 

путь!

 

«Аще

 

кто

 

хощетъ

 

по

 

МІтЬ

 

ити,

да

 

отвержется

 

себе,

 

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой

 

и

 

по

 

Мне
грядетъ»

   

(Матѳ.

  

XYI.

 

24)».

 

Вотъ

 

истишю-хриотіанскій
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путь.

 

На

 

этотъ

 

путь

 

зоветъ

 

всехъ

 

Христосъ

 

Спаситель.

И

 

только

 

подвигомъ

 

крестнымъ

 

люди

 

становятся

 

Христо-
выми:

 

Иже

 

Христовы

 

суть,

 

плоть

 

распята

 

сострастьми

и

 

похотьми

 

(Га.і.

 

V.

 

24).

 

Вотъ

 

почему

 

все

 

истинные

последователи

 

Христа

 

шествовали

 

въ

 

горнюю,

 

небесную
страну

 

путемъ

 

скорбпымъ,

 

путемъ

 

подвижничества...

И

 

нашъ

 

незабвенный

 

учитель

 

веры

 

и

 

благочестія,
почившій

 

о.

 

Гавріплъ,

 

шествовалъ

 

путемъ

 

истшшо-хри-

стіанскимъ,

 

иоказавъ

 

намъ

 

при

 

этомъ

 

примѣръ

 

веры,

любви

 

и

 

надежды.

 

Не

 

будемъ

 

же

 

малодушны,

 

не

 

будемъ

скорбеть

 

о

 

его

 

отшествіи

 

отъ

 

насъ,

 

напротив!.,

 

будемъ
надеяться,

 

что

 

Христосъ

 

давшій

 

намъ

 

неложное

 

обето-
ваніе

 

пріпти

 

вторично

 

на

 

землю

 

во

 

всей

 

славе

 

Боже-

ства,

 

воскресить

 

почивіпаго.

 

Иду,

 

сказалъ

 

Онъ

 

ученп-

камъ

 

Своимъ

 

уготоватп

 

место

 

вамъ.

 

И

 

аще

 

уготовлю

место

 

вамъ,

 

паки

 

пріиду

 

и

 

пойму

 

вы

 

къ

 

Себе,

 

да,

идѣже

 

есмь

 

Азъ,

 

и

 

вы

 

будете.

 

И

 

аможе

 

Азъ

 

иду,

 

ве-

сте,

 

и

 

путь

 

весте

 

(Іоан.

 

ХІТ.

 

2 —4).

 

Вотъ

 

какое

 

уте-

шительное

 

обетоваиіе

 

далъ

 

Господь

 

аностоламъ

 

и,

 

безъ

сомігннія,

 

всемъ

 

намъ,

 

христіанамъ!

Такое-жс

 

утешительное

 

обещаніе,

 

по

 

примеру

 

Спа-

сителя,

 

даетъ

 

безмолвно

 

намъ,

 

ученпкамъ,

 

ныне

 

во

 

гро-

бе

 

лежащій

 

дорогой

 

нашъ

 

учитель

 

и

 

пастырь

 

Хрпстовъ,

о.

 

Гавріплъ...

Питомцы

 

его,

 

узнавъ

 

о

 

мпрномъ

 

н

 

неожиданном!,

отшествіи

 

дорогого

 

для

 

нихъ

 

отца —воспитателя,

 

носкор-

бятъ

 

помолятся

 

о

 

пемъ

 

горячими,

 

пламенными

 

молитва-

ми

 

предъ

 

престолом!.

 

Всевышняго,

 

ибо

 

онъ

 

любнлънасъ,

своихъ

 

учеников!,,

 

какъ

 

своихъ

 

детей,

 

любили

 

и

 

его

 

мы,

ученики,

 

какъ

 

своего

 

отца— учителя,

 

сердечнаго

 

и

 

бла-

гопонечптельнаго

 

наставника.

 

Да,

 

дорогой

 

нашъ

 

о.

 

рек-

тор-ь!

 

ты

 

всегда

 

видѣлъ

 

во

 

всакомъ

 

ученике — питомце

прежде

 

всего

 

его

 

душу

 

и

 

старался

 

воспитать

 

каждаго

въ

 

душу

 

живу

 

для

 

Бога.

 

Ты

 

смотрелъ

 

на

 

ученика,

какъ

 

на

 

душу

 

богоподобную,

 

а

 

не

 

какъ

 

на

 

мертвую

машину.

 

Ты

 

твердо

 

шелъ

 

наиерекоръ

 

совершенной

 

«пе-

дагог!

 

п. .

 

убивающей

 

и

 

развращающей

 

светлую

 

душу

юношей,

 

и

 

тебе

 

нередко

 

было

 

прискорбно

 

и

 

больно,

 

ко-

гда

 

питомцы

 

твои

 

неохотно

 

пли

 

и

 

совсемъ

 

не

 

внимали

тебе,

 

и

 

шли

 

иною

 

дорогою...

Прости

 

всЬхъ

 

насъ,

 

дорогой

 

учитель!

 

Помолись

 

за

васъ,

 

ибо

 

ты

 

имеешь

 

дерзновеніе

 

ко

 

Господу.

 

И

 

мы

 

все

молимся

 

за

 

тебя

 

и

 

не

 

престанемъ

 

молиться

 

о

 

нрощеніи

тебе

 

вольныхъ

 

н

 

невольныхъ

 

греховъ

 

п

 

согрѣшепій,

 

яко

человека.

Твой

 

ироткій,

 

любвеобильный

 

образъ

 

навсегда

 

запе-

чатлен!,

 

въ

 

насъ.

Упокой,

 

Боже,

 

Спасе

 

нашъ,

 

съ

 

праведными

 

и

 

со

святыми

 

смиреннаго

 

служителя

 

Своего!

 

Помилуй

 

и

 

спасп

его

 

молитвами

 

святой

 

Церкви

 

нашей!

 

Веримъ

 

и

 

веру-

емъ,

 

Господи,

 

что

 

Ты,

 

Праведный

 

и

 

Милосердный,

   

впи-

шешь

 

вѣрнаго,

 

кроткаго

 

раба

 

Твоего

 

въ

 

книгу

 

живота...

Удостой

   

его,

   

Владыко,

  

близкаго

 

съ

 

Собою

 

пребы-

ванія.

 

Аминь.

Следующее

 

затвмъ,

 

«Слово»

 

произнесено

 

было

 

экс-

промтомъ

 

пегедъ

 

самымъ

 

началомъ

 

совершенія

 

чина

отігЬваніе

 

почнвшаго

 

Преосвященпейшимъ

 

Еппскопомъ
Гермогеномъ.

Выясняя

 

характеръ

 

пастырско-педагогической

 

дея-

тельности

 

почнвшаго

 

о.

 

ректора,

 

Преосвященнейшій

 

Вла-

дыка

 

указалъ

 

на

 

осуществленіе

 

въ

 

ней

 

великой

 

ревно-

сти

 

о

 

строенін

 

«дома

 

Божія»

 

въ

 

сердцахъ

 

врученной

почившему

 

паствы,

 

согласно

 

Слову

 

Божію

 

(Псал.

 

68,

10;

 

ср.

 

Ев.

 

Іоанн.

 

2,

 

17).
«Слово»

 

Преосвящеішаго

 

Владыки,

 

сказанное

 

отъ

сердца

 

къ

 

сердцу

 

и

 

отмеченное

 

неподдельным!,

 

ува-

женіемъ

 

къ

 

памяти

 

почнвшаго

 

о.

 

ректора,

 

произвело

 

на

молящихся

 

глубокое

 

н

 

вместе

 

скорбное

 

впечатлѣніе:

 

ино-

гіе

 

изъ

 

нихъ

 

плакали

 

искренними

 

слезами,

 

сознавая

 

въ

этотъ

 

печально-торжественный

 

моментъ,

 

что

 

не

 

стало

добраго,

 

сердечнаго

 

человека —начальника

 

учебнаго

 

за-

веденія.

 

*)

 

Не

 

разъ

 

показывались

 

слезы

 

на

 

глазахъ

 

са-

маго

 

Преосвященнаго — Оратора,

 

лучше,

 

конечно, другихъ

знавшаго,

 

что

 

за

 

человекъ

 

былъ

 

почившій...

После

 

этихъ

 

двухъ

 

«словъ»

 

произнесены

 

были

 

еще

три

 

«Речи».

 

Первую

 

изъ

 

нихъ

 

отъ

 

лица

 

сослуживцев!,

Г.

 

I.

 

пронзнесъ

 

(после

 

нрочтеиія

 

перваго

 

евангелія)

 

пре-

подаватель

 

семпнаріп,

 

«соработннкъ

 

почнвшаго,

 

протоіе-

рей

 

Іос.

 

П.

 

Кречетовичъ.
Въ

 

своей

 

рѣчп

 

ораторъ

 

выразилъ

 

глубокую

 

вѣру

въ

 

то,

 

что

 

на

 

кроткомъ

 

Г.

 

И.

 

оправдаются

 

слова

 

Спа-

сителя;

 

«блаженны

 

кроткіе,

 

ибо

 

они

 

наследуютъ

 

землю»

(Еванг.

 

Матф.

 

5,

 

5)

 

и

 

что

 

посему

 

вечный

 

покой

 

почнв-

шаго

 

будетъ

 

ему

 

въ

 

честь.

Вторую

 

«Речь»

 

пронзнесъ

 

(передъ

 

ігвніемъ

 

«Со

святыми

 

упокой»)

 

бывгаій

 

ученикъ

 

почнвшаго

 

о.

 

ректо-

ра,

 

студентъ

 

семішаріп,

 

Вас.

 

Орловъ.

Р

 

ъ

 

ч

 

ь.

По

 

врожденной

 

намъ

 

любви

 

къ

 

жизни

 

мы

 

боимся
смерти

 

и

 

нередко

 

плачемъ

 

объ

 

умершемъ.

 

Между

 

тішъ

тайновидецъ

 

Іоаннъ,

 

ирозиравшій

 

духомъ

 

въ

 

загробную
область,

 

свидетельствуетъ,

 

что

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

умпраютъ

 

во

 

Христе,

 

не

 

только

 

живутъ,

 

но

 

и

 

блажен-
ствуготъ.

 

«Я

 

слышалъ»,

 

говоритъ

 

онъ,

 

«голосъ

 

съ

 

неба,

")

 

Сердечность

 

почнвшаго

 

не

 

исключала,

 

однако,

 

въ

 

пемъ

 

самостоятельно-

сти:

 

едѣ

 

было

 

пужно,

 

онъ

 

былъ

 

впоінѣ

 

самостоятолспъ,

 

но

 

самостоятельность

свою

 

онъ

 

растворядъ

 

разумною

 

сордечностыо.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

«вортт/п.

 

имъ

нельзя

 

было.

 

И

 

наыраспо

 

^Сарат.

 

Дневннкъ«

 

(въ

 

одномъ

 

изъ

 

Л£№

 

между

 

=14—1Н

числами

 

сего

 

іюля)

 

утверждаетъ

 

что

 

при

 

покойномъ

 

о.

 

рскторѣ,

 

по

 

его

 

безхарак-

терности,

 

дѣла

 

въ

 

сешшарін

 

вершили

 

нпспенторъ

 

послѣдней,

 

г.

 

Целебровскін,

 

н

другін

 

лица.

 

Это— совершенная

 

ложь.
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говорящій

 

мнѣ:

 

«напиши»:

 

отныне

 

блаженны

 

мертвые,

умирающіе

 

въ

 

Господе.

 

Ей,

 

глаголетъ

 

Духъ,

 

они

 

успо-

коятся

 

оть

 

трудовъ

 

своихъ

 

и

 

дела

 

пхъ

 

пдутъ

 

во

 

следъ

за

 

ними»

 

(Апок.

 

XIV.

 

13).

Къ

 

сонму

 

такихъ

 

блажеиныхъ

 

людей

 

надлежитъ

 

от-

нести

 

и

 

ночившаго,

 

дорогого

 

нашего

 

о.

 

ректора,

 

котора-

го

 

гробъ

 

мы

 

видпмъ

 

передъ

 

собою.

 

Онъ

 

действительно

блаженъ,

 

потому

 

что

 

умеръ

 

въ

 

Господе,

 

съ

 

верою

 

въ

Божественнаго

 

Искупителя.

 

Онъ

 

блаженъ,

 

потому

 

что

успокоился

 

отъ

 

трудовъ

 

своихъ,

 

которые

 

были

 

очень

 

раз-

нообразны

 

и

 

тяжелы,

 

такъ

 

какъ

 

почившему

 

пришлось

трудиться

 

въ

 

столь

 

страшную

 

годину,

 

когда

 

онъ

 

нрини-

малъ

 

деятельное

 

участи

 

въ

 

великомъ

 

деле

 

успокоенія
насъ,

 

пылкихъ

 

и

 

отзывчивыхъ

 

юношей,

 

снособныхъ

 

въ

одну

 

минуту

 

натворить

 

Богъ

 

знаетъ

 

что.

 

Онъ

 

блаженъ,

потому

 

что

 

дела

 

его,

 

стяжавшія

 

ему

 

большую

 

честь

 

и

славу

 

въ

 

его

 

служебпомъ

 

отношепіи,

 

пошли

 

въ

 

следъ

за

 

ннмъ

 

въ

 

вечность

 

и

 

справедливо

 

оцьнятся

 

правед-

ным!,

 

Судіей.

 

Онъ

 

блаженъ,

 

потому

 

что

 

правосудный

Богъ,

 

обѣщавшій

 

дать

 

мзду

 

и

 

тому,

 

кто

 

подастъ

 

только

чашу

 

воды

 

во

 

имя

 

Господне,

 

безъ

 

сомиѣнія,

 

удостоить

великой

 

награды

 

того,

 

кто

 

совершалъ

 

много

 

важныхъ

делъ

 

во

 

славу

 

Божію,

 

ко

 

благу

 

молодыхъ

 

людей.

Между

 

тьмъ,

 

посмотрите

 

на

 

почнвшаго:

 

какъ

 

спо-

койно

 

и

 

безмятежно

 

лице

 

его!

 

И

 

это

 

отъ

 

того,

 

что

 

онъ

въ

 

вере

 

п

 

благочестіи

 

совершплъ

 

свое

 

земное

 

поприще,

съ

 

детства

 

напоенный

 

духомъ

 

веры

 

и

 

благочестія

 

и

 

до

конца

 

сохранивши

 

въ

 

себе

 

сердце,

 

не

 

помнящее

 

обндъ
и

 

всемъ

 

желавшее

 

делать

 

добро.

 

Отсюда

 

проистекала

 

и

та

 

простота,

 

которою

 

онъ

 

такъ

 

резко

 

отличался

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

людей,

 

и

 

то

 

добродушіе

 

и

 

радушіе,

 

и

 

та

 

непри-

нужденность

 

и

 

благость,

 

которыя

 

такъ

 

явственно

 

обна-
руживались

 

въ

 

словахъ

 

и

 

делахъ

 

его

 

и

 

оставили

 

въ

каждомъ

 

изъ

 

насъ,

 

кто

 

только

 

зналъ

 

его,

 

самую

 

добрую
и

 

светлую

 

память

 

о

 

пемъ.

Смотря

 

на

 

гробъ

 

и

 

обозревая

 

мысленно

 

жизнь

 

усо-

пшаго

 

незабвеннаго

 

и

 

дорогого

 

нашего

 

о.

 

ректора,

 

мы

съ

 

утьшеиіемъ

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

подвизался

подвигомъ

 

добрымъ

 

на

 

поприще

 

своего

 

служенія

 

и,

 

какъ

наставникъ,

 

особенно

 

отличался

 

искусствомъ

 

размягчать

сердца

 

наши

 

любовью

 

и

 

кротостью,

 

научать

 

долготер-

пение

 

Къ

 

величайшему

 

же

 

несчастью

 

его

 

питомцовъ,

вступилъ

 

онъ

 

на

 

ректорское

 

служеніе

 

уже

 

вътьлесныхъ

недугахъ;

 

болезни

 

видимо

 

сокращали

 

дни

 

его

 

жизни,

 

од-

нако-же

 

онъ

 

не

 

переставалъ

 

трудиться,

 

сколько

 

могъ

 

и

какъ

 

могъ.

 

*)
Но

 

мы

 

должны

 

теперь

 

не

 

столько

 

сожалеть

 

о

 

кон-

чине

 

нашего

 

о.

 

ректора,

 

сколько

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

то,

")

 

Совершенно

 

вѣрно:

 

онъ

 

и

 

умеръ

 

за

 

работой,

 

а

 

но

 

.во

 

время

 

закуски,

въ

 

.казенной

 

квартнрѣ,,

 

какъ

 

было

 

сказано

 

вскорѣ

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

въ

 

одномъ

изъ

 

Ж№

 

.Приволжскаго

 

Края..

 

Но

 

понимаемъ,

 

что

 

хотѣлъ

 

сказать

 

этинъ

 

авторъ

завѣтки

 

(въ

 

ней

 

всего

 

4—5

 

строкъ)?!

 

Во

 

всякоиъ

 

случаѣ

 

сказано

 

скверпо!..

 

В.

 

С

что

 

Онъ

 

даровалъ

 

почившему

 

жизнь,

 

помогъ

 

ему

 

прой-
ти

 

земное

 

ноле

 

ея

 

съ

 

честью

 

для

 

него

 

и

 

пользою

 

для

насъ

 

и

 

другихъ.

Сердце

 

твое,

 

дорогой

 

о.

 

ректоръ,

 

всегда

 

было

 

от-

крыто

 

для

 

насъ,

 

намъ

 

не

 

тіісно

 

было

 

въ

 

тебе.

 

Но

 

если

въ

 

сердцахъ

 

шькоторыхъ

 

изъ

 

насъ

 

ты

 

встречалъ

 

тесно-
ту

 

и

 

виделъ

 

въ

 

иныхъ

 

изъ

 

насъ

 

изменчивость,

 

холод-

ность

 

и

 

пренебрежете

 

о

 

своемъ

 

существенномъ

 

благѣ

и

 

другіе

 

какіе-либо

 

недостатки,

 

то

 

просимъ

 

и

 

со

 

слеза-

ми

 

молимъ

 

тебя,

 

горячо —любимый

 

о.

 

ректоръ,

 

простить

памъ

 

все

 

это.

 

Намъ

 

никогда

 

не

 

забыть,

 

какъ

 

естествен-

ныя

 

наши

 

немощи

 

всегда

 

исторгали

 

изъ

 

очей

 

твопхъ

слезы...

 

О,

 

если

 

бы

 

намъ

 

вевмъ

 

сделаться

 

и

 

быть

 

таки-

ми,

 

какими

 

ты

 

желалъ

 

видеть

 

насъ,

 

когда

 

ходатайство-

валъ

 

за

 

насъ...

Нтакъ,

 

отъ

 

лица

 

всехъ

 

своихъ

 

товарищей

 

одна-

класниковъ

 

*)

 

скажу:

 

дорогой

 

о.

 

ректоръ!

 

ты

 

умеръ,

 

но

твоя

 

душа

 

и

 

образъ

 

твой

 

всегда

 

съ

 

нами!

 

Ты

 

своимъ

прпмеромъ

 

для

 

насъ,

 

твоихъ

 

бывшпхъ

 

питомцевъ,

 

жпвъ

и

 

будешь

 

жить!

 

Доказательствомъ

 

же

 

этого

 

прими

 

отъ

насъ

 

увѣреніе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы

 

сердечно

 

желаемъ

 

и

 

бу-
демъ

 

всегда

 

поминать

 

тебя,

 

какъ

 

наставника

 

и

 

руково-

дителя

 

своего

 

въ

 

своихъ

 

еще

 

слабых

 

ь

 

юныхъ

 

молитвахъ.

Помолимся

 

же

 

Господу,

 

да

 

простить

 

Онъ

 

усопшему

все

 

согрешенія

 

его,

 

вольныя

 

и

 

невольный

 

и

 

не

 

лишить

его

 

за

 

нихъ

 

той

 

мзды,

 

какая

 

уготована

 

на

 

небе

 

всемъ
подвизавшимся

 

на

 

земле

 

подвигомъ

 

добрымъ.

 

Упокой

 

же

Господи

 

душу

 

усопшаго,

 

новопреставленнаго

 

раба

 

Твоего,
протоіерея

 

Гавріила

 

въ

 

мѣстѣ

 

свѣтлѣ,

 

въ

 

мѣстѣ' злачнѣ,

въ

 

месте

 

покойне,

 

избавь

 

его

 

отъ

 

всехъ

 

болезней

 

и

воздыханій

 

и

 

сотвори

 

ему

 

вечпую

 

намять!

 

Аминь.
Речь

 

г.

 

Орлова

 

произвела

 

сильное

 

впечатленіе,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

на

 

его

 

товарищей,

 

бывшихъ

 

и

 

настоя-

іцихъ

 

ученпковъ

 

семпнаріи,

 

находившихся

 

въ

 

соборе

 

въ

числе

 

12 — 15

 

человекъ —вся

 

наличность

 

питомцевъ

 

по-

чнвшаго,

 

постоянно,

 

даже

 

и

 

въ

 

каникулы,

 

проживаю-

щихъ

 

въ

 

Саратове.
По

 

окончаніи

 

чина

 

отпеваиія

 

гробъ

 

съ

 

останками

ночившаго

 

поднять

 

былъ

 

на

 

руки

 

о.о.

 

протоіереями

 

и

священниками

 

и

 

обнесеиъ

 

вокругъ

 

собора

 

въ

 

предшествіи
Преосвященнаго

 

Владыки,

 

который,

 

по

 

обнесеніп,

 

возвра-

тился

 

въ

 

соборъ,

 

не

 

могши

 

сопровождать

 

останковъ

 

да-

лее

 

но

 

болезни,

 

которая,

 

кстати

 

сказать,

 

не

 

позволила

ему,

 

не

 

смотря

 

на

 

сердечное

 

его

 

желаніе,

 

совершить

 

за-

упокойную

 

литургію

 

по

 

почившемъ.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

гробъ
приняли

 

на

 

руки

 

сыновья

 

ночившаго,

 

которыхъ,

 

на

 

не

далекомъ

 

разстоянін

 

отъ

 

собора,

 

сменили

 

ученики

 

усоп-

шаго

 

о.

 

ректора

 

и

 

уже

 

не

 

выпускали

 

гроба,

 

не

 

смотря

на

 

желаніе

 

многнхъ

 

сменить

 

пхъ,

 

изъ

 

своихъ

 

рукъ,

 

до-

неся

 

его

 

вплоть

 

до

 

могилы

 

(въ

 

мужскомъ

 

монастыре)

 

и

")

 

Кончнвиінхъ

 

курсъ

 

семикаріи

 

въ

 

1905—6

 

учебном*

 

голу.

 

В

   

0.

        

;
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какъ-бы

 

свидетельствуя

 

этимъ,

 

въ

 

своемъ

 

роде,

 

подви-

гомъ

 

своимъ,

 

какъ

 

дороги

 

имъ

 

останки

 

любившаго

 

ихъ

и

 

любимаго

 

піііг

 

при

 

жизни

 

началышка-наставпика!
На

 

могиле

 

почнвшаго

 

была

 

отслуя;еиа

 

последняя
панихида,

 

вь

 

конце

 

которой

 

ученпкъ

 

ТІ

 

класса

 

Семи-

наріи

 

Ѳеодоръ

 

Нпканоровъ

 

пронзнесъ

 

последнюю,

 

а

 

по

общему

 

счету— третью

 

«Речь».

Р

 

ъ

 

ч

 

ь.
При

 

жизни

 

ты

 

любилъ,

 

о.

 

ректоръ,

 

когда

 

ученики

твои

 

приходили

 

къ

 

тебе

 

за

 

советомъ,

 

или

 

даже

 

такъ —

просто

 

побеседовать,

 

такъ

 

позволь

 

же

 

мне

 

и

 

теперь,

 

въ

последній

 

раз!,

 

поговорить

 

съ

 

тобой

 

и

 

хоть

 

этимъ

 

об-
легчить

 

сердце

 

свое.

Твоя

 

смерть

 

такъ

 

поразила,

 

такъ

 

взволновала

 

насъ,

ученпковъ

 

твопхъ,

 

что

 

я

 

затрудняюсь

 

выразить

 

въ

 

сло-

вах!,

 

тіі

 

чувства,

 

которыми

 

полны

 

въ

 

эти

 

минуты

 

наши

сердца.

 

Твоя

 

смерть

 

поразила

 

насъ

 

неожиданностью:

 

къ

ней

 

мы

 

не

 

были

 

подготовлены

 

и

 

поэтому

 

она

 

особенно
тяжела

 

для

 

насъ.

 

Умъ

 

совершенно

 

не

 

хочстъ

 

мириться

съ

 

мыслою

 

о

 

твоей

 

кончине, — съ

 

мыслею,

 

что

 

тебя

 

уже

больше

 

ігГ.тъ

 

н

 

не

 

будетъ

 

среди

 

насъ.

 

Но

 

неужели

 

этотъ

гробъ

 

заключает!,

 

въ

 

себе

 

все,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

насъ,

воспитаипиковъ

 

тзонхъ,

 

такъ

 

высоко

 

ценили

 

и

 

уважали

въ

 

тебе — это

 

твое

 

доброе,

 

разумное,

 

чисто-родительское

отношсніе

 

къ

 

нуждамъ

 

близкпхъ

 

тебе

 

семииаристовъ?

Еще

 

такъ

 

недавпо

 

мы '

 

видели

 

тебя

 

бодры.мъ

 

на-

столько,

 

что

 

въ

 

разговорѣ

 

съ

 

нами

 

ты

 

изъявлял*

 

пол-

ную

 

готовность

 

свою

 

помогать

 

намъ

 

въ

 

достиженіп

 

на-

шихъ

 

стремлеиій,

 

насколько

 

это

 

было

 

возможно

 

и

 

отъ

тебя

 

зависело.

Я

 

какъ

 

сейчасъ

 

слышу

 

твои

 

слова:

 

«Други,

 

по-

верьте

 

мне,

 

ведь

 

я

 

искренно

 

люблю

 

васъ!

 

Питайте

 

ко

 

мне

больше

 

дове.рія,

 

и

 

жизнь

 

ваша

 

пойдетъ

 

вполне

 

нормаль-

но».

 

А

 

теперь

 

ты

 

лежишь

 

въ

 

гробе

 

и

 

безмолствуешь!
Смерть

 

помешала

 

тебе

 

провести

 

въ

 

яспзнь

 

нашей

семпнаріп

 

все

 

те

 

добрыя

 

начала,

 

съ

 

которыми

 

ты

 

всту-

пилъ

 

на

 

свой

 

трудный

 

ностъ.

 

Твоя

 

деятельность

 

въ

семинарін

 

не

 

могла

 

ознаменоваться

 

какими

 

либо

 

громки-

ми

 

реформами

 

и

 

пововведеніямп,

 

(что,

 

конечно,

 

зависело

отъ

 

общих!,

 

условій

 

времени,

 

касаться

 

которыхъ

 

мы

здесь

 

не

 

будемъ),

 

іакъ

 

что

 

прошла,

 

быть

 

можетъ,

 

не-

заметно

 

для

 

твхъ,

 

кто

 

хотЬлъ

 

видеть

 

въ

 

тебе

 

прежде

всего

 

ректора-администратора;

 

но

 

тотъ,

 

кто

 

обращался
къ

 

тебе,

 

какъ

 

къ

 

искренне-доброму

 

человеку,

 

наставни-

ку

 

и

 

воспитателю

 

за

 

советомъ

 

и

 

наставленіемъ,

 

тотъ

всегда

 

иаходнлъ

 

въ

 

тебе

 

отзывчивое,

 

чувственное

 

серд-

це

 

и

 

получалъ

 

чпсто-родительскіе

 

советы

 

и

 

наставленія.
И

 

этого

 

нельзя

 

было

 

не

 

ценить:

 

въ

 

такое

 

бурное

 

вре-

мя,

 

какое

 

выпало

 

на

 

твое

 

ректорство,

 

ты

 

старался

 

за-

щищать

 

своихъ

 

восіштаишіковъ

 

отъ

 

непріятностей

 

и

 

за-

ботился

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

они

 

мирно

   

и

   

спокойно

 

занима 7

лись

 

своимъ

 

прямымъ

 

трудомъ.

Такія

 

качества

 

дороги

 

въ

 

лице

 

начальствующемъ,— -

дороги,

 

и

 

миогіе

 

нзъ

 

ученпковъ

 

успели

 

оценить

 

ихъ,

 

це

смотря

 

на

 

недолговременность

 

твоего

 

нребывапія

 

въ

 

се-

мииаріи.

 

Да,

 

ты

 

былъ,

 

безъ

 

нреувелпченія,

 

добрымъ

 

для

семииаристовъ,

 

и

 

хотя

 

мы

 

нередко

 

доставляли

 

тебе

 

огор-

ченія,

 

ты,

 

отечески

 

любя

 

насъ,

 

умелъ

 

забывать

 

и

 

про-

щать

 

намъ

 

эти

 

огорченія.
Здесь,

 

у

 

твоего

 

гроба,

 

въ

 

последній

 

разъ

 

хогвлось-

бы

 

сказать

 

очень

 

многое,

 

но

 

печаль,

 

переполняющая

сердце,

 

заграждаетъ

 

уста.

 

Но

 

ты

 

теперь

 

п

 

не

 

нуждаешь-

ся

 

въ

 

нашихъ

 

рьчахъ.

 

Самое

 

важное

 

для

 

тебя

 

теперь —

наша

 

молитва,

 

и

 

мы,

 

помня

 

твою

 

любовь

 

къ

 

намъ,

 

бу-
демъ

 

возносить

 

за

 

тебя

 

теплыя

 

молитвы

 

къ

 

престолу

Всевышняго.
Прощай

 

на

 

векп,

 

дорогой

 

о.

 

ректоръ!

 

Намъ,

 

благо-
дарнымъ

 

ученикамъ

 

твопмъ,

 

долго

 

памятна

 

будетъ

 

твоя

добрая,

 

любящая

 

душа,

 

твое

 

христианское

 

смнреніе,

 

по

которому

 

ты

 

въ

 

каждомъ

 

воспитаннике

 

впдѣлъ

 

своего

блпзкаго,

 

родного!
Прощай

 

н

 

прости

 

насъ.

 

Аминь.
Эта,

 

согретая

 

неподдельною

 

любовью

 

къ

 

почивше-

му,

 

рвчь

 

г.

 

Никанорова

 

вызвала

 

у

 

стоявшихъ

 

вокругъ

могилы

 

родныхъ

 

н

 

посторонних!,

 

почившему

 

лицъ

 

обиль-

ный

 

слезы,

 

и

 

монастырскій

 

хоръ

 

не

 

сразу

 

могъ

 

начать

пеніе

 

«Со

 

святыми

 

упокой»...

Но

 

вотъ

 

панихида

 

кончилась...

 

Отдавшіе

 

почивше-

му

 

«последній

 

долгъ»

 

вереннпей

 

потянулись

 

съ

 

монас-

тырскаго

 

кладбища

 

въ

 

роще

 

къ

 

выходнымъ

 

воротамъ,

Шли

 

молча,

 

съ

 

опущенными

 

головами.

 

На

 

лицахъ

 

у

всехъ

 

была

 

печаль.

Каждый,

 

подражая

 

евангельскому,

 

стоявшему

 

при

кресте

 

Спасителя

 

сотнику,

 

думалъ:

 

«воистину

 

онъ

 

былъ
чсловѣкъ,

 

какихъ

 

мало»...

В.

 

П.

 

Соколовъ.

По

 

поводу

 

замѣтки

 

«къ

 

отчету

 

по

 

свѣчному

 

заво^
ду

 

за

 

1904

 

годъ

 

.

 

помѣщенной

 

въ

 

Ш«

 

24

 

и

 

25
Саратовского

 

Духовнаго

 

Вѣстника

 

за

 

1906

 

годъ.

(Продолженіе).

Что

 

касается

 

счетовъ

 

Л°№

 

2

 

и

 

3

 

недвпжимаго

 

и

движимаго

 

имущества

 

Комитет!,

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

объ-
яснить

 

следующее:

 

1)

 

остатокъ

 

недвпжимаго

 

имущества

къ

 

1905

 

году

 

ноказанъ

 

въ

 

сумме

 

51

 

515

 

руб.

 

63

 

кои.

не

 

по

 

увеличенной,

 

а

 

по

 

действительной

 

стоимости:

 

нов

зданія

 

на

 

свѣчномъ

 

заводе

 

показаны

 

но

 

оценке,

 

приня-

той

 

на

 

страхъ

 

отъ

 

огня

 

Страховыми

 

Обществами,

 

место

подъ

 

заводомъ —по

 

покупной

 

цене

 

(въ

 

действительнос-

ти

 

оио

 

въ

 

настоящее

 

время

 

стоить

 

много

 

дороже),

 

ста-

ро-училищное

 

место — по

 

примеру

 

прежиихъ

 

отчетовъ,

 

а'
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въ

 

лавки

 

въ

 

уѣздахъ

 

но

 

описи,

 

представляемой

 

изъ

 

скла-

довъ.

 

2)

 

Остатокъ

 

движимаго

 

имущества

 

къ

 

1905

 

году

показанъ

 

согласно

 

описи,

 

проверенной

 

на

 

заводе

 

къ

1905

 

году

 

съ

 

наличностью,

 

а

 

въ

 

складахъ— по

 

опи-

«ямъ,

 

представленнымъ

 

заведующими

 

оными,

 

при

 

чемъ,

при

 

проверке

 

описи

 

съ

 

наличностью,

 

имущество

 

негод-

ное

 

за

 

ветхостью

 

къ

 

употребление,

 

исключено.

Относительно

 

того,

 

что

 

въ

 

движпмомъ

 

имуществе

значатся

 

такіе

 

мелкіе

 

предметы,

 

которые

 

не

 

слѣдовало-

бы,

 

по

 

мігЬіго

 

NN

 

показывать

 

но

 

счету

 

движимаго

 

иму-

щества,

 

можно

 

сказать

 

одно

 

только:

 

всякая

 

вещь,

 

хотя-

бы

 

и

 

незначительная

 

но

 

цене,

 

пока

 

она

 

служить

 

своему

назначенію,

 

требуетъ

 

о

 

себе

 

отчетности.

Безспорно,

 

что

 

движимое

 

и

 

недвижимое

 

имущества

имѣютъ

 

известную

 

ценность

 

только

 

при

 

производстве

 

и

операціяхъ

 

завода,

 

а

 

при

 

ликвпдаціи

 

завода

 

и

 

операцій

его

 

такой

 

ценности

 

не

 

получится,

 

что

 

прпложнмо

 

какъ

къ

 

Епархіальному

 

свечному

 

заводу,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

къ

фабричному

 

или

 

заводскому

 

предпріятіго,

 

равно

 

какъ

 

при-

ложимо

 

и

 

къ

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

человека;

 

но

 

съ

другой

 

стороііы —недвижимое

 

имущество —земля

 

отъ

 

вре-

мени

 

не

 

обезценивается,

 

а

 

увеличивается

 

въ

 

ігьігь:

 

зем-

ля

 

подъ

 

заводомъ

 

и

 

при

 

заводе

 

въ

 

свое

 

время

 

была

куплена

 

за

 

4000

 

руб.,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

за

 

эту

землю

 

дадутъ

 

уже

  

тысячъ

 

20.

Разный

 

товаръ,

 

какъ

 

то:

 

деревянное

 

масло,

 

ладонъ,

эконом,

 

углн,

 

вино

 

съ

 

посудой,

 

церковное

 

облачеш'е

 

и

утварь

 

NN

 

считаетъ

 

чужимъ

 

товаромъ,

 

не

 

прниадлежа-

щимъ

 

свечному

 

заводу

 

и

 

нодлежащнмъ

 

исключение

 

нзъ

капитала

 

завода.

 

Такъ

 

ли?

 

Весь

 

ли

 

указанный

 

выше

товаръ

 

чужой

 

для

 

завода?

Яг

 

1905

 

юду

 

заводь

 

имѣлъ:

1)

  

Деревяннаго

 

масла

 

(сч.

 

Ж

 

64)

 

2.472

 

р.

 

23

 

в.

За

 

это

 

масло

 

заводъ

 

ничего

 

не

 

долженъ.

2)

  

Ладана

 

разнаго

 

всего

 

на

 

.

 

.

 

1.879

 

р.

 

67

 

к.

За

 

ладонъ

 

заводъ

 

былъ

 

долженъ

 

.

 

610

 

р.

 

—

 

к.

Своего

 

ладана

 

заводъ

 

имелъ

 

на

 

.

    

1.269

 

р.

 

67

 

к.

3)

  

Углей

 

экономии,

 

всего

 

на

 

.

 

.

         

99

 

р.

  

20

 

к.

За

 

угли

 

заводъ

 

ничего

 

не

 

долженъ.

4)

  

Виноград,

 

вина

 

съ

 

посудой

 

на

 

.

    

9.897

 

р.

  

18

 

к.

За

 

виногр.

 

вино

 

заводъ

 

долженъ

 

.

    

3.540

 

р.

  

55

 

к.

Своего

 

вина

 

заводъ

 

имелъ

 

на .

    

.

    

6.356

 

р.

  

63

 

к.

и

 

5)

 

Церковнаго

 

облаченія

 

и

 

ут-

вари

 

на

   

...........

  

10.489

 

р.

  

23

 

к.

1

 

За

 

церковн.

  

облаченіе

 

и

 

утварь
заводъ

 

долженъ ........ 9.326

 

р.

 

19

 

к.

Своего

 

церковн.

 

облаченія

 

и

 

ут-

вари

 

заводъ

  

имелъ

 

на ..... 1.163

 

р.

 

04

 

к.

Такимъ

 

образомъ

 

разнаго

 

товара

заводъ

 

къ

 

1905

 

г.

 

имелъ

 

на

    

.

    

.

    

.

 

24.837

 

р.

 

51

 

к.

и

 

за

 

него

 

былъ

 

долженъ

   

.

    

.

    

.

 

13.476

 

р.

 

74

 

к.

Следовательно,

  

своего

 

товара

 

у

завода

 

было

 

на

 

сумму ...... 11.360

 

р.

 

77

 

к.

Также

 

ошибается

 

о.

 

NN

 

въ

 

исчислеиіи

 

заводскаго

капитала

 

вообще.

Къ

 

іуо)

 

юду

 

заводъ

 

итълъ

 

денеіъ

 

и

 

свѣчнаю

материала:

1)

  

Денегъ ........ 28.129

 

р.

 

63

 

к.

2)

   

Свечей

  

въ

  

складе

 

и

 

лав-

кахъ

 

на ..........220.592

 

р.

 

70

 

к.

3)

  

Воска

 

разнаго ..... 189.018

 

р.

 

64

 

к.

4)

   

Пряжи,

 

фитиля,

 

нрпкладныхъ

и

 

уиаков.

 

матеріаловъ.на

   

....

      

2.663

 

р.

 

98

 

к.

5)

  

Огарковъ

 

въ

 

складахъ

    

.

    

.

    

18.759

 

р.

 

23

 

к.

и

 

6)

 

Разныхъ

 

другихъ,

 

матеріа-
ловъ,

 

нрппасовъ

 

и

 

проч.

 

на

    

.

    

.

    

.

      

2.932

 

р.

 

—

 

к.

Всего

 

заводъ

 

имълъ

 

на

    

.

    

.

    

.

 

462.096

 

р.

 

18

 

к.

За

 

эти

 

матеріалы

 

заводъ

 

былъ
долженъ

 

всего ........268.769

 

р.

 

95

 

к.

Своего

 

свечного

   

матеріала

 

за-

водъ

 

имелъ

 

на ........183.326

 

р.

 

23

 

к.

А

 

всего

 

своего

 

товара

   

имелъ

  

заводъ

11.360

 

рѵб.

 

77

 

к.

 

п

 

183.326

 

руб.
23

 

коп.=..........204.687

 

р.

 

—

 

к.

Кромѣ

 

того,

 

зачодъ

 

имелъ

 

движимаго

 

и

 

недвпжи-

маго

 

имущества

 

на

 

71.458

 

руб.

 

39

 

кои.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

заводъ

 

на

 

1905

 

годъ

 

своего

 

капитала,

 

кроме

 

дол-

говъ

 

заводу,

 

имѣлъ

 

всего

 

276.145

 

р.

 

39

 

к.

NN

 

находить,

 

что

 

если

 

адмнннстрація

 

завода

 

счи-

таетъ

 

нужнымъ

 

иметь

 

такой

 

же

 

заиасъ

 

воска

 

и

 

свечей

ежегодно,

 

какой

 

имеется

 

къ

 

1904

 

году,

 

то

 

заводъ

 

дол-

женъ

 

уплатить

 

»/о°/о

 

33.500

 

руб.

 

и

 

что

 

заводъ

 

полу-

чить

 

прибыли

 

вместо

 

64.000

 

руб.,

 

только

 

30.500

 

руб.
NN

 

считаетъ,

 

что

 

заводъ

 

платить

 

на

 

весь

 

свой

долгъ

 

9°/о,

 

но

 

какъ

 

уже

 

выше

 

сказано:

 

одна

 

часть

 

дол-

га

 

безпроцентная,

 

другая — изъ

 

5"/о,

 

третья —изъ

 

6°/о

 

и

четвертая— изъ

 

8°/о,

 

а

 

всего

 

причитается

 

<уо°/о

 

при

 

дол-

ге,

 

какой

 

былъ

 

за

 

заводомъ

 

къ

 

1904-1905

 

г.г.

 

не

33.500

 

руб„

 

а

 

12.258

 

руб.
Въ

 

конце

 

концовъ

 

NN,

 

при

 

разсмотреніи

 

счета

«Результаты

 

операцій

 

свечного

 

завода

 

за

 

1904

 

г.»

 

на-

шелъ,

 

что

 

заводъ

 

не

 

только

 

ио.іучаетъ

 

прибыль,

 

но

 

да-

же

 

цриноситъ

 

убытка

 

3°/о

 

и

 

делаеть

 

такое

 

заключеніе:

«Такъ

 

торговать

 

нельзя — скоро

 

проторгуешься.

 

Получая

по

 

3°

 

о

 

убытку

 

на

 

240

 

тысячъ

 

ежегодно

 

заводъ

 

черезъ

4 — 5

 

летъ

 

будетъ

 

работать

 

на

 

Банкъ».

(Окончаніе

 

следуетъ).
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ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

 

изв-встія.
Архипастырское

 

блаіословеніе.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

сестрамъ

 

Саратовскаго

 

Крссто-

воздвнжсискаго

 

жснскаго

 

монастыря,

 

потрудившийся

 

въ

 

росписи

 

внутренний.

етѣнъ

 

монастырскаго

 

храпа.

Утвержденіе

 

въ

 

должности.

Резоліоціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

Іюля

 

1906

 

года,

 

священннкъ

Кузнецкой

 

соборной

 

церкви

 

Николаи

 

Ѳоофиловъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законо-

учителя

 

Кузнецкаго

 

3-го

 

женскаго

 

училища

 

съ

 

15

 

Іюля

 

сего

 

года.

Устраненъ

 

отъ

 

должности.

Резолюцісю

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24

 

Іюля

 

за

 

Js?

 

1658,

 

исаломщнкъ

Казанской

 

церкви

 

села

 

Чирнкова,

 

Валаіновскаго

 

уѣзда,

 

Константина

 

Архангельске

временно

 

устраненъ

 

отъ

 

должности.

Уволенъ

 

за

 

штатъ.

Резолюцісю

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

25

 

Іюля

 

за

 

М°

 

1805,

 

псаломщнкъ

ВладимІрской

 

церкви

 

села

 

Урлейкн,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

АрхангельскІіі

 

со-

гласно

 

нрошенію.

 

уволенъ

 

заштатъ.

Исключенъ

  

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

6

 

Ію.ія

 

1006

 

года

 

псаломщнкъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Нижней

 

Линов-

ки,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Іоаниъ

 

Кавтыревъ.

11

 

іюля

 

1006

 

года

 

Ректоръ

 

Саратовской

 

духовной

 

семннаріи,

 

Протоіерей

ГаврІнлъ

 

Ипанопичъ

 

Поповъ.

15

 

Іюлн

 

1906

 

года

 

Протоіереіі

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Рязанова

 

Брода,

Баланювскаго

 

уѣзда,

 

Іоаняъ

 

Кедровъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

ііерковныхъ

 

старость'.

По

 

Кузнецкому

 

уѣзду:

 

къ

 

Хрнсторождественской

 

цер::ви

 

села

 

Всрхозима

крестьннниъ

 

Нванъ

 

Фнлякннь,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіѳ.

По

 

Хвалынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Мнхапло-Архапгельской

 

церкви

 

села

 

Баевви

кресті.яипнъ

 

Рригорій

 

Паляевъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

Праздныя

  

мѣста:

Священны

 

нескіл:

Въ

 

селѣ

 

Старомъ

 

Чирчк.чѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

при

 

Сиасо-Нреобра-

женской

 

церкви;—юродѣ

 

Саратоеѣ,

 

при

 

Маріе-Магдалинской

 

церкви

 

МарІннскаго

Дѣтскаго

 

пріюта: — се.іѣ

 

Голлевкѣ,

 

Сердобск.

 

у.,

 

при

 

Казанской

 

церкви; —селѣ

 

Си-

ііеиьки.съ,

 

Саратовскаго

 

уезда,

 

при

 

Хрнсторождественской

 

церкви;—сслѣ

 

Ермолов-

ым

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Успенской

 

щшщ~селѣПокурлеяхъ

 

Хвалынскаго

 

уѣз-

да,

 

при

 

Александре -Свнрской

 

церкви: —семь

 

Елшапкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

Свято-Нараскевісвской

 

церкви; —селѣ

 

Селитъбѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Михаидо-

Архапгельской

 

церкви;—селѣ

 

Адоевщииѣ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Знаменской

 

церк-

ви; —селѣТепловкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Михаил

 

о- Архангельской

 

церкви;—селѣ

Вовой

 

Сластухѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

нрп

 

Казанской

 

церкви;—селѣ

 

Турзовкѣ,

Петровскаго

 

уезда,

 

при

 

Мнхандо-Архантельскои

 

церкви;—селе

 

£ѣльщипѣ

 

.Ба-

лаишвскаго

 

уезда,

 

при

 

Вводенской

 

церкви;—еелѣ

 

Ловомъ

 

Шаткипѣ,

 

Кузнец-

каго

 

уѣзда,

 

при

 

Мнхандо-Арханіольской

 

церкви;—селѣ

 

Апютинѣ,

 

Саратовскаго

уѣзда,

 

при

 

Николае не кой

 

церкви;— при

 

Покровской

 

домовой

 

церкви,

 

что

 

при

 

об-

щежнтін

 

воспитанннковъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семннаріи;— селѣ

 

Рязапов омъ—

Вродѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Троицкой

 

церкви;— еелѣ

 

Сосиовкѣ.

 

Саратов

скаго

 

уезда,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви.

Псаломщическія:
Въ

 

городе

 

Саратовѣ,

 

нрп

 

Іоанио-Предточепской

 

церкви;— г.

 

Саратовѣ

при

 

СрѣтенскоК

 

церкви;— ce^Jb

 

Нижтн-Липовкѣ,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда;

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви;— селѣ

 

Урлейкѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Владимірской

 

цор-

квн;—

 

селѣ

 

Сосновкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Мнханло-Лрхангельской

 

церкви.

Письмо

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

воикскаго
благотворительнаго

 

Общества

 

Бѣлаго

 

Креста.

Ваіие

 

Высокопреосвященство
Высокопреосвященнгыпиій

 

Архипастырь.

По

 

особому

 

ходатайству

 

Авгусіѣйшаго

 

Покровителя

 

Вонпскаго

 

Благотвори-

тельнаго

 

Общества

 

Бѣлаго

 

Креста

 

Его

 

Пмператорскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Кня-

зя

 

Михаила

 

Александровича

 

Св.

 

ПравнтельствующШ

 

Сннодъ

 

разрѣшнлъ

 

этому

 

Об-

ществу

 

произвести,

 

въ

 

пользу

 

его,

 

повсеместно,

 

въ

 

церквахъ

 

всѣхъ

 

енархій

 

Им-

періи,

 

сбиръ

 

пожертвованій

 

въ

 

1907

 

году

 

въ

 

праздникъ

 

Богоявденія

 

Росподна*

(6-го

 

Января)

 

о

 

чемъ

 

н

 

сообщено

 

Сннодальнымъ

 

указонъ

 

отъ

 

5

 

Февраля

 

1905

года

 

за

 

№

 

1233.

 

Приступая

 

пынѣ

 

къ

 

органнзаціи

 

этого

 

сбора

 

Комптетъ

 

Воин-

скаго

 

Благотворительнаго

 

Общества

 

Бѣлаго

 

Креста

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

об-

ратиться

 

прежде

 

всего

 

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

съ

 

почтительнейше ю-

нросьбой

 

благословить

 

доброе

 

дѣло

 

оказанія

 

помоіцн

 

вдовамъ

 

и

 

енрогамъ

 

русекпхъ

воиновъ

 

убнтыхъ

 

н

 

раненныхъ

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ

 

п

 

не

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ

благосклоипомъ

 

и

 

высоконреосвященномъ

 

соденствін

 

къ

 

осуществленіш

 

вышеупо-

мянутая

 

сбора

 

на

 

ну;кды

 

Общества.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Кошітетъ

 

Общества,

 

пола-

гая

 

въ

 

ненродолжптельномъ

 

времени

 

обрати

 

ься

 

съ

 

отвѣтствующнми

 

сему

 

дѣлу

воззваніямн

 

ко

 

всѣмъ

 

благочнинымъ

 

и

 

настоятелямъ

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

все-

покорнейше

 

просить

 

Ваше

 

Высокопреосвященство,

 

въ

 

вндахъ

 

успѣшности

 

пред-

стоящего

 

сбора

 

и

 

устранеиіл

 

какнхъ-лнбо

 

при

 

этомъ

 

иедоразумѣній,

 

но

 

отказать-

въ

 

завнеящемъ

 

раснориженін

 

во

 

первыхъ,

 

о

 

подтверждены

 

состоявшагосп

 

об

 

ъэтомъ

сборѣ

 

опредъдснія

 

Свнтейиіаго

 

Синода,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

просьбой

 

Комитета

 

о

 

содѣйствіи

этому

 

сбору

 

особымъ

 

объявленіемъ

 

духовенству

 

спархіи

 

чрезъ

 

напсчатаніс

 

въ

 

епар-

хіальиыхъ

 

вѣдомостяхъ-

 

и

 

во

 

вторыхъ

 

о

 

высылкѣ

 

въ

 

Комитетъ

 

общества

 

въ

 

воз-

можно

 

иепродолжительиомъ

 

времеии

 

списка

 

всѣхъ

 

монастырей,

 

съ

 

указапіемъ,

 

гдѣ

они

 

находятся,

 

и

 

списка

 

всѣхъ

 

благочнвныхъ

 

епархін,

 

съ

 

обозначеніемь

 

ихъ

 

ме-

ста

 

жительства

 

и

 

числа

 

подведомственны

 

хъ

 

пмъ

 

соборовъ

 

и

 

церквей.

 

Поручая

 

се-

бя

 

молнтвамъ

 

Вашего

 

Высокопреосвященства,

 

честь

 

имею

 

быть

 

съ

 

глубочайшимъ

ночтенісмъ

 

покориейшимъ

 

слугою.

 

Подлинное

 

за

 

надлежащнмъ

 

подппсомъ.

На

 

нодлинномъ

 

отношепіп

 

последовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

Преосвященнейшаго

 

ПалладІя,

 

следующаго

 

содержанія:

 

1906

 

г.

 

Мая

 

17.

 

Въ

 

Дух.

Конспсторію.

 

Напечатать

 

въ

 

Саратовскомъ

 

Духовпомъ

 

Вестнике,

 

въ

 

уверенности,

что

 

духовенство

 

епархін

 

сочувственно

 

отнесется

 

къ

 

доброму

 

делу.

 

Духов.

 

Конси-

сторія

 

иышлетъ

 

списки

 

монастырей

 

н

 

благочнпиыхъ.

Вѣдомость

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

Саратовскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

Комитета

   

по

  

оказанію

   

помощи

 

голодающимъ

   

за

Іюль

 

мѣсяцъ.

Къ

 

24-му

 

Іюня

 

въ

 

кассе

 

Комитета

 

оставалось

 

наличными

 

310

 

р.

 

60

 

кон.

Съ

 

24

 

Іюня

 

по

 

29

 

Іюля

 

на

 

прихоть

 

поступило:

 

отъ

 

священника

 

Перов-
скаго,

 

Енисейской

 

Епархін

 

10

 

р.,

 

Изъ

 

кружки

 

церкви-часовни

 

въ

 

честь

 

иконы

Божіей

 

Матери

 

«во

 

скорбехъ

 

и

 

печалехъ

 

утешеніе»

 

8

 

р.

 

15

 

к.,

 

изъ

 

кружки

Снасо-Преображенской

 

церкви

 

9

 

р.

 

45

 

к.,

 

отъ

 

редакцін

 

«Москов.

 

Родоса'

 

10

 

р.,

Отъ

 

йркутскаго

 

церковнаго

 

Братства

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Иннокентія

 

100

 

р.,

 

Изъ-
кружки

 

Ильинской

 

церкви

 

2

 

р.

 

71

 

к.,

 

изъ

 

кружки

 

Іеапно-Предтечснской

 

церкви

г.

 

Саратова

 

2

 

р.

 

20

 

■;.,

 

Кружечнаго

 

сбора

 

но

 

церквамъ

 

г.

 

Саратова,

 

доставлен-

ного

 

о.

 

Шпрокпнскимъ

 

17

 

р.

 

61

 

к.,

 

Отъ

 

благочинпаго

 

1-го

 

округа

 

Царицынска-
го

 

уезда,

 

Протоіерея

 

К.

 

Минина,

 

собранныхъ

 

но

 

церквамъ:

 

1,

 

Станицы

 

Пичуга
6

 

р.

 

19

 

к.,

 

2,

 

села

 

Бадыклеіі

 

2

 

р 1

 

60

 

к.,

 

3,

 

с.

 

Песковатка

 

2

 

р.

 

50

 

п.,

 

4,

 

с.

Ерзовкн

 

6

 

р.,

 

5,

 

с.

 

Лознаго

 

3

 

р.,

 

6,

 

с.

 

Водяного

 

2

 

р.

 

57

 

к.,

 

7,

 

с.

 

Стрельни

 

1
р.

 

80

 

к.,

 

Изъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Консисторін

 

собранныхъ

 

по

 

перквамъ

 

Сара-
товской

 

епархіи

 

173

 

р.

 

51

 

к.,

 

итого

 

358

 

р.

 

29

 

к.,

 

а

 

всего

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

предыдущего

 

мѣсяца

 

668

 

р.

 

89

 

коп.

Въ

 

тоже

 

время

 

израсходовано:

 

выдано

 

нособіа

 

разнымъ

 

лицамъ

 

32

 

р.

 

50
к.,

 

отослано

 

причту

 

ДимнтріевспОЙ

 

ц.

 

с.

 

Салтыковки

 

пожертвов.

 

о.

 

Флогматовымъ
въ

 

пользу

 

духовенства

 

голодающнхъ

 

приходовъ

 

15

 

р.,

 

Прнчту

 

Покровской

 

ц.

 

с.

Монастырскаго

 

нособія

 

15

 

руб..

 

Священнику

 

села

 

Безобразовки

 

Аткар.

 

уезда

 

о.

Смирнову

 

для

 

голодающнхъ

 

крестьянъ

 

100

 

р.,

 

выдано

 

на

 

содержаніе

 

детскаго
нріюта

 

въ

 

Затоне

 

19

 

р.

 

60

 

к.,

 

отослано

 

въ

 

Сызрань

 

погорельцамъ

 

52

 

р.

 

70

 

к.,

почтовые

 

расходы

 

55

 

к.;

 

итого

 

израсходовано

 

235

 

р.

 

35

 

коп.

Къ

 

30-му

 

Поля

 

въ

 

остатке

 

433

 

р.

 

54

 

коп.,

 

изъ

 

коихъ

 

250

 

р.

 

въ

 

Сбе-
регательной

 

кассе

 

но

 

книжке

 

Л

 

9617

 

и

 

183

 

р.

 

54

 

к.

 

на

 

рукахъ

 

у

 

Председа-
теля

 

Комитета.



—

 

15

 

—

ПИСЬМО

 

ВЪ

 

РЕДАКЦИЙ.

Ваше

 

Высокопреподобге,
о.

 

Редакторг!

Въ

 

111

 

Лі

 

Братскаго

 

Листка

 

за

 

н.

 

г.

 

было

 

напечатано

воззваніе

 

къ

 

духовенству

 

Саратовской

 

Епархіи

 

о

 

вспомоще-

ствовали

 

круглымъ

 

сиротамъ

 

послѣ

 

умершаго

 

священника

села

 

Донгуза

 

Вольскаго

 

уѣздаДмитрія

 

Рождественскаго.

 

При-

лагая

 

при

 

семъ

 

списокъ

 

всѣмъ

 

лицамъ

 

приславшимъ

 

пожер-

твованія,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

отпечатать

 

таковой

 

въ

 

редак-

тнруемомъ

 

Вамп

 

журналѣ

 

«Саратовскій

 

Духовный

 

Вѣстникъ».

1.

  

Чрезъ

 

свящ.

  

Вѣлаго

 

Ключа

 

Сарат.

 

у.

отъ

 

неизвѣстныхъ .........

    

.

 

13

 

р.

 

—

  

к.

2.

  

Отъ

 

свящ.

   

Новой

 

Жуковки,

   

Вольска-
го

 

уѣзда ............

             

3

 

р.

3.

   

Отъ

 

свящ.

 

г.

 

Вольска

 

А.

 

Дубровскаго.

4.

  

Чрезъ

 

свящ.

   

Николаевской

 

ц.

   

г.

 

Ца-
рицына

 

А.

 

Протолкитова

 

отъ

 

неизвѣстныхъ.

    

.

5.

   

Отъ

 

свящ.

 

Мордовской

 

Карагужи

 

Хва-
лынскаго

 

у.

 

Романа

  

Ростовцева .....

6.

   

Отъ

   

свящ.

 

с.

   

Раевки

   

Сердобскаго

 

у.

Петра

 

Добронравова .........

7.

  

Со

 

ст.

 

Оамойловки

 

Балаш.

 

у.

 

отъ

 

свящ.

А.

 

Садовскаго ............
8.

  

Отъ

  

жены

 

свящ.

 

с,

 

Ст.

   

Ексарки

 

Ку-
знецкаго

 

у.

 

Елизаветы

 

Бѣляевой .....

Отъ

 

депутатовъ

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

Іюнь
екой

 

сеееіи.

9.

 

Свящ.

 

П.

 

Покровскій ...... 3

 

р.

       

к.

10.

  

Свящ.

 

Н.

 

Рубинъ ....... 1

 

р.

 

50

 

к.

11.

   

Свящ.

 

В.

 

Дубровинъ ...... 3

 

р.

 

—

 

к.

3

 

р

2

  

р

3

  

р

3

 

р

1

 

Р

—

  

к.

—

  

к.

К.

Б.

12.

  

Свящ.

 

А.

 

Доровлевъ

    

.

13.

  

Свящ.

 

Е.

 

Знаменскій

 

.

14.

  

Свящ.

 

N......

15.

  

Свящ.

 

В.

 

Сокольскій

   

.

16.

   

Свящ.

 

С.

 

Ильменскій

 

.

17.

  

Свящ.

 

В.

 

Космолинскій

18.

  

Свящ.

 

В.

 

Крѣикогорскій

19.

  

Свящ.

  

Уваровъ

 

.

    

.

    

.

20.

  

Свящ.

 

0.

 

Космолинскій

21.

   

Свящ.

 

I.

   

Виноградовъ
22.

  

Свящ.

 

П.

 

Кириковъ

    

.

23.

  

Свящ.

 

А.

 

Софипскій

   

.

24.

  

Свящ.

 

1.

 

Леплейскій

   

.

25.

  

Свящ.

 

Н.

 

Орловъ

   

.

    

.

Чрезъ

 

Редакцію

 

Бр.

 

Л.

 

на

 

имя

 

Благочинна-
го

 

2

 

окр.

 

В.

 

у.

 

о.

 

Добронравова:

26.

  

Отъ

 

свящ.

 

с.

   

Зепзеваткн

   

Царицын-
скаго

 

у.

 

Дм.

 

Бенедиктова

 

и

 

др.

 

лицъ.

    

.

    

.

    

.

 

11

 

р.

 

05

 

к.

27.

   

Отъ

 

Прот.

 

А.

 

В.

 

С.

 

и

 

отъ

 

И.

 

Е.

 

.

    

.

    

6

 

р.

 

—

 

к.

28.

  

Отъ

 

діакона

    

Сар.

 

'Ж.

 

М.

 

I.

 

М.

 

Бал-
тинскаго ............. 1

 

-.

 

50

 

к.

29.

  

Протоіерея

 

с.

 

Перевѣсинокъ

 

П.

 

Миро-
любова .............. 5

 

р.

 

—

 

к.

2

 

р.

 

—

 

к.

—

 

р.

 

50

 

к.

—

 

р.

 

50

 

к.

1

 

р.

 

—

 

к.

2

 

р.

 

—

 

к.

2

 

р.

 

—

 

к.

2

 

р.

 

—

 

к.

2

 

р.

 

—

 

к.

5

 

р.

 

—

 

к.

1р.

 

—

 

к.

1р.

 

—

 

к.

1р.

 

—

 

к.

1

 

р.

 

05

 

к.

2

 

р.

 

—

 

к.

30.

 

Отъ

 

г.г.

 

Енифановыхъ. Р-

Итого

    

.

    

.

    

.

    

.

 

91

 

р.

 

10

 

к.

Какъ

   

заступающиій

   

мѣсто

 

опекуна

 

сиротъ

 

всѣмъ

 

оз-

наченнымъ

 

лицамъ

 

приношу

 

глубочайшую

 

благодарность.

с.

 

Донгузъ

 

Вольскаго

 

у.

 

1906

 

г.

 

Іюля

 

25

 

д.

Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

Священннкъ

 

М.

 

Богорддицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Совѣта

 

Дороѳеевской

 

второклассной

 

школы

 

(Дороѳеевка

 

Сатов-
скаго

 

уѣзда.)

1.

  

Пріемныя

 

испытанія

 

въ

 

Дороѳеевскую

 

школу

 

назначаются

 

30

 

и

 

31
Августа.

2.

   

Въ

 

1-е

 

отдѣленіе

 

принимаются

 

мальчики

 

отъ

 

13

 

до

 

17

 

лѣтъ,

 

знаю-

щія

 

основательно

 

курсъ

 

программы

 

одиоклассныхъ

 

школъ.

3:

 

При

 

школѣ

 

имѣется

 

общежитіе

 

съ

 

платою

 

35

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

за

 

пи-

щу,

 

письменный

 

принадлежности,

 

учебники

 

и

 

учебныя

 

пособія.

 

Взносъ

уплачивается

 

по

 

полугодіямъ.

4.

  

При

 

школѣ

 

имѣется

 

столярная

 

мастерская.

5.

   

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

школу

 

подаются

 

на

 

имя

 

Завѣдующаго

 

шко-

лой

 

пли

 

Совѣта

 

школы.

 

При

 

ирогаеніи

 

представляется:

 

Метрическая

 

вы-

писка

 

о

 

лѣтахъ

 

и

 

евидѣтельство

 

объ

 

успѣшномъ

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

од-

ноклассной

 

школѣ.



—
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—
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СШШСЕІІ БПАРХІАЛЬНЫИ
ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩЕЙ
(УГОЛЪ

 

МОСКОВСКОЙ

 

и

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ,

 

ДОМЪ

 

ОБЩЕСТВА

 

ВЗАИМНАГО

 

КРЕДИТА)

вгіегс

 

n

 

faun

 

и

 

ршгіршѵі

 

тіф

 

тшщщвщп

 

ушрь
паникадила,

 

лампады,

 

подсвѣчники,

 

хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водо-

святныя

 

чаши,

 

серебряные

 

сосуды,

 

евангелія,

 

дароносицы,

 

дарохрани-

тельницы,

 

кресты:

 

священническіе,

 

синодальные,

 

напрестольные,

 

натѣль-

ные, —кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

антидор-

ныя,

 

ковши

 

теилотные,

 

мгрницы,

 

шандалы,

 

плащаницы,

 

воздухи,

   

свѣчи

металлическія

 

и

 

проч.

ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АПЛИЕ.

 

РИЗАХЪ

 

п

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

 

и

 

КІОТЫ.
Парча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕНЫ: SffiBffil

 

ТРЕБРВАШЯ

 

И

 

ЖАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

СКОРО
-И

 

АККУРАТНО

Цѣны

 

фабричныя

 

безъ

 

запроса*

ОБЪЯВЛЕНІЕ

отъ

 

вновь

 

открытой

 

спеціальной

 

мастерской
-------

 

ДУХОВНАГО

    

ПЛАТЬЯ

 

-------

И.

   

Г

 

А

 

К

 

Ъ.
(Саратовъ,

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Соборной

 

п

 

Гимназической,

 

домъ

 

Оленева,

 

Ж

 

42).
Имѣю

 

честь

   

увѣдомить

   

духовенство

 

г.

 

Саратова

 

и

 

его

 

окрестностей,

 

что

 

мною

 

принимаются

  

заказы

   

на

  

шитье

платья

 

всякаго

 

рода

 

для

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

какъ

 

изъ

  

своего

  

матеріала,

   

такъ

   

изъ

 

матеріала

   

г.

 

г.

 

заказчиковь

Работа

 

выполняется

 

ДОБРОСОВЕСТНО

 

ПО

 

НОВОУСОВЕРШЕНСТВОВАН.

 

СТОЛИЧНОМУ

 

ПОКРОЮ.
СРОЧНЫЕ

 

ЗАКАЗЫ

 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

 

АККУРАТНО

   

ПРИ

 

ОСОБЫХЪ

 

УСЛОВІЯХЪ

 

ВЪ

 

24

 

ЧАСА.
При

 

моей

 

мастерской

 

изготовляются

 

также

 

камилавки

 

и

 

екуФьи

Вся

 

работа

 

производится

 

подъ

 

моимъ

 

личнымъ

 

наблюденіемъ.

                                           

Съ

 

почтѳніемъ,

 

И.

 

К.

 

ГАКЪ,

при

 

моей

 

мастерской

 

имѣетсй

 

отдѣленіе

 

для

 

пріема

 

заказовъ

 

ДАМСКАГО

 

ВЕРХНЯГО

 

ПЛАТЬЯ

 

по

 

послѣднимъ

Парпжсь;шъ

 

журналамъ.

                                                                                

Съ

 

почтеніемъ,

   

Е.

   

Г

 

А

 

К

 

Ъ.

кЕижныг

 

ЩІ
GMTOBGPFO

 

ЕДДРХШДЬНДГО

 

УЧЦЯІОДДГО

 

GOBtTfl.
Московская,

 

близъ

 

Александровской,

 

домъ

 

Скворцова.

Ыш

 

шщ

 

кіоты,

 

круге

 

Ьирйш

 

шге,

 

уйщ

 

у

 

iota

 

и

шшш

 

іршшщ

 

шп

 

да

 

вгішшп

 

таішрт.

 

по

 

доступ-

Еы»

 

qkun,

 

и

 

вщви

 

на

 

учебники

 

10],

 

п

 

шшш

 

стшга

 

въ
ПРИНИМАЕТСЯ

 

ВЫПИСКА

 

КНИГЪ.
Дерееыдка

 
и

 
укупорка

 
до

 
1

 
пуда

 
на

 
ечетъ

 
екдада.

Печатано
 

но
 

благословенно
 

Его
 

Преосвященства.
              

Саратовъ,
 

электро-тшюграфія
 

Ф.
 

X.
 

Лайвендъ.


