
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

  

ЖУРНАЛ

 

Ъ.

1 1

 

Воскресенье^

 

6

 

декабря

 

1303

 

г. Гон

 

щаш

 

5-1.
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедѣльный

 

журналъ
„Саратовскій

 

Духовный

 

Вѣстникъ":

 

годовая

 

прата

 

съ

 

пересылкою
6

 

руб.,

 

полугодовая —3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

допускается

разсрочка:

 

2

 

руб.

 

при

 

поядіискѣ,

 

2

 

руб. —къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.
къ

 

1-му

 

іюля.

 

Отдѣльные

 

№.№

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.
Журналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующеЙ

 

программѣ:

1)

  

Рѳлигіозио-нравственный

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣдъ.

3)

   

Общій

 

церковно-общественныи

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

Саратовскій

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

5)

  

Библіографпческій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

ивѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальзный

 

отдѣлъ.

8)

   

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

рѳлакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ
арх.

 

дом.);
2)

  

у

 

редактора,

 

протоіерѳя

 

I.

 

П.

 

Кречетовича

 

(Мирный

 

пере-
улокъ,

 

домъ

 

8);
3)

  

въ

 

книжчомъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

Учил.

 

<

 

овѣта

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявпѳвія

 

по

 

15

 

коп.

 

за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

одинъ

 

ітодбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за
строку

 

(иди

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодо-

выя

 

объявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

но

 

согдашенію.

СОДЕРЖДНІЕ.

I.
Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

павтырскихъ

 

поучені-
яхъ.

 

(прод.)

 

прот.

 

В.

 

Л.

 

Русанова.
Чудесный

 

знаменія

 

Преподобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чу-
дотворца.

   

(Окончаніе).

 

А.

 

Кречетовичъ.
Воспитательное

 

значеніе

 

храма

 

Божія.

 

С.

 

С.

 

И.

III.
Небольшая

 

страничка

 

изъ

 

исторіи

 

церковныхъ

 

недопмокъ.

Свящ.

 

Алексѣй

 

До&росердовъ.
Списокъ

 

пожелавій,

 

высказанныхъ

 

Государственнынъ

 

Совѣ-

томъ

 

и

 

Государственною

 

Думою

 

при

 

разсмотрѣніи

 

смѣтъ

 

Святѣйша-

го

 

Сѵнода

 

на

 

1908

 

и

 

1909

 

г.г.,

 

и

 

объяснѳнія

 

по

 

этимъ

 

пожоланіямъ.

IV.
Чѳствовавіѳ

 

церковными

 

школами

   

г.

 

Саратова

 

памяти

   

Свя-
тителя

 

Димитрія

 

Ростовскаго.
Вѣнокъ

 

ва

 

могилу

   

старшаго

 

преподавателя

  

Саратовской

 

ду-
ховной

 

семинаріи

 

Ивана

 

Николаевича

   

Ковалевскаго.

   

(Окончаніе).

V.
Поэтъ-христіанинъ.

VII.
Оффиціальныя

 

извѣстія.

VIII.
Объявленія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

/.

 

Кречетовичъ,



—
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—

1.

Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

пас-

тырскихъ

 

поученілхъ.

Притча

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ.

„Бели

 

бы

 

мы

 

судили

 

сами

 

себя,

 

то

 

не

 

бы-

ли

 

бы

 

судимы"

 

(1

 

Кор.

  

11,

 

31).

Къ

 

тѣмъ,

 

которые

 

увѣрены

 

были

 

о

 

себѣ,

что

 

они

 

праведны

 

и

 

уничижали

 

другихъ,

 

Іи-

сусъ

 

сказалъ

 

слѣдующую

 

притчу.

 

Два

 

человѣка

вошли

 

въ

 

храмъ

 

помолиться:

 

одинъ

 

фарисей,

 

а

другой

 

мытарь.

 

Фарисей,

 

ставъ,

 

молился

 

самъ

въ

 

себѣ

 

такъ:

 

Боже,

 

благодарю

 

Тебя,

 

что

 

я

 

не

таковъ,

 

какъ

 

прочіе

 

люди,

 

грабители,

 

обидчики,

прелюбодѣи,

 

или

 

какъ

 

сей

 

мытарь.

 

Пощусь

 

два

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

даю

 

десятую

 

часть

 

изъ

 

всего,

что

 

пріобрѣтаю.

 

Мытарь

 

же,

 

стоя

 

вдали,

 

не

смѣлъ

 

даже

 

поднять

 

глаза

 

на

 

небо,

 

но,

 

ударяя

себя

 

въ

 

грудь,

 

говорилъ:

 

Боже!

 

будь

 

милостивъ

ко

 

мнѣ,

 

грѣшнику!— Сказываю

 

вамъ,

 

что

 

сей

пошелъ

 

оправданнымъ

 

въ

 

домъ

 

свой

 

болѣе,

 

не-

жели

 

тотъ:

 

ибо

 

всякій

 

возвышающій

 

самъ

 

себя,

униженъ

 

будетъ,

 

а

 

унижающій

 

себя

 

возвысится

(Лук.

 

18,

 

9—14).

Въ

 

притчѣ

 

изображены

 

двое

 

молящихся

 

съ

разнымъ

 

настроеніемъ

 

души:

 

одинъ

 

восхищался

своею

 

святостію

 

и

 

вздумалъ

 

хвалиться

 

ею

 

предъ

Сердцевѣдцемъ

 

Богомъ,

 

во

 

время

 

своей

 

молитвы

къ

 

Нему,

 

когда

 

душа

 

должна

 

быть

 

согрѣта

 

лю-

бовно

 

къ

 

неизрѣченному

 

милосердно

 

Творца

 

и

проникнута

 

особеннымъ

 

благоговѣніемъ

 

къ

 

Нему

и

 

смиреннымъ

 

сознаніемъ

 

своего

 

ничтожества

предъ

 

Его

 

неизмѣримымъ

 

величіемъ.

 

Тутъ

 

ли

время

 

величаться

 

бѣдному

 

созданію

 

предъ

 

все-

могущимъ

 

Создателемъ?!

 

Слабому

 

ли

 

человѣку

выставлять

 

свои

 

ничтожныя

 

добродѣтели?

 

И

вотъ,

 

фарисей

 

обнаружилъ

 

всѣ

 

свои

 

слабости

 

и

пороки,

 

думая

 

хвалиться

 

добродѣтелями;

 

обна-

ружилъ

 

крайнее

 

неблагоговѣніе

 

къ

 

Богу

 

и

 

гру-

бую

 

ненависть

 

къ

 

своему

 

ближнему.

 

Другой

 

мо-

лящійся

 

обнаружилъ

 

противоположное

 

настроеніе;

онъ

 

сердечно

 

сокрушался

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

молился

 

съ

 

величайшимъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

сми-

реніемъ

 

предъ

 

Богомъ;

 

его

 

душа

 

волновалась,

страдала

 

отъ

 

сознанія

 

грѣховъ

 

своихъ,

 

и

 

онъ,

надѣясь

 

на

 

милосердіе

 

Божіе,

 

усердно

 

повторялъ

молитву

 

къ

 

Богу

 

о

 

помилованіи.

 

Въ

 

этой

 

прит-

чѣ

 

въ

 

лицѣ

 

фарисея

 

намъ

 

показанъ

 

весьма

нравоучительный

   

примѣръ

 

того,

 

сколь

  

пагубно

гордое

 

самохвальство.

 

Оно

 

дѣлаетъ

 

человѣка

отвратительнымъ

 

не

 

только

 

въ

 

глазахъ

 

всесвя-

таго

 

Бога,

 

но

 

и

 

въ

 

глазахъ

 

добрыхъ

 

людей.

 

А

немало

 

можно

 

встрѣтить

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

такихъ

 

христіанъ,

 

которые

 

всюду

 

внетавляютъ

свое

 

„я",

 

хвалятся

 

своими

 

мнимыми

 

добродѣте-

лями,

 

своею

 

мнимою

 

праведностью

 

и

 

святостью,

любятъ

 

осуждать

 

и

 

осмѣивать

 

другихъ

 

и

 

даже

при

 

случаѣ

 

бываютъ

 

готовы

 

ни

 

за

 

что,

 

ни

 

про

что

 

затоптать

 

въ

 

грязь

 

ихъ

 

доброе

 

имя.

 

Можетъ

 

■

ли

 

Богъ

 

принять

 

молитву

 

или

 

покаяніе

 

человѣ-

ка

 

съ

 

такимъ

 

настроеніемъ?

 

Нѣтъ.

 

Такіе

 

люди

не

 

угодны

 

Богу:

 

они

 

осуждены

 

въ

 

лицѣ

 

горда-

го

 

фарисея.

 

Въ

 

лицѣ

 

мытаря

 

Господь

 

научилъ

насъ,

 

— какъ

 

нужно

 

намъ

 

молиться

 

и

 

приносить

покаяніе.

 

Мытарь

 

искренно

 

сознавалъ

 

свою

 

грѣ-

ховность

 

и

 

просилъ

 

съ

 

твердою

 

надеждою

 

толь-

ко

 

одной

 

милости

 

у

 

Бога;

 

онъ

 

до

 

того

 

смирил-

ся,

 

что

 

не

 

осмѣливался

 

поднять

 

своихъ

 

глазъ

кверху;

 

онъ

 

весь

 

углубился

 

въ

 

молитву.

 

Такъ

и

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

стоять

 

на

 

молитвѣ:

 

не

 

обра-

щать

 

разсѣянно

 

свой

 

взоръ

 

туда

 

и

 

сюда.

 

Мытарь
не

 

пошелъ

 

напередъ,

 

а

 

сталъ

 

сзади

 

изъ

 

сми-

ренія

 

и

 

благоговѣйнаго

 

уваженія

 

къ

 

святынѣ

храма.

 

Въ

 

знакъ

 

искренняго

 

покаяпнаго

 

сокру-

шенія

 

мытарь

 

билъ

 

себя

 

въ

 

грудь,

 

какъ

 

бы

 

уда-

ряя

 

въ

 

сердце,

 

изъ

 

котораго

 

исходятъ

 

помыш-

ленія

 

злая,

 

влекущія

 

на

 

злыя

 

дѣла.

 

Все

 

это

 

онъ

совершалъ

 

съ

 

твердою

 

вѣрою

 

въ

 

милосердаго

Бога,

 

за

 

что

 

и

 

получилъ

 

прощеніе

 

своихъ

 

грѣ-

ховъ.

 

Вотъ

 

какое

 

покаяніе

 

спасительно!

 

Нужно
имѣть

 

твердую

 

вѣру,

 

что

 

милосердый

 

Богъ

 

про-

стить

 

всякій

 

грѣхъ,

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

ве-

ликъ,

 

если

 

мы

 

приносимъ

 

Ему

 

искреннее

 

и

 

со-

крушенное

 

раскаяніе

 

съ

 

обѣщаніемъ

 

впредь

 

не

грѣшить.

 

Со

 

смиреніемъ

 

нужно

 

соединять

 

сы-

новнее

 

дерзновеніе

 

предъ

 

милосердымъ

 

Богомъ,

нужно

 

сознавать,

 

что

 

мы,

 

хотя

 

грѣшны,

 

но

 

сы-

ны

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

(Іоан.

 

1,

 

12,

 

13).

 

Та-

кое

 

покаяніе

 

согрѣваетъ

 

сердце

 

грѣшника

 

и

 

вле

четъ

 

его

 

къ

 

Господу;

 

грѣшникъ

 

ощущаетъ

 

Его

присутствіе,

 

Его

 

близость

 

къ

 

своей

 

душѣ.

 

Съ
чѣмъ

 

могутъ

 

сравниться

 

плоды

 

искренняго

 

по-

каянія?

 

Какъ

 

отрадно

 

бываетъ

 

путешественнику

изъ

 

безплодной,

 

безводной

 

и

 

песчаной

 

пустыни

достигнуть

 

плодоносной

 

земли,

 

такъ

 

отрадно

бываетъ

 

грѣшнику

 

послѣ

 

искренняго

 

покаянія;

какъ

 

отрадно

 

слѣиому

 

прозрѣніе,

 

утопавшему

спасеніе,

 

такъ

 

и

 

грѣшнику

 

отрадно

 

послѣ

 

пока-

янія.

 

Кто

 

вкушалъ

 

плоды

 

искренняго

 

покаянія,

тотъ

 

знаетъ,

    

сколько

   

они

   

сладки

 

и

    

иріятны,



-
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-

тотъ

 

не

 

преминетъ

 

чаще

 

прибѣгать

 

къ

 

покая-

нію.— Ца,

 

нужно

 

чаще

 

изливать

 

предъ

 

Богомъ

покаянную

 

молитву;

 

чрезъ

 

это

 

можно

 

достигнуть

христіанскаго

 

совершенства

 

и

 

святости.

 

Въ

 

хри-

■

 

стіанинѣ

 

должно

 

жить

 

то

 

сознаніе,

 

что

 

его

 

бла-

женство,

 

его

 

радость

 

заключается

 

въ

 

единеніи

съ

 

Богомъ,

 

источникомъ

 

свѣта

 

и

 

радости;

 

а

 

это

единеніе

 

для

 

человѣка

 

слабаго,

 

склоннаго

 

къ

ежечасному

 

паденію

 

(1

 

Іоан.

 

1,

 

8),

 

возможно

только

 

при

 

частомъ

 

покаяніи.

 

Намъ,

 

грѣшнымъ,

нужно

 

чаще

 

произносить

 

съ

 

сердечнымъ

 

сокру-

шеніемъ

 

покаянный

 

молитвы:

 

Боже,

 

милостивъ

буди

 

мнѣ

 

грѣшному.

 

Боже!

 

омый

 

мя

 

отъ

 

безза-

конія

 

моего,

 

и

 

отъ

 

грѣха

 

моего

 

очисти

 

мя:

 

яко

беззаконіе

 

мое

 

азъ

 

знаю,

 

и

 

грѣхъ

 

мой

 

предо

мною

 

есть

 

выну

 

(Псал.

 

50,

 

4,

 

5).

 

„На

 

спасенія

стези

 

настави

 

мя,

 

Богородице,

 

студными

 

бо

 

ока-

ляхъ

 

душу

 

грѣхми

 

и

 

въ

 

лѣности

 

все

 

житіе

 

мое

иждихъ,

 

но

 

твоими

 

молитвами

 

избави

 

мя

 

отъ

всякія

 

нечистоты".

 

По

 

прошествіи

 

каждаго

 

дня

нужно

 

припомнить

 

все,

 

что

 

мы

 

сдѣлали

 

грѣхов-

наго

 

въ

 

теченіе

 

дня,

 

принести

 

покаяніе

 

и

 

ста-

раться

 

не

 

втягиваться

 

въ

 

грѣхъ,

 

чтобы

 

онъ

 

не

сдѣлался

 

привычнымъ

 

дѣломъ

 

и

 

не

 

увлекъ

насъ

 

въ

 

погибель.

 

А

 

многое

 

множество

 

у

 

насъ

такихъ

 

грѣховъ,

 

которые

 

мы

 

содѣлываемъ

 

по-

чти

 

ежечасно

 

и

 

считаемъ

 

ихъ

 

маловажными,

обыкновенными,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

пересудить

другихъ,

 

обмануть,

 

насмѣяться

 

надъ

 

другими,

поругаться

 

разными

 

возмутительно

 

скверными

словами

 

и

 

проч.

 

Вотъ,

 

чрезъ

 

ежедневное

 

покая-

ніе

 

предъ

 

Богомъ

 

можно

 

многіе

 

грѣхи

 

изгнать

изъ

 

своего

 

сердца

 

и

 

испытать

 

радостное

 

облег-

ченіе.

 

Святый

 

Іоаннъ

 

Лѣствичникъ

 

говоритъ:

„Не

 

приходи

 

въ

 

удивленіе,

 

что

 

ежедневно

 

пада-

ешь;

 

не

 

отступай,

 

но

 

стой

 

мужественно!

 

Ничто
не

 

превышаетъ

 

Божіихъ

 

щедротъ".

 

Аминь.

Чудесныя

 

знаменія

 

Преподобнаго

 

Серафима,
Саровскаго

 

Чудотворца*).
Третій

 

случай.
1909

 

года

 

ноября

 

6

 

дня.

 

Царицынская

 

комис-

сія

 

по

 

обслѣдованію

 

чудеснаго

 

исцѣленія

 

кре-

стьянина

 

-Ѳеодора

 

Ѳеодорова

 

Шапошникова,

 

въ

составѣ:

 

благочиннаго

 

церквей

 

г.

 

Царицына,

 

о.

протоіерея

 

Стефана

 

Каверзнева,

 

Царицынскихъ
священниковъ— Крестовоздвиженской

 

церкви

 

о.

Василія

 

Мраморнова

 

и

 

Казанской

 

церкви

 

о.

Алексія

 

Ушакова,

 

пристава

 

2

 

части

 

г.Царицына
Ильчевича

 

и

 

Царицынскаго

 

городового

 

врача

В,

 

Шарова,

 

произведеннымъ

 

сего

 

числа

 

дозна-

ніемъ

 

выяснила

 

слѣдующее:

*)

 

Окончаніе,

 

см.

 

JS

 

48

 

„С.

 

Д.

 

В."

Крестьянка

 

Пензенской

 

губ.,

 

Наровчатскаго

уѣзда,

 

с.

 

Рузанова

 

Пелагія

 

Кононова

 

Власова

показала:

 

„Лѣтъ

 

пять

 

тому

 

назадъ

 

я

 

пріѣхала

изъ

 

Саратова

 

въ

 

г.

 

Царицынъ

 

къ

 

своему

 

сыну

Ѳеодору

 

Фаддѣеву

 

Власову

 

погостлть.

 

У

 

него

находился

 

въ

 

то

 

время

 

больной

 

глазами

 

пасы-

нокъ

 

его

 

Ѳеодоръ,

 

который

 

весьма

 

плохо

 

видѣлъ

и

 

страдалъ

 

долго

 

отъ

 

боли

 

глазъ.

 

Я

 

надумала

сводить

 

его

 

къ

 

Преподобному

 

Серафиму

 

въ

Саровъ,

 

мощи

 

Котораго

 

недавно

 

были

 

открыты.

До

 

Саратова

 

мы

 

доѣхали

 

на

 

пароходѣ,

 

а

 

изъ

Саратова

 

отправились

 

въ

 

Саровъ

 

пѣшкомъ

 

и

шли

 

три

 

недѣли.

 

Всю

 

дорогу

 

у

 

мальчика

 

болѣли

глаза,

 

онъ

 

съ

 

болыпимъ

 

трудомъ

 

шелъ

 

за

 

мною

съ

 

палочкой

 

и

 

все

 

время

 

держался

 

за

 

мою

 

сумку.

Въ

 

Саровѣ

 

мы

 

пошли

 

прямо

 

въ

 

церковь,

 

отстояли

обѣдню

 

и

 

прикладывались

 

къ

 

Святымъ

 

мощамъ

Преподобнаго

 

Серафима;

 

послѣ

 

службы

 

монахъ

провелъ

 

наеъ

 

къ

 

камню,

 

на

 

которомъ

 

молился

Преподобный

 

Серафимъ;

 

я

 

положила

 

больного

мальчика

 

на

 

этотъ

 

камень,

 

гдѣ

 

онъ

 

долго

 

ле-

жалъ,

 

потомъ

 

тотъ

 

же

 

монахъ

 

провелъ

 

насъ

 

къ

роднику.

 

Мальчикъ

 

искупался

 

подъ

 

жолобомъ

 

и

тотчасъ

 

же

 

сталъ

 

хорошо

 

видѣть,

 

глаза

 

его

сдѣлались

 

ясными

 

и

 

чистыми

 

и

 

боль

 

въ

 

гла-

захъ

 

совершенно

 

прекратилась.

Помолившись

 

Господу

 

Богу

 

въ

 

монастыр-

скомъ

 

храмѣ

 

и

 

поблагодаривъ

 

Его

 

и

 

батюш-

ку

 

Серафима,

 

мы

 

тронулись

 

въ

 

обратный

путь

 

и

 

всю

 

дорогу

 

благодарили

 

Бога

 

и

 

батюшку

Серафима

 

за

 

исцѣленіе,

 

Всю

 

дорогу

 

мальчикъ

мой

 

хорошо

 

видѣлъ,

 

шелъ

 

бодро

 

и

 

весело

 

безъ

всякой

 

помощи

 

съ

 

моей

 

стороны,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

поръ

 

онъ

 

хорошо

 

видитъ

 

и

 

глаза

 

его

 

ни

 

разу

не

 

болѣли.

Вмъстѣ

 

съ

 

моимъ

 

внукомъ

 

на

 

камень

 

поло-

жили

 

мальчика

 

съ

 

сведенными

 

пальцами

 

и

 

дѣ-

вушку

 

раслабленную,

 

которую

 

принесли

 

на

 

носил-

кахъ.

 

Кто

 

они

 

и

 

откуда

 

я

 

не

 

знаю,

 

но

 

только

знаю

 

и

 

утверждаю,

 

что

 

мальчикъ

 

свободно

 

раз-

жалъ

 

свои

 

пальцы,

 

а

 

дѣвушка

 

послѣ

 

купанья

пошла

 

на

 

своихъ

 

ногахъ.

 

Я

 

это

 

видѣла

 

сама;

видѣла

 

также,

 

какъ

 

родители

 

исцѣленной

 

дѣ

 

-

вушки

 

наколѣняхъ

 

ползли

 

до

 

самаго

 

монастыря.

Народу

 

было

 

множество

 

и

 

всѣ

 

это

 

видѣли".

Ѳеодоръ

 

Ѳеодоровъ

 

Шапошниковъ

 

показалъ;

„Мнѣ

 

теперь

 

17

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Пять

 

лѣтъ

тому

 

назадъ

 

съ

 

бабушкой

 

мы

 

отправились

 

пѣш-

комъ

 

къ

 

Преподобному

 

Серафиму

 

въ

 

Саровъ.

Дорогу

 

я

 

не

 

помню.

 

Глаза

 

мои

 

очень

 

болѣли,

я

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ

 

могъ

 

кое

 

что

 

видѣть,

а

 

также

    

трудно

    

мнѣ

 

было

   

раскрывать

    

вѣки.
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Меня

 

клали

 

на

 

камень

 

иялежалъ

 

долго,

 

лицомъ

приложившись

 

къ

 

самому

 

камню,

 

а

 

затѣмъ

повели

 

меня

 

къ

 

роднику,

 

гдѣ

 

во

 

время

 

купанья

я

 

промывалъ

 

глаза

 

и

 

почувствовалъ,

 

что

 

мнѣ

становится

 

легче

 

и

 

легче,

 

такъ

 

что

 

совершенно

прекратилась

 

боль

 

въ

 

глазахъ

 

и

 

я

 

свободно

открылъ

 

вѣки

 

и

 

стачъ

 

хорошо

 

видѣть,

 

въ

 

душѣ

чувствовалъ

 

большую

 

радость

 

и

 

благодарилъ

батюшку

 

Серафима,

 

котораго

 

раньше

 

часто

 

про-

силъ:

 

„Батюшка,

 

дай

 

мнѣ

 

глазки''.

 

ІЛелъ

 

я

 

отъ

родника

 

до

 

монастыря

 

безъ

 

палки,

 

свободно.

 

Съ

тѣхъ

 

поръ

 

я

 

хорошо

 

вижу

 

и

 

глаза

 

у

 

меня

 

не

болятъ.

 

Служу

 

на

 

работахъ

 

у

 

лѣсопромышлен-

ника

 

Цѣдушенко,

 

гдѣ

 

приходится

 

работать

 

на

ночныхъ

 

смѣнахъ.

 

но

 

глаза

 

мои

 

не

 

болятъ

 

и

нисколько

 

не

 

портятся

 

ни

 

отъ

 

дневного

 

свѣта,

ни

 

отъ

 

электрическаго,

 

а

 

прежде

 

я

 

не

 

могъ

смотрѣть

 

на

 

свѣтъ

 

и

 

глаза

 

мои

 

болѣли

 

особенно

сильно

 

при

 

яркомѣ

 

свѣтѣ".

Крег.тьянинъ

 

Пензенской

 

губ.

 

Наровчптскаго

уѣзда

 

села

 

Рузанова

 

Ѳеодоръ

 

Фаддѣевъ

 

Власова

показалъ:

 

„Лѣтъ

 

одиннадцать

 

тому

 

назадъ

 

я

встуни.ть

 

въ

 

законный

 

бракъ

 

съ

 

крестьянкой

Агрипиной

 

Григорьевой,

 

у

 

которой

 

былъ

 

сынъ

Ѳеодоръ

 

(Шапошниковъ),

 

лѣтъ

 

шести.

 

У

 

него

сильно

 

оолѣлп

 

глаза

 

и

 

онъ

 

плохо

 

видѣлъ.

 

Глаза

его

 

были

 

красные,

 

изъ

 

нихъ

 

постоянно

 

текли

слезы,

 

иногда

 

глаза

 

его

 

особенно

 

сильно

 

нали-

вались

 

кровью,

 

вѣки

 

припухали

 

и

 

закрывали

почти

 

совсѣмъ

 

глаза,

 

такъчто

 

онъ

 

совершенно

не

 

видѣлъ

 

и

 

нузкдался

 

въ

 

сторонней

 

помощи.

Глаза

 

его

 

болѣли

 

постоянно,

 

вѣки

 

онъ

 

не

 

въ

состояніи

 

былъ

 

поднимать,

 

а

 

потому

 

видѣлъ

предметы

 

очень

 

плохо

 

и

 

то

 

на

 

близкомъ

 

раз-

стояніи.

 

Когда

 

пріѣхала

 

ко

 

мнѣ

 

погостить

 

моя

мать,

 

крестьянка

 

Пелагія

 

Кононова

 

Власова,

 

то

мы

 

съ

 

женой,

 

по

 

совѣтѵ

 

бабушки

 

больного

 

и

нѣкоторыхъ

 

родныхъ,

 

отправили

 

больного

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

бабушкой

 

его

 

въ

 

Саровъ

 

къ

 

Преподоб-

ному

 

Серафиму.

 

Мѣсяца

 

черезъ

 

два

 

они

 

верну-

лись

 

назадъ

 

къ

 

намъ

 

въ

 

Царицынъ,

 

и

 

къ

 

великому

удивленно

 

пасынокъ

 

мой

 

самъ

 

шелъ

 

бодро

 

и

смѣло

 

безъ

 

поддержки,

 

глаза

 

его

 

были

 

совер-

шенно

 

чистые

 

и

 

онъ

 

хорошо

 

видѣлъ.

 

Съ

 

тѣхъ

поръ

 

глаза

 

его

 

не

 

болѣли,

 

видитъ

 

онъ

 

такъ

хорошо,

 

что

 

можетъ

 

работать

 

ночью

 

на

 

лѣсо-

пильномъ

 

заводѣ

 

Дѣдушенко".

Пензенскіи

 

мѣщанинъ

 

Димитрій

 

•

 

Гавриловъ

Шапошниковъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

двоюродный

 

братъ

 

ис-

цѣленнаго,

 

показалъ:

 

„Я

 

какъ

 

сверстникъ

 

хоро-

шо

 

помню

 

и

 

знаю

 

брата

 

Ѳеодора,

 

и

 

утверждаю,

что

 

онъ

 

съ

 

малолѣтства

  

былъ

 

боленъ

  

глазами,

глаза

 

его

 

наливались

 

кровью,

 

вѣки

 

нависали

 

и

лицо

 

его

 

было

 

красно,

 

постоянно

 

закрывался

онъ

 

рукою

 

въ

 

видѣ

 

щита.

 

Изъ

 

глазъ

 

у

 

него

всегда

 

шла

 

слеза.

 

Сверстники

 

наши

 

и

 

товарищи

звали

 

его

 

„слѣпакомъ".

На

 

основаніи

 

показаній

 

объ

 

исцѣленіи

 

Ѳео-

дора

 

Шапошникова,

 

врачъ

 

г.

 

Шаровъ

 

высказалъ

мнѣніе,

 

что

 

онъ.

 

Ѳеодоръ

 

Шапошниковъ,

 

въ

 

дѣт-

ствѣ

 

былъ

 

боленъ

 

свѣтобоязныо

 

и

 

сопряженнымъ

съ

 

нею

 

судорожнымъ

 

сокращеніемъ

 

мускулату-

ры

 

вѣкъ,

 

сопровождавшимися

 

катарральнымъ

воспаленіемъ

 

соединительной

 

оболочки

 

вѣкъ

 

и

усиленнымъ

 

отдѣленіемъ

 

слезныхъ

 

желѣзъ,

 

ка-

ковое

 

заболѣваніе

 

составляетъ

 

главный

 

симптомъ

такъ

 

называемой

 

гиперэстезіи

 

сѣтчатки

 

истери-

ческихъ

 

и

 

вообще

  

нервныхъ

 

больныхъ.

Кромѣ

 

этихъ

 

трехъ

 

случаевъ,

 

съ

 

полной

 

оче-

видностью

 

показывающихъ

 

благодатную

 

помощь

Преподобнаго

 

Серафима,

 

въ

 

Саратовскую

 

консисто-

рию

 

представлены

 

нижеслѣдующія

 

свидѣтельства

людей,

 

по

 

своей

 

добропорядочной

 

жизни

 

заслу-

живающихъ

 

полнаго

 

довѣрія,

 

на

 

себѣ

 

испытав-

шихъ

 

благодатную

 

помощь

 

Преподобнаго

 

оща

Серафима.
Четвертый

 

случай.

Крестьянка

 

села

 

Кожина,

 

Петровскаго

 

уѣз-

да,

 

Евдокія

 

Ѳедоровна

 

Савкина

 

удостовѣряетъ

 

о

помощи,

 

оказанной

 

ей

 

Преподобнымъ

 

Серафи-

момъ

 

еще

 

до

 

открытія

 

его

 

ев,

 

мощей.

 

„Мнѣ

 

бы-

ло

 

15

 

лѣтъ.

 

У

 

меня

 

болѣли

 

глаза,

 

такъ

 

что

 

я

рукъ

 

своихъ

 

не

 

видѣла.

 

Умывалась

 

въ

 

Саровѣ

на

 

родникахъ,

 

молилась

 

на

 

крестъ,

 

предъ

 

кото-

рымъ

 

молился

 

преподобный

 

Серафимъ

 

и

 

на

 

его

камешкѣ,

 

служила

 

панихиду

 

на

 

его

 

могилкѣ.

Туда

 

меня

 

вели,

 

а

 

оттуда

 

возвращалась

 

сама

здоровою.

 

Послѣ

 

вышла

 

замужъ,

 

и

 

теперь

 

бла-

годарю

 

Господа

 

Бога

 

и

 

преподобнаго

 

отца

 

Се-
рафима.

 

Мать

 

сколько

 

горя

 

перенесла

 

со

 

мной

до

 

моего

 

исцѣленія.

 

Теперь

 

всегда

 

молюсь

 

съ

благодарностью

 

за

 

исцѣленіе."

Пятый

   

случай.

Евдокія

 

Александровна

 

Павлова,

 

76-ти

 

лѣт-

няя

 

старушка,

 

сообщаетъ:

 

была

 

у

 

ней

 

на

 

ногѣ

проказа

 

10

 

лѣтъ.

 

Когда

 

въ

 

годъ

 

открытія

 

св.

мощей

 

преподобнаго

 

Серафима

 

она

 

искупалась

въ

 

источникѣ,

 

болѣзнь

 

у

 

ней

 

прошла.

 

Когда

 

мы

были

 

въ

 

Дивѣевѣ,

 

тамъ

 

была

 

дѣвушка

 

22

 

лѣть—

страдавшая

 

падучей

 

болѣзныо.

 

Во

 

время

 

крест-

наго

 

хода

 

(въ

 

день

 

открытія

 

мощей)

 

вокругъ

церкви

 

эта

 

больная

 

дѣвушка

 

затряслась

 

и

 

упа-

ла.

 

Двое

 

мужчинъ

 

подняли

 

ее.

 

Она

 

разсказала,

что

 

сейчасъ

 

ей

 

встрѣтился

 

сѣденькій

 

старичекъ
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съ

 

посохомъ

 

и

 

сказалъ

 

ей:

 

„Будетъ

 

тебѣ

 

тря-

стись-то

 

и

 

кричать,

 

проговори

 

три

 

раза

 

„Пре-
святая

 

Троице"

 

и

 

вставай

 

съ

 

Богомъ".

 

Прихо-
димъ

 

въ

 

келью

 

преподобнаго,

 

она

 

и

 

говоритъ,

указывая

 

на

 

портретъ

 

отца

 

Серафима:

 

„вотъ

этотъ

 

самый

 

старичекъ

 

явился

 

мнѣ".

Шестой

 

случай.

Астраханская

 

мѣщанка

 

Екатерина

 

Алексан-
дровна

 

Данилова

 

55

 

лѣтъ:

 

„У

 

меня

 

постоянно

кружилась

 

голова

 

и

 

глаза

 

слабо

 

видѣли.

 

Когда
я

 

пошла

 

на

 

открытіе

 

мощей,

 

во

 

время

 

пути

 

у

меня

 

заболѣли

 

еще

 

руки,

 

пошли

 

на

 

нихъ

 

вол-

дыри

 

и

 

свело

 

ихъ

 

у

 

меня.

 

Опускать

 

ихъ

 

было

нельзя.

 

Съ

 

трудомъ

 

обувалась

 

и

 

разувалась.

Пошли

 

нарывы

 

и

 

по

 

лицу.

 

Шли

 

мы

 

въ

 

Саровъ
16

 

дней.

 

Когда

 

Государь

 

уѣхалъ

 

изъ

 

Сарова,

 

я

пошла

 

къ

 

источнику,

 

простояла

 

тамъ

 

до

 

8

 

ча-

совъ

 

вечера.

 

Воды

 

я

 

всегда

 

боялась,

 

такъ

 

какъ

отъ

 

купанья

 

со

 

мной

 

бывала

 

лихорадка.

 

Когда
я

 

искупалась

 

у

 

источника,

 

то

 

одѣлась

 

и

 

обулась

свободно,

 

болѣзни

 

въ

 

рукахъ

 

не

 

чувствовала,

а

 

рука-то

 

ужъ

 

начала

 

было

 

гнить.

 

Завязала
руки

 

тряпочкой

 

и

 

пошла.

 

Пока

 

шла

 

въ

 

дальніе

бараки,

 

изъ

 

рукъ

 

текла

 

вода.

 

Отъ

 

родника

 

шла

я

 

веселая.

 

На

 

другой

 

день

 

встаю:

 

руки

 

и

 

лицо

очистились

 

отъ

 

болячекъ.

 

Теперь

 

совсѣмъ

 

здо-

рова

 

и

 

хорошо

 

вижу,

 

читаю

 

безъ

 

очковъ.

Седьмой

 

случай.

Псалолщикъ

 

церкви

 

села

 

Александровки,

 

Сер-

добскаго

 

уѣзда,

 

(нынѣ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

г.

 

Са-

ратова)

 

Николай

 

Жимскгй

 

12

 

лѣтъ

 

страдалъ

припадками.

 

Лѣчился

 

у

 

земскаго

 

врача,

 

на

 

ми.

неральныхъ

 

водахъ,

 

въ

 

клиникѣ

 

при

 

Москов-
скомъ

 

университетѣ —все

 

безуспѣшно.

 

Былъ

 

въ

Саровѣ

 

при

 

открытіи

 

мощей

 

преподобнаго

 

отца

Серафима,

 

и

 

послѣ

 

купанья

 

въ

 

источникѣ

 

полу-

чилъ

 

значительное

 

облегченіе

 

отъ

 

одержащаго

его

 

недуга.

Восьмой

 

случай.

Саратовская

 

цеховая

 

Устингя

 

Николаевна

Мисякова:

 

была

 

больна

 

ногами.

 

Ноги

 

опухали.

Въ

 

Саровѣ

 

купалась

 

въ

 

источникѣ,

 

приложилась

къ

 

св.

 

мощамъ

 

и

 

теперь

 

чувствуетъ

 

себя

 

совер-

шенно

 

здоровою.

Девятый

 

случай.

Никифоръ

   

Михайловъ

    

Хулебовъ,

   

83

    

лѣтъ,

лъ

 

въ

 

Саровѣ

   

въ

 

1904

 

году.

   

До

 

этого

    

два

года

 

по

 

ночамъ

 

рукъ

   

своихъ

 

не

 

видѣлъ,

 

а

   

по

возвращеніи

 

изъ

 

Сарова

 

сталъ

 

видѣть.

За

 

послѣднее

 

время

 

вошло

 

въ

 

моду,

 

особен-

но

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

интеллигентныхъ

 

кру

гахъ,

 

говоритъ:

 

„Какія

 

теперь

 

могутъ

 

быть

 

чу-

деса...

 

Нѣтъ

 

теперь

 

чудесъ"...

 

Не

 

служатъ

 

ли,

однако,

 

всѣ

 

эти

 

заявленія

 

отрицателей

 

чудесъ

лишь

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

мы

 

не

 

знаемъ

народа,

 

простого,

 

вѣрующаго,

 

русскаго

 

народа,

не

 

знаемъ

 

его

 

внутренней,

 

духовной

 

жизни,

 

ча-

сто,

 

очень

 

часто

 

знаменуемой

 

явленіями

 

мило-

сти

 

Божіей

 

и

 

Его

 

св.

 

угодниковъ.

 

Въ

 

этомъ

убѣждаютъ

 

насъ

 

и

 

вышеприведенные

 

случаи

благодатной

 

помощи

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

Серафима.

 

Святой

 

старецъ

 

и

 

донынѣ

 

оказыва-

етъ

 

свою

 

благодатную

 

помощь

 

всѣмъ,

 

съ

 

глубо-

кой

 

вѣрою

 

и

 

молитвою

   

къ

 

нему

 

притекающимъ.

А.

 

Еречетовичъ.

Воспитательное

 

значеніе

 

храма

 

Божія.
(Поученіе

 

въ

 

день

 

Вврденія

 

во

 

храмъ

 

Пр.

 

Богородицы*).

Сегодня,

 

дѣти,

 

явленіе

 

къ

 

намъ

 

милости

 

Божіей,
сегодня

 

проповѣдь

 

о

 

спасеніи

 

человѣковъ:

 

вь

 

храмѣ

Божіемъ

 

торжественно

 

является

 

Дѣва

 

и

 

своимъ

 

явле-

ніемъ

 

предука-іываетъ

 

скорое

 

приществіе.

 

Христа!
Поэтому

 

и

 

мы

 

ей

 

торжественно

 

восклицаемъ:

 

„радуйся
исполнительница

 

промышаенія

 

о

 

насъ

 

Создателя!"
Такъ

 

воспѣваетъ

 

нынѣ

 

св.

 

прав.

 

хр.

 

церковь

 

во

 

всѣхъ

храмахъ,

 

прославляя

 

введеніе

 

во

 

храмъ

 

Пр.

 

Богоро-
дицы!

 

Въпорядкѣ

 

церковнаго

 

богослуженія

 

съ

 

нынѣш-

няго

 

дня

 

начинается

 

приготовление

 

ею

 

къ

 

достойной
встрѣчн

 

нами

 

праздника

 

Рождества

 

Христова.

 

Вчера
вы

 

слышали

 

пѣніе

 

чудной,

 

дивной

 

рождественской
пѣсни:

 

«Хриотосъ

 

рождается,

 

славите,

 

Христосъ

 

съ

небесъ,

 

выходите

 

на

 

встрѣчу

 

Вму!»

 

Ибо,

 

какъ

 

для

современниковъ

 

пр.

 

Дѣвы

 

Маріи

 

явленіе

 

ея

 

во

 

храмъ

свидѣтельствовало

 

о

 

скоромъ

 

пришествіи

 

Самого

 

Хри-
ста

 

Спасителя,

 

для

 

котораго

 

Пр.

 

Дѣва

 

Марія

 

должна

была

 

быть

 

одушевленнымъ

 

Храмомъ

 

Божіимъ,

 

такъ

 

и

для

 

насъ

 

праздникъ

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пр.

 

Богоро-
дицы

 

служить

 

предверіемъ

 

величайшаго

 

праздника

Хр.

 

Церкви,

 

Рождества

 

Христова,

 

и

 

обязываетъ

 

насъ

приготовить

 

себя

 

къ

 

достоііной

 

встрѣчѣ

 

его,

 

дабы
ощутить

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

ту

 

духовную,

 

небесную
радость,

 

которую

 

впервые

 

благовѣстилъ

 

Ангелъ

 

съ

неба

 

виѳлеемскимъ

 

пастухамъ

 

(Лук.

 

2

 

гл.

 

10 — 11).
Въ

 

чемъ

 

же

 

должно

 

выражаться

 

приготовленіе

 

ваше?
Отвѣтъ

 

и

 

на

 

это

 

найдете

 

въ

 

пѣснопѣніяхъ

 

нынѣшняго

дня.

 

Пр.

 

Дѣва

 

Марія

 

приходить

 

въ

 

храмъ

 

юною

 

отро

ковицею

 

воспитатися

 

Божественною

 

б.югодатію.

 

«Три-
лѣтствующая

 

тѣломь»,

 

она

 

была

 

«многолѣтствующею

духомъ»,

 

и

 

первосвящениикъ

 

Захарія

 

совершплъ
необычайное

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

удивительное

 

дѣло:

 

ввелъ

отроковицу

 

въ

 

самое

 

Святое

 

Святыхъ,

 

г.

 

А

 

находился

кивотъ

 

завѣта,

 

такъ

 

какъ

 

ей

 

самой

 

надлежало

 

быть
одушевленнымъ

 

кивотомъ,

 

одушевленнымъ

 

Храмомъ
Божіимъ,

   

чре.зъ

 

воплощеніе

   

отъ

 

нея

 

Сына

 

Божія.

 

И

*)

 

Сказано

 

въ

 

Маріинскомъ

 

Ивститутѣ

 

г.

 

Саратова

 

21

 

ноября
1909

 

г.
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какъ

 

для

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи

 

св.

 

храмъ

 

былъ

 

мѣ-

стомъ

 

благодатнаго

 

восіштанія

 

ея,

 

въ

 

которомъ

 

она

молитвою,

 

чтеніемъ

 

Слова

 

Божія,

 

богомысліемъ,

 

постомъ

и

 

другими

 

благочестивыми

 

подвигами

 

приготовила

себя

 

къ

 

служенію

 

исполненія

 

великой

 

тайны

 

вопло-

щенія

 

отъ

 

нея

 

Сына

 

Божія,

 

такъ

 

и

 

для

 

насъ

 

св.

 

храмъ

сей

 

долженъ

 

быть

 

мѣстомъ

 

благодатнаго

 

воспитанія,
чтобы

 

и

 

намъ

 

приготовить

 

себя

 

къ

 

принятію

 

Христа
Спасителя

 

въ

 

сердца

 

наши,

 

къ

 

принятію

 

Его

 

въ

 

свя-

тыхъ

 

тайнахъ,

 

къ

 

принятію

 

Его

 

въ

 

благодатномъ
общеніи

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

молитвѣ,

 

въ

 

слушаніи

 

и

 

усвоеніи
Слова

 

Божія.

 

Сегодня

 

въ

 

евангельскомъ

 

чтеніи

 

вы

сами

 

слышали,

 

какъ

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

 

ублажаетъ
слушающихъ

 

Слово

 

Божіе

 

и

 

исполняющихъ

 

его.

 

Когда
одна

 

изъ

 

слушательницъ

 

въ

 

духовномъ

 

восторгѣ

 

отъ

проповѣди

 

его,

 

ублажая

 

Божію

 

Матерь,

 

воскликнула:

«блаженно

 

чрево,

 

носившее

 

Тебя,

 

и

 

сосцы,

 

питавшіе
Тебя»,

 

I.

 

X.

 

сказалъ:

 

«блаженны

 

слышащіе

 

Слово

 

Божіе
и

 

хранящіе

 

его

 

(Лук.

 

XI,

 

27 — 28)».
Какъ

 

отрадно

 

видѣть

 

св.

 

храмъ

 

сей

 

именно

 

при

этомъ

 

учеби.

 

заведеніи.

 

Цѣль

 

вашего

 

пребыванія

 

здѣсь —

духовное

 

воспитаніе.

 

Да

 

будетъ

 

же

 

св.

 

храмъ

 

сей

 

для

васъ

 

сокровищницею

 

благодати

 

Божіей,

 

безъ

 

которой
невозможна

 

истинно

 

христианская

 

жизнь,

 

а

 

слѣдова-

тельно

 

и

 

духовное

 

воспитаніе,

 

да

 

будетъ

 

онъ

 

высшпмъ

училишемъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія!

 

Учителемъ

 

вашимъ

здѣсь,

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

является

 

Самъ

 

Христосъ,

 

Спа-
ситель

 

міра.

 

Въ

 

св.

 

евангеліи

 

вы

 

слышите

 

Его

 

Боже-
ственное

 

ученіе,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

св.

 

Апостоловъ

 

и

 

другихъ

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

лики

 

которыхъ

 

объемлютъ

 

васъ

въ

 

св.

 

храмѣ

 

семъ,

 

вы

 

видите

 

осуществленіе

 

тѣхъ

высокихъ

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей,

 

о

 

которыхъ

проповѣдывалъ

 

и

 

училъ

 

Онъ!
При

 

внимательномъ

 

и

 

вдумчивомъ

 

размышленіи
о

 

тѣхъ

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

 

воспитанія,

 

въ

 

кото-

рый

 

поставлены

 

вы

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

современной

 

жи-

зни,

 

невольно

 

приходятъ

 

на

 

память

 

воспоминанія

 

св.

Григорія

 

Богослова

 

о

 

своемъ

 

воспитаніи

 

въ

 

Аѳинахъ,

бывшихъ

 

центромъ

 

образованности

 

древняго

 

языческа-

го

 

міра,

 

гдѣ

 

учился

 

онъ

 

совмѣстно

 

съ

 

другимъ

 

вели-

кимъ

 

впослѣдствіи

 

вселенскимъ

 

учителемъ —Василіемъ
В.

 

„Намъ, —пишетъ

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ, —извѣстны

были

 

двѣ

 

дороги:

 

одна

 

и

 

притомъ

 

первая

 

и

 

превосход
нѣйшая,

 

вела

 

къ

 

нашимъ

 

священнымъ

 

храмамъ

 

и

 

та-

мошнимъ

 

учителямъ;

 

другая

 

вторая

 

и

 

неравного

 

до-
стоинства

 

съ

 

первою,

 

вела

 

къ

 

наставникамъ

 

внѣш-

нихъ

 

наукъ

 

(т.

 

е.

 

философіи,

 

исторіи,

 

словесности)"...
Видите,

 

Григорій

 

Богословъ

 

оттѣняетъ

 

неодинаковое

значеніе

 

для

 

воопитанія

 

т.

 

н.

 

свѣтскихъ

 

наукъ

 

и

 

ду-

ховныхъ

 

Превосходство

 

и

 

притомъ

 

рѣшптельное

 

отда-

етъ

 

онъ

 

священнымъ

 

храмамъ,

 

гдѣ

 

преподается

 

св.

евангеліе —вѣчная

 

книга

 

жизни! —Но

 

продолжимъ

 

да-

лѣе

 

воспоминанія

 

Григорія

 

Богослова:

 

„Другія

 

же

дороги,

 

пишетъ

 

онъ, —на

 

праздники,

 

на

 

зрѣлища,

 

въ

народныя

 

собранія,

 

но

 

пиршества

 

мы

 

предоставляли

желающимъ...

 

Для

 

другихъ

 

Аѳины

 

были

 

душепагубны:
ибо

 

тамъ

 

идоловъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

цѣлой

 

Элладѣ;

 

для

насъ-же

 

они

 

были

 

безопасны,

 

потому

 

что

 

мы

 

узнали

обманчивость

 

и

 

лживость

 

идоловъ

 

и

 

научились

 

прези-

рать

 

демоновъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

имъ

 

удивляются»

 

Гдѣ

 

узнали?
гдѣ

 

научились?

 

Конечно,

 

въ

 

храмахъ

 

Божіихъ,

 

въ

 

со-

кровищницахъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія!

 

О,

 

какъ

 

глубоко
назидательны

 

должны

 

быть

 

примѣры

 

Василія

 

В.

 

и

Григорія

 

Б.

 

современному

 

юношеству!

 

О

 

современномъ

юношествѣ

 

(разумѣю

 

учащуюся

 

молодежь

 

высшихъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

а

 

въ

 

недавнія

 

времена

 

и

 

среднихъ)
можно

 

сказать —наоборотъ,

 

что

 

имъ

 

болѣе

 

извѣстны

дороги

 

на

 

народныя

 

собранія,

 

на

 

пиршества,

 

на

 

зрѣ-

лища,

 

чѣмъ

 

дорога

 

къ

 

наставникамъ

 

наукъ,

 

а

 

дорога

въ

 

св.

 

храмъ,

 

увы!

 

къ

 

глубокому

 

прискорбно,

 

давно

забыта

 

ими...

 

И

 

вотъ

 

вамъ

   

результатъ

 

этаго

 

забвенія:

ужасающая

 

всѣхі

 

эпидемія

 

самоубійствь

 

съ

 

краткими
лаконическими

 

записками

 

«не

 

стоить

 

жить»

 

евидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

гибельно

 

для

 

современной

 

моло-

дежи

 

удаленіе

 

ея

 

отъ

 

родника,

 

отъ

 

источника

 

истин-
ной

 

жизни...

 

Благодареніе

 

Богу,

 

вы

 

находитесь,

 

повто-
ряю,

 

въ

 

болѣе

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

 

воспитанія.
И

 

вамъ,

 

подобно

 

Василію

 

В.

 

и

 

Григорію

 

Б.,

 

извѣстны

пока

 

только

 

двѣ

 

дороги —въ

 

классъ

 

къ

 

наставникамъ
внѣшнпхъ

 

наукъ,

 

и

 

въ

 

св.

 

храмъ.

 

Дорожите

 

же

 

свя-
тымъ

 

храмомъ

 

Вожіимъ,

 

какъ

 

дорожили

 

имъ

 

назван-
ные

 

св.

 

учители,

 

церкви,

 

воспитайте

 

въ

 

себѣ

 

искрен-

нее

 

расположеніе

 

и

 

любовь

 

къ

 

нему,

 

чтобы

 

посѣщеніе

его

 

было

 

для

 

васъ

 

не

 

внѣшнимъ

 

только

 

исполненіемъ
долга,

 

а

 

потребностію

 

вашего

 

сердца,

 

и

 

тогда

 

не

 

страш-
ны

 

для

 

васъ

 

будутъ

 

соблазны

 

современнаго

 

духовнаго
идолопоклонства,

 

какъ

 

не

 

страшны

 

были

 

грубые

 

и
вещественные

 

идолы

 

Аѳинъ

 

для

 

Василія

 

В.

 

и

 

Григорія
Богослова.

 

Съ

 

св.

 

Крестомъ

 

и

 

съ

 

св.

 

Евангедемъ

 

вы
побѣдите

 

идоловъ

 

современнаго

 

духовнаго

 

идолопок-
лонства

 

и

 

не

 

пойдете

 

по

 

распутіямъ

 

міра

 

сего.

Значеніе

 

храма

 

Божія

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

чело-
вѣка

 

вы

 

скорѣе

 

поймете

 

чуткимъ,

 

дѣтскимъ

 

сердцемъ
своимъ,

 

если

 

сравните

 

храмъ

 

Божій

 

съ

 

внѣшнимъ

міромъ

 

человѣч.

 

жизни.

 

Что

 

вы

 

видите

 

и

 

слышите

 

въ
мірѣ,

 

и

 

что

 

въ

 

храмѣ?..

 

Тамъ,

 

за

 

стѣнами

 

храма,
мятежи,

 

нестроенія,

 

гнѣвъ,

 

вражда,

 

здѣсь

 

въ

 

храмѣ

слова

 

міра

 

и

 

любви;

 

тамъ

 

суета,

 

прелесть

 

и

 

порокъ,
здѣсь —истинная

 

святыня

 

и

 

добродѣтель;

 

тамъ,

 

въ

 

мірѣ

заботятся

 

и

 

говорить

 

только

 

о

 

земномъ,

 

о

 

томъ

 

что
ѣсть.

 

что

 

пить

 

и

 

во

 

что

 

одѣться,

 

и

 

никогда

 

или

 

очень
рѣдко

 

услышишь

 

что

 

либо

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

небѣ

 

и

 

о

 

вѣчной

жизни,

 

здѣсь

 

въ

 

храмѣ

 

все,

 

что

 

видимъ

 

и

 

слышимъ,
напоминаетъ

 

намъ

 

о

 

небесномъ

 

призваніи,

 

объ

 

обязан-
ности

 

нашей

 

искать

 

прежде

 

всего

 

царствія

 

Божія

 

и
правды

 

его.

 

Да.

 

здѣсь

 

именно,

 

въ

 

храмахъ

 

Божіихъ
созидается

 

истинное

 

братство

 

людей.

 

Церковь

 

учитъ
насъ

 

любить

 

всѣхъ,

 

какъ

 

и

 

себя,

 

и

 

молиться

 

не

 

за
себя

 

только,

 

а

 

и

 

за

 

всѣхъ.

 

Напрасно

 

враги

 

церкви

 

Хри-
стовой

 

дерзко

 

клевещутъ

 

на

 

нее,

 

будто

 

бы

 

она

 

молится
только

 

за

 

власть

 

имущихъ;

 

нѣтъ,

 

она

 

заповѣдуетъ

намъ

 

молиться

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

людей,

 

за

 

страждущихт,
недугующихъ,

 

плѣненныхъ,

 

путешествующихъ,

 

и

 

какъ
глубоко

 

назидательны

 

моленія

 

ея!

 

Мы

 

молимся

 

о

 

даро
ваніи

 

намъ

 

Ангела-Хранителя,

 

о

 

прошеніи

 

грѣховъ,

 

о
томъ,

 

что

 

необходимо

 

и

 

полезно

 

намъ

 

въ

 

жизни

 

сей,
о

 

христіанской

 

мирной

 

тихой

 

кончинѣ

 

и

 

о

 

добромъ
отвѣтѣ

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Христовомъ!..

 

Какъ

 

все

 

это
спасительно

 

и

 

благотворно

 

должно

 

дѣйствовать

 

на
внимательную

 

душу!

 

Какое

 

неизгладимое

 

впечатлѣніе

добрыхъ

 

христіанскихъ

 

чувствъ

 

подъ

 

благодатпымъ
воздѣйствіемъ

 

церкви

 

Христовой

 

должно

 

оставаться

 

въ
ней!

 

Старайтесь

 

же,

 

дѣти,

 

развивать

 

и

 

укрѣплять

 

въ
себѣ

 

эти

 

чувства.

 

Да

 

послужить

 

св.

 

храмъ

 

сей

 

мѣ-

стомъ

 

благодатнаго

 

воспитанія

 

для

 

васъ,

 

каковымъ
былъ

 

ветхозав.

 

храмъ

 

для

 

Пр.

 

Дввы

 

Маріи!

 

Молитесь
ей,

 

какъ

 

усердной

 

предстательницѣ

 

за

 

насъ

 

предъ
Престоломъ

 

Сына

 

Божія,

 

и

 

покровительницѣ

 

дѣвъ.

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

пѣснопѣній

 

акаѳиста

 

церковь

 

учитъ
насъ

 

взывать

 

къ

 

ней:

 

„Стѣна

 

еси

 

дѣвамъ,

 

Богородице
Дѣво,

 

и

 

всвмъ

 

къ

 

тебѣ

 

прибѣгающимъ"!

 

Ибо

 

Творецъ
Неба

 

и

 

земли,

 

воплотившійся

 

отъ

 

Тебя,

 

научилъ

 

всѣхъ

взывать

 

къ

 

тебѣ:

 

«Радуйся,

 

столпе

 

дѣвства,

 

радуйся
дверь

 

спасенія,

 

радуйся,

 

добрая

 

младопитательнице
дѣвамъ,

 

радуйся,

 

невѣстокрасительнице

 

душъ

 

святыхъ,
радуйся

 

невѣсто

 

неневѣстная».

 

По

 

молитвамъ

 

и

 

пред-
стательству

 

Богоматери,

 

да

 

почіетъ

 

благословеніе

 

Гос-
подне

 

на

 

васъ

 

всегда,

 

нынѣ

 

и

 

присно

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣ-

ковъ.

 

Аминь.
С.

 

С.

 

И.
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III.

Небольшая

 

страничка

 

изъ

 

исторіи

 

цер-

ковныхъ

 

недоимокъ.

Саратовская

 

Духовная

 

Консисторія

 

разослала

благочиннымъ

 

епархіи

 

указъ.

 

которымъ

 

строго

 

пред-

писываетъ

 

имъ:

 

1,

 

неуклонно

 

слѣдить

 

за

 

своевремен-

ными

 

поступленіями

 

отъ

 

церквей

 

положеняыхъ

 

взно-

совъ

 

на

 

разныя

 

епархіальныя

 

нужны;

 

при

 

этомъ

 

ста-

вится

 

благочиннымъ

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

не

допускать

 

никакихъ

 

по

 

церквамъ

 

расходовъ

 

сверхъ

необходимыхъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

Уст.

 

дух.

 

коне,

 

и

 

въ

инструкціи

 

церк.

 

старостамъ.

 

безъ

 

особаго

 

разрѣшенія

начальства,

 

при

 

чемъ

 

разрѣшеніе

 

это

 

должно

 

причтами

направляться

 

чрезъ

 

благочинныхъ,

 

которые

 

удостовѣ-

ряюгь

 

возможность

 

испрашиваемыхъ

 

расходовъ

 

безъ
ущерба

 

своевременности

 

и

 

аккуратности

 

иоложенныхъ

взносовъ;

 

2,

 

нынѣ

 

же

 

въ

 

недоимочныхъ

 

церквахъ

прекратить

 

необязательные

 

для

 

церкви

 

расходы

 

на

наемъ

 

пѣвчихъ,

 

на

 

отопленіе

 

причтовыхъ

 

домовъ,

 

на

водоснабженіе

 

ихъ.

 

соблюдете

 

чистоты,

 

наемъ

 

при

причтовыхъ

 

домахъ

 

дворниковъ,

 

караульныхъ.

 

3,

 

Въ
недоимочныхъ

 

церквахъ

 

должны

 

производиться

 

ежемѣ-

сячныя

 

высыпки

 

денегъ

 

въ

 

присутствіи

 

благочиннаго,
или

 

кого-либо

 

по

 

назначенію

 

благочинническаго

 

совѣта

изъ

 

членовъонаго

 

или

 

временнаго

 

комитета,

 

при

 

чемъ

 

вся

выручка,

 

за

 

исключеніемъ

 

потребной

 

суммы

 

на

 

необ-
ходимые

 

расходы,

 

должна

 

поступать

 

на

 

погашеніе
недоимокъ

 

и

 

тутъ

 

же

 

отбираться

 

благочиннымъ

 

и

 

4,

если

 

же

 

за

 

симъ

 

будутъ

 

допускаться

 

какія

 

либо

 

неп-

равильности

 

или

 

извороты

 

для

 

уклоненія

 

отъ

 

уплаты,

то

 

отвѣтственность

 

за

 

сіе

 

будетъ

 

падать

 

на

 

настоятеля

церкви,

 

какъ

 

главнаго

 

руководителя

 

и

 

распорядителя

по

 

хозяйству

 

церкви,

 

и

 

на

 

церковнаго

 

старосту,

 

какъ

хранителя

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

блюстителя

 

ихъ.

Комментаріи

 

къ

 

приведенному

 

указу

 

консисторіи

излишни,

 

очевидно,

 

недоимки

 

за

 

церквами

 

приняли

такой

 

характеръ,

 

что

 

для

 

борьбы

 

съ

 

ними

 

необходимъ
рядъ,

 

мѣропріятій

 

серьезнаго

 

принудительнаго

 

значенія
вплоть

 

до

 

ответственности

 

настоятелей

 

и

 

церковныхъ

старость.

 

Между

 

прочимъ

 

настоятели

 

съ

 

церковными

старостами

 

иадгда

 

бываюгъ

 

менѣе

 

всего

 

виновны

 

въ

недоимкахь,

 

которыя,

 

Богъ

 

ихъ

 

знаетъ

 

какими

 

путями,

образуются

 

за

 

церквами.

 

Для

 

иллюстраціи

 

этого

 

при-

ведемъ

 

своего

 

рода

 

„дѣло"

 

по

 

образованію

 

недоимки

за

 

цѣлымъ

 

округомъ.

 

„Дѣло"

 

это

 

началось

 

съ

 

доклада

одного

 

изъ

 

окружныхъ

 

священниковъ.

 

разсмотрѣно

на

 

благочинническомъ

 

съѣздѣ,

 

который

 

и

 

положилъ

на

 

немъ

 

единогласную

 

резолюцію.

На

 

съѣздъ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ

   

III- го

 

благочинническаго
округа

 

Царицынскаго

 

уѣзда

Того

 

же

 

округа,

 

села

 

Отрады

 

Никитин-
ской

 

Церкви

 

Свяіиенника

 

Аяексія

 

Добросердова

ДОКЛАДЪ.

Въ

 

настоящее

    

время

   

мѣстнымъ

 

и.

 

д.

 

Благочин-
наго

 

3-го

 

округа,

 

Царицынскаго

 

у.,

 

Священникомъ

 

Вик-
торомъ

 

Крыловымъ

 

разеылается

  

причтамъ

 

округа

 

тре-

бовательная

 

вѣдомость

 

тѣхъ

 

поступленій,

 

какія

 

должны

послѣдовать

 

отъ

 

каждой

 

церкви

 

за

 

истекшій

 

полугодъ

въ

 

пользу

 

различныхъ

 

учрежденій

 

Епархіи.

 

Въ

 

вѣдо-

мости,

 

между

 

прочимъ,

 

значится

 

за

 

церквами

 

недоимка

по

 

содержанію

 

Камыпшнскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

за

время

 

съ

 

1906

 

по

 

1908

 

годъ.

 

Требуемая

 

сумма,

 

конечно,

должна

 

быть

 

внесена

 

полностію,

 

въ

 

этомъ

 

сомнѣнія

быть

 

не

 

можетъ,

 

но

 

возникаетъ

 

серьезное

 

недоумѣніе

о

 

томъ

 

пути,

 

который

 

привелъ

 

къ

 

образованію

 

за

 

цер-

квами

 

округа

 

недоимки

 

и

 

объ

 

обстоятельствахъ,

 

соп-

ровождающихъ

 

взысканіе

 

ея.

 

Эти

 

обстоятельства,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

церкви

 

села

 

Отрады,
слѣдующія:

 

мѣстный

 

и.

 

д.

 

Благочиннаго,

 

свящеНникъ

Викторъ

 

Крыловъ

 

на

 

имя

 

Отрадинскаго

 

причта

 

при-

слалъ

 

отъ

 

15

 

апрѣля

 

1909

 

года

 

за

 

№

 

298

 

увѣдомле-

ніе

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Симъ

 

сообщаю

 

резолюцію

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовавшую

 

на

 

докладѣ

 

кон-

систоріи.огъ

 

іэмартас.г.

 

за№

 

і833,слѣцующаго

 

содер-

жанія:

 

„Дух.

 

Консисторія

 

отъ

 

моего

 

имени

 

строжайше

и

 

въ

 

послѣцній

 

разъ

 

путемъ

 

переписки

 

чрезъ

 

о.

 

о.

благочинныхъ

 

и

 

благочинническіе

 

совѣты

 

предпишетъ

о.

 

о.

 

настоятелямъ

 

выполнить

 

числящіяся

 

за

 

ними

недоимки.

 

Дух.

 

Консисторія

 

имѣетъ

 

строго

 

слѣдить

за

 

поступленіями.

 

(Ук.

 

Кон.

 

отъ

 

8/гѵ

 

09

 

г.

 

за

 

№

 

6406).
За

 

церковію

 

села

 

Ограды

 

состоитъ

 

недоимки

 

по

 

содер-

жанію

 

Камышинскаго

 

Дух.

 

училища

 

за

 

1906

 

годъ

 

19

 

р.

80

 

к.,

 

за

 

1907

 

г.

 

6

 

р.

 

18

 

к.

 

и

 

за

 

1908

 

г.

 

27

 

р.

 

36

 

к.,

а

 

всего

 

пятьдесятъ

 

три

 

(53)

 

рубля

 

40

 

коп.,

 

что

 

и

сообщаю

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполнение".
Такъ

 

какъ

 

Оградинская

 

церковь

 

никогда

 

не

 

задер-

живала

 

иоложенныхъ

 

платежей,

 

то

 

у

 

причта,

 

естест-

веннымъ

 

путемъ,

 

возникло

 

недоумѣніе,

 

какимъ

 

обра-
зомъ

 

могла

 

образоваться

 

такая

 

недоимка,

 

выполненіе
которой

 

требуется

 

подъ

 

строжайшимъ

 

прещеніемъ
Епископа,

 

за

 

всегда

 

исполнительной

 

и

 

аккуратной

 

въ

платежахъ

 

церковью?

 

Это

 

недоумѣніе

 

о.

 

и.

 

д.

 

Благо-
чиннаго

 

нашего

 

округа

 

въ

 

сообщеніи

 

своемъ,

 

отъ

 

1

 

іюня
за

 

№

 

385,

 

на

 

имя

 

причта

 

церкви

 

с.

 

Отрады

 

разрѣ-

шаетъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

„Округъ

 

Царицынскій

 

(городъ
и

 

села)

 

до

 

1906

 

года

 

взносилъ

 

на

 

содержаніе

 

духов-

наго

 

училища

 

3094

 

руб.

 

84

 

к.

 

и

 

церковь

 

с.

 

Отрады
140

 

руб.;

 

въ

 

1905

 

году

 

съѣздомъ

 

депутатовъ

 

училищ-

наго

 

округа

 

на

 

царицынское

 

градское

 

благочиніе

 

поло

 

-

жено

 

4372

 

р.

 

27

 

к.

 

и,

 

по

 

раскладкѣ

 

на

 

благочинниче-
скомъ

 

съѣздѣ,

 

съ

 

церкви

 

с.

 

Отрады

 

постановлено

 

взи-

мать

 

167

 

р.

 

36

 

к.

 

Церковію

 

с.

 

Отрады

 

внесено

 

за

 

1906

 

г-

147

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

1907

 

г.,

 

161

 

р.

 

18

 

к.,

 

за

 

1908

 

г.

 

140

 

р.-

слѣдовательно

 

сумма

 

недоимки

 

по

 

содержанію

 

дух.

училища

 

за

 

1906—1908

 

г.

 

состоитъ

 

53

 

р.

 

40

 

к

 

При
семъ

 

считаю

 

нужнымъ

 

присовокупить,

 

что

 

причтъ

 

с.

Отрады

 

in

 

согрогѳ

 

съ

 

церковнымъ

 

старостой

 

былъ

 

на

благочинническомъ

 

съѣздѣ

 

и

 

слышалъ

 

словесное

 

мое

объясненіе

 

по

 

поводу

 

недоимки

 

по

 

содержанію

 

дух.

училища,

 

а

 

посему

 

недоумѣніе

 

ихъ

 

мнѣ

 

кажется

 

стран -

нымъ;

 

мною

 

чувствуется

 

какое

 

то

 

недовъріе

 

ко

 

мнѣ,

какую-то

 

несправедливость

 

съ

 

моей

 

стороны

 

къ

 

церкви

села

 

Отрады".
Приведенное

 

объясненіе

 

о.

 

и.

 

д.

 

Благочиннаго
нисколько

 

не

 

разрѣшило

    

недоумѣнія

 

причта.

 

Въ

 

дан-
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номъ

 

случаѣ

 

вопросъ

 

не

 

въ

 

законности,

 

или

 

незакон

ности

 

требованія

 

съ

 

церкви

 

с.

 

Отрады

 

недоимки,

 

закон

ность

 

требованія

 

признана

 

уже

 

самымъ

 

фактомъ

 

от-

сылки

 

26

 

мая

 

всей

 

недоимки,

 

недоумѣніе

 

причта

 

съ

церковнымъ

 

старостой

 

совсѣмъ

 

другаго

 

рода.

 

Форму-
лировано

 

она

 

въ

 

причтовомъ,

 

отъ

 

25/г

 

за

 

№

 

130,

репортѣ

 

на

 

имя

 

и.

 

д.

 

Благочиннаго

 

слѣдующимъ

 

обра-
зомъ;

 

„недоимка —долгъ,

 

который

 

извѣстенъ

 

церкви

 

и

который

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ,

 

пе

 

можетъ

 

быть

 

упла-

ченъ.

 

Такихъ

 

долговъ

 

наша

 

церковь

 

не

 

знаетъ,

 

потому

что

 

всегда,

 

даже

 

во

 

дни

 

забастовокъ

 

церковныхъ

 

ста-

рость,

 

аккуратно

 

вносила

 

всѣ,

 

положенные

 

съ

 

нея,

платежи,

 

не

 

задолжала

 

она

 

ни

 

копѣйки

 

и

 

въ

 

1906 —

1908

 

годахъ;

 

какимъ

 

же

 

образомъ

 

за

 

нею

 

могла

 

обра-
зоваться

 

недоимка?"
Для

 

болѣе

 

точнаго

 

и

 

яонаго

 

раскрытія

 

значенія
недоумѣнія

 

обратимся

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

наличныхъ

фактовъ.

 

Здѣсь

 

прежде

 

всего

 

нашему

 

вниманію

 

пред-

ставляется

 

слѣдующее.

 

Съѣздъ

 

о.

 

о.

 

депутатовъ

 

Камы-
шинскаго

 

училищнаго

 

округа

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

повы-

сить

 

плату

 

съ

 

Царицынскаго

 

градскаго

 

благочинія

 

на

содержаніе

 

духовнаго

 

училища

 

съ

 

3094

 

р.

 

84

 

к.

 

до

4372

 

р.

 

27

 

к,

 

Повышеніе

 

обложенія

 

получило

 

закон

ную

 

санкцію,

 

утверждено

 

Епископомъ

 

помѣстной

 

церкви.

Оставалось

 

только

 

о.

 

о.

 

Благочиннымъ

 

взыскивать,

 

а

имъ

 

подвѣдомственнымъ

 

причтамъ

 

платить

 

новую

 

над-

бавку.

 

На

 

Церковь

 

с.

 

Отрады

 

къ

 

прежде

 

вносимымъ

140

 

рублямъ

 

по

 

раскладкѣ

 

благочинническимъ

 

съѣз-

домъ

 

прибавлено

 

еще

 

27

 

р.

 

36

 

к.

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,
нормальный

 

взносъ

 

на

 

училище

 

съ

 

церкви

 

с.

 

Отрады
выражается

 

суммою

 

въ

 

140

 

P-+27

 

р.

 

36

 

к.,

 

всего

 

167

 

р.

36

 

к.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

въ

 

1906

 

году

 

бывшимъ

 

г.

 

Цари-
цына

 

Благочиннымъ

 

о.

 

прот.

 

Бѣлинымъ

 

взыскано

почему

 

то

 

только

 

147

 

р.

 

50

 

коп.

 

Въ

 

1907

 

году

 

церков-

ную

 

отчетность

 

сдавалъ

 

уже

 

не

 

прежній,

 

а

 

наличный
села

 

Отрады

 

причтъ,

 

при

 

чемъ

 

ему

 

не

 

было

 

объявлено,
что

 

церковь

 

с.

 

Отрады

 

должна

 

на

 

содержаніе

 

окруж-

наго

 

дух.

 

училища

 

вносить

 

167

 

р.

 

36

 

к.,

 

почему

 

и

внесено

 

было

 

только

 

161

 

р.

 

18

 

к.,

 

сумма

 

объявленная
подлежащей

 

къ

 

уплатѣ.

 

Въ

 

1908

 

году

 

внесено

 

опять

таки

 

по

 

требованію

 

мѣстнаго

 

о.

 

и.

 

д.

 

Благочиннаго
только

 

140

 

р.,

 

на

 

большее

 

требованія

 

и

 

не

 

предъявлялось.

Между

 

тѣмъ,

 

пока

 

о.

 

о.

 

Благочинные

 

взыскивали

съ

 

церквей

 

за

 

года

 

1906 — 1908

 

на

 

содержаніе

 

Камы-
шинскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

не

 

сколько

 

должно

 

по

закону,

 

а

 

сколько

 

вздумается

 

имъ,

 

въ

 

центральномъ

управленіи

 

помѣстной

 

церкви

 

вырабатывались

 

мѣры

ко

 

взысканію

 

недоимокъ

 

съ

 

упорствующихъ

 

въ

 

непл.

 

-

тежахъ

 

настоятелей.

 

По

 

адресу

 

таковыхъ

 

послѣдова-

ла

 

чрезвычайно

 

суровая

 

мѣра:

 

„Епископъ

 

отъ

 

своего

имени

 

строжайше

 

и

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

дѣлаетъ

 

распо

ряженіе

 

о

 

выполненіи

 

настоятелями

 

недоимокъ,

 

при

чемъ

 

предлагаетъ

 

духовной

 

Консисторіи

 

строго

 

слѣ-

дить

 

за

 

поступленіями."

 

Рѣшительный

 

тонъ

 

резолюціи

ясенъ

 

для

 

всѣхъ:

 

такимъ

 

образомъ

 

говорятъ

 

только

 

съ

настоятелями,

 

увлекшимися

 

современнымъ

 

движеніемъ

и,

 

во

 

имя

 

принциповъ

 

„освободительства",

 

отказыва-

ющимися

 

вносить

 

на

 

содержаніе

 

духовно- -учебныхъ

заведеній

 

узаконенные

 

церковные

   

платежи.

  

Отсюда

 

и

вытекаетъ

 

недоумѣніе

 

такого

 

рода:

 

какимъ

 

образомъ
отрадинскій

 

причтъ

 

съ

 

церковнымъ

 

старостой

 

угодили

въ

 

index

 

забастовщиковъ,

 

которымъ

 

угрожаетъ

 

су-

ровая

 

резолюція

 

епископа

 

помѣстной

 

Церкви,

 

когда

всѣ

 

денежныя

 

требованія

 

о.

 

о.

 

Благочинныхъ

 

они

 

всег-

да

 

выполняли

 

безъ

 

какихъ

 

либо

 

недоимокъ

 

и

 

когда

суммы

 

на

 

содержаніе

 

окружнаго

 

духовнаго

 

училища

причтомъ,

 

согласно

 

предъявляемымъ

 

требованіямъ

 

со

стороны

 

о.

 

о.

 

Благочинныхъ,

 

всегда

 

вносились

 

пол-

ностью,

 

за

 

что

 

же —почтительнѣйше

 

осмѣливаемся

 

спро-

сить —причтъ

 

церкви

 

села

 

Отрады

 

подпадаетъ

 

прещенію
грозной

 

резолюціи

 

Епископа:

 

„строжайшей

 

и

 

въ

 

послѣд-

ній

 

разъ"...

 

вѣдь

 

это

 

значить,

 

что

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

взноса

всей

 

недоимки

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

неповинный

 

причтъ

 

далеко

не

 

скоро

 

освободится

 

отъ

 

подозрѣній

 

въ

 

сочувствіи

освободительной

 

тенденціи — не

 

платить

 

церковныхъ

 

на

логовъ.

А

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

неизвѣстнымъ

 

причинамъ

 

недоим

ка

 

за

 

1906 — 1908

 

годы

 

по

 

содержании

 

Камышинскаго
Духовнаго

 

училища

 

образовалась

 

не

 

за

 

одной

 

только

церковію

 

с.

 

Отрады,

 

то

 

и

 

осмѣливаюсь

 

предложить

 

съ-

ѣзду

 

духовенства

 

3-го

 

округа

 

Царицынскаго

 

уѣзда

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

изелѣдованіюпричинъ

 

обра-
зованія

 

недоимки,

 

которая

 

по

 

связи

 

съ

 

вышеприведен-

ной

 

резолюпій

 

Его

 

Преосвященства

 

должна

 

имѣть

долговременое

 

и

 

крайне

 

неблагопріятное

 

значеніе

 

для

причтовъ

 

всего

 

округа

 

и

 

по

 

смыслу

 

предложенія

 

по

дожить

 

свое

 

компететное

 

рѣшеніе".

Отцы

 

съѣзда

 

15

 

іюня

 

на

 

собраніи

 

внимательно

выслушали

 

докладъ

 

и

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

сочувствен-

но

 

отнеслись

 

къ

 

выраженному

 

въ

 

немъ

 

недоумѣнію, —

но

 

причины

 

того,

 

какимъ

 

образомъ

 

за

 

всѣми

 

церквами

округа,

 

всегда

 

полностью

 

вносящими

 

требуемые

 

пла-

тежи,

 

могла

 

образоваться

 

на

 

содержаніе

 

окружнаго

училища

 

за

 

цѣлыхъ

 

три

 

года

 

недоимка,

 

невольный
неплатежъ

 

которой

 

едва

 

было

 

не

 

вызвалъ

 

серьезныхъ

репрессій

 

противъ

 

настоятелей

 

всего

 

округа,

 

выяс-

нить

 

такъ

 

и

 

немогли.

 

Поэтому

 

и

 

въ

 

журнальномъ

 

по-

становленіи

 

дѣло

 

ограничилось

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

отцы

подчеркнули

 

свою

 

всегдашнюю

 

готовность

 

вносить

 

по-

ложенные

 

платежи

 

и

 

указали

 

на

 

то,

 

что

 

если

 

есть

виновники

 

въ

 

образованіи

 

недоимки

 

за

 

церквами

 

окру-

га,

 

то

 

это

 

кто

 

то

 

другіе,

 

„только

 

не

 

они".

Кто

 

же

 

эти

 

они, —вынудившіе

 

у

 

Епископа

 

помѣ-

стной

 

Церкви

 

грозныя

 

слова:

 

«строжайше

 

и

 

въ

 

послѣд-

ній

 

разъ»...

 

къ

 

духовенству,

 

совершенно

 

неповинному

въ

 

приписываемомъ

 

ему

 

тяжкомъ

 

преступленіи, —кто

«они»?
Священникъ

 

Алексій

 

Добросердовъ

Списокъ

 

пожеланій,

 

высказанныхъ

  

Государственнымъ
Совѣтомъ

 

и

 

Государственною

   

Думою

 

при

 

разсмотрѣ-

ніи

 

смѣтъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

на

 

1908

 

и

 

1909

 

г.

 

г.,

и

 

объясненія

 

по

 

этимъ

 

пожеланіямъ,

Пошеланіе,

 

высказанное

 

Государственнымъ

 

Совѣтомъ

 

по

 

смѣтѣ

на

 

1908

 

г.

1)

 

Въ

 

засѣданіи

 

12

 

мая

 

1908

 

года:

Чтобы

 

впредь

   

всѣ

 

остатки

 

отъ

 

кредитовъ,

 

ассиг-

нуемыхъ

 

по

 

смѣтамъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

на

 

содержа-
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ніе

 

городского

 

и

 

сельскаго

 

духовенства,

 

миссій

 

и

миссіонеровъ

 

и

 

на

 

нужды

 

начальнаго

 

народнаго

 

обра-

зованія,

 

обращались,

 

на

 

общемъ

 

основаніи,

 

въ

 

рессурсы

Государственнаго

 

Казначейства,

 

а

 

не

 

причислялись

 

къ

спеціальнымъ

 

средствамъ

 

вѣдомства

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Объясненіе

 

духовнаго

 

вѣдомства:

Остатки

 

отъ

 

кредитовъ

 

по

 

финансовой

 

смѣтѣ,

поступающіе

 

въ

 

спеціальныя

 

средства

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

являются

 

источникомъ

 

для

 

удовлетворенія

многоразличныхъ

 

нуждъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

какъ

случайныхъ,

 

такъ

 

ипостоянныхъ.

 

Отказаться

 

отъ

 

этого

источника

 

духовное

 

вѣдомство

 

крайне

 

затрудняется.

Въ

 

случаѣ

 

изъятія

 

изъ

 

его

 

распоряженія

 

означенныхъ

остатковъ,

 

оно

 

было

 

бы

 

вынуждено

 

безотлагательно

войти

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

отпускѣ

 

особыхъ

 

средствъ

на

 

покрытіе

 

тѣхъ

 

расходовъ,

 

которые

 

относятся

 

нынѣ

на

 

счетъ

 

остатковъ,

 

а

 

это

 

цѣлесообразнѣе

 

было

 

бы
отложить

 

впредь

 

до

 

улучшенія

 

положенія

 

Государ-

ственнаго

 

Казначейства,

 

стѣсненнаго

 

многочисленностью

предъявляемыхъ

 

къ

 

нему

 

требованій.

 

Надлежитъ

 

къ

сему

 

прибавить,

 

что

 

при

 

разсмотрѣніи

 

въ

 

послѣднюю

законодательную

 

сессію

 

законопроектовъ

 

относительно

ассигнованія

 

новыхъ

 

средствъ

 

на

 

церковно-приходскія
школы

 

и

 

на

 

содержаніе

 

городского

 

и

 

сельскаго

 

духо-

венства

 

вопросъ

 

объ

 

остаткахъ

 

уже

 

получилъ

 

разрѣ-

шеиіе

 

въ

 

согласіи

 

съ

 

тѣми

 

началами,

 

на

 

осуществленіе

коихъ

 

указываетъ

 

настоящее

 

пожеланіе.

 

Равнымъ

 

об-
разомъ

 

пожеланіе

 

это

 

принимается

 

во

 

вниманіе

 

вѣдом-

ствомъ

 

при

 

внесеніи

 

новыхъ

 

законопроектовъ.

Пошеланія,

    

высказанныя

    

Государственною

    

Думою

 

по

 

смѣтѣ

на

 

1908

 

г.

2)

  

Въ

 

засѣданіи

 

22

 

марта

 

1908

 

года.

Чтобы

 

для

 

денежныхъ

 

оборотовъ

 

вѣдомства

 

Пра-
вославнаго

 

Исповѣданія

 

была

 

установлена

 

правильная

отчетность.

Объясненіе

 

духовнаго

 

вѣдомства:

Для

 

учета

 

этихъ

 

оборотовъ

 

имѣется

 

особое

 

учре-

жденіе

 

Сѵнодальваго

 

Контроля,

 

а

 

на

 

мѣстахъ

 

дѣйст-

вуютъ

 

особые

 

Контрольные

 

Комитеты

 

въ

 

составѣ

 

пред

ставителей

 

духовенства

 

и

 

духовноучебныхъ

 

заведеніи.
Въ

 

случаѣ

 

какихъ

 

либо

 

неисправностей

 

духовное

 

вѣдом-

ство

 

пользуется

 

всѣми

 

законными

 

способами

 

для

 

устра-

ненія

 

таковыхъ

 

и

 

вообще

 

стремится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

техника

 

отчетности

 

не

 

отставала

 

отъ

 

запросовъ

 

жизни.

3)

  

Въ

 

васѣданіи

 

28

 

марта

 

1908

 

года.

Чтобы

 

]

 

остатки

   

отъ

   

кредитовъ,

   

поступающихъ

нынѣ

 

въ

 

спеціальныя

   

средства

  

Святѣйщаго

   

Оѵнода

были

   

обращаемы

 

въ

 

рессурсы

 

Государственнаго

 

Каз-

начейства

 

на

 

общемъ

 

основании.

Объясненіе

 

духовнаго

 

вѣдомства:

Объясненіе

 

по

 

сему

 

предмету

 

изложено

 

выше,

противъ

 

одинаковаго

 

по

 

содержанію

 

пожеланія

 

Госу-
дарственнаго

 

Совѣта

 

(ср.

 

№

 

1).

4)

 

Въ

 

томъ

 

же

 

засѣданіи:

Чтобы

 

при

 

смѣтѣ

    

Святѣйшаго

   

Сѵнода

 

доставля-

лись

 

свѣдѣнія

 

о

 

спеціальныхъ

 

средствахъ

 

и

 

подробныя
данныя

 

о

 

сосгоящихъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

капиталахъ.

Объясненіе

 

духовнаго

 

вѣдомства:

Смѣта

 

спеціальныхъ

 

средствъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

съ

 

1909

 

г.

 

представляется

 

въ

 

Государственную

 

Думу
и

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

для

 

свѣдѣнія.

 

Такого
порядка

 

вѣдомство

 

будетъ

 

держаться

 

и

 

впредь.

 

Что
касается

 

данныхъ

 

о

 

капиталахъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

вѣдом-

ствѣ,

 

то

 

эти

 

данныя

 

предположено

 

включить,

 

поскольку

позволять

 

обстоятельства,

 

уже

 

въ

 

смѣту

 

спеціальныхъ
средствъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

на

 

1910

 

г.

б)

 

Въ

 

томъ

 

оке

 

засѣданіи:

Необходимо

 

установить

 

самостоятельность

 

прихода

въ

 

хозяйственномъ

 

отношеніи,

 

для

 

чего

 

желательна

скорѣйшая

 

выработка

 

путемъ

 

церковнаго

 

законода-

тельства

 

такого

 

порядка,

 

при

 

которомъ

 

мѣстные

 

цер-

ковные

 

сборы

 

расходовались

 

бы

 

преимущественно

 

на

мѣстныя

 

нужды.

Объясненіе

 

духовнаго

 

вѣдомства:

Пожеланіе

 

это

 

принимается

 

во

 

вниманіе

 

при

 

со-

ставленіи

 

новаго

 

положенія

 

о

 

приходѣ,

 

каковое

 

поло

женіе

 

уже

 

разрабатывалось

 

Особою

 

Коммиссіею

 

при

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

и,

 

по

 

одобреніи

 

симъ

 

послѣднимъ,

было

 

внесено

 

на

 

обсужденіе

 

Совѣта

 

Министровъ.

 

Въ
виду

 

замѣчаній,

 

сдѣланныхъ

 

нѣкоторыми

 

вѣдомствами,

признано

 

было,

 

однако,

 

необходимымъ

 

взять

 

проектъ

обратно

 

съ

 

цѣлью

 

подвернуть

 

его

 

дальнѣйшей

 

пере-

работе.

 

Какъ

 

только

 

трудъ

 

этотъ

 

будетъ

 

законченъ,

духовное

 

вѣдомство

 

не

 

замедлить

 

представить

 

его

 

на

утвержденіе

 

въ

 

соотвѣтствующемъ

 

порядкѣ.

в)

 

Въ

 

засѣданіи

 

27

 

марта

 

1908

 

года.

Чтобы

 

всѣ

 

суммы,

 

поступающія

 

отъ

 

Бессарабскихъ
имѣній

 

заграничныхъ

 

духовныхъ

 

установленій

 

въ

 

рас-

поряженіе

 

вѣдомствъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

Народнаго
Просвѣщенія

 

и

 

Православнаго

 

Исповѣданія,

 

равно

 

какъ

и

 

образовапшіеся

 

изъ

 

этихъ

 

суммъ

 

капиталы,

 

числя-

щіеся

 

въ

 

этихъ

 

вѣдомствахъ,

 

а

 

также

 

въ

 

Вѣдомствѣ

Иностранныхъ

 

Дѣлъ,

 

проводились

 

по

 

смѣтамъ

 

подле -

жащихъ

 

вѣдомствь,

 

и

 

чтобы

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

были
представлены

 

соображенія

 

о

 

возможности

 

использова-

нія

 

Бессарабскихъ

 

имѣній

 

заграничныхъ

 

духовныхъ

установлений

 

въ

 

цѣляхь

 

землеустройства

 

безземельнаго
и

 

малоземельнаго

 

крестьянскаго

 

населенія.
(Пожеланіе

 

это

 

было

 

высказано

 

по

 

смѣтѣ

 

Депар-
тамента

   

Государственныхъ

   

Земельныхъ

 

Имуществъ).

Оьяененіе

 

духовнаго

 

вѣдомства:

Представлеаіе

 

о

 

зачисленіи

 

суммъ,

 

поступающихъ

въ

 

распоряженіе

 

вѣдомства

 

Православна™

 

Исповѣданія

отъ

 

Бессарабскихъ

 

имѣній

 

заграничныхъ

 

духовныхъ

установленій

 

въ

 

спеціальныя

 

средства

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

вмѣстѣ

 

со

 

смѣтою

 

доходе

 

въ

 

и

 

расходовъ

 

по

этимъ

 

суммамъ

 

на

 

1910

 

г.,

 

вносится

 

на

 

уваженіе

 

зако-

нодательныхъ

 

учрежденій.

 

Что

 

же

 

касается

 

вопроса

 

о

возмояшости

 

использованія

 

Бессарабскихъ

 

имѣній

 

заг-

раничныхъ

 

духовныхъ

 

установленій

 

въ

 

цѣляхъ

 

землеу-

стройства

   

безземельнаго

   

и

 

малоземельнаго

   

крестьян-
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скаго

 

населенія,

 

то

 

разработка

 

относящихся

 

сюда

 

сооб-
раженій

 

не

 

входить

 

въ

 

прямую

 

компетенцию

 

духовнаго

вѣдомства.

7)

 

Въ

 

засѣданіи

 

20

 

мая

 

1908

 

года.

Признавая

 

существугощіе

 

способы

 

содержанія

духовенства

 

православной

 

Церкви

 

умаляющими

 

его

пастырское

 

вліяніе.

 

Государственная

 

Дума

 

йыражаетъ.

пожеланіе

 

чтобы

 

вѣдомство

 

Православнаго

 

Исповѣда-

нія

 

выработало

 

для

 

внесенія

 

въ

 

законодательномъ

порядкѣ

 

планъ

 

опредѣленнаго

 

обезпеченія

 

городского

и

 

сельскаго

 

духовенства

 

ежегоднымъ

 

содержаніемъ.

Объясненіе

 

духовнаго

 

вѣдомства:

Духовное

 

вѣдомство

 

встрѣчаетъ

 

это

 

пожеланіе

 

съ

полнымъ

 

оочувотвіемъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

непреодолимыя

пока

 

трудности

 

бюджетнаго

 

свойства

 

лишаютъ

 

вѣдом-

ство

 

возможности

 

осуществить

 

это

 

пожеланіе

 

въ

 

бли-

жайшее

 

время.

 

Въобщихъ

 

чертахъ

 

планъ

 

постепеннаго

обезпеченія

 

духовенства

 

содержаніемъ

 

путемъ

 

ежегод-

ныхъ

 

добавокъ

 

къ

 

ассигнуемому

 

изъ

 

казны

 

кредиту

на

 

означенную

 

надобность

 

установленъ

 

еще

 

ВЫСО
ЧАЙШЕ

 

утвержденнымъ

 

23

 

Апрѣля

 

1893

 

г.

 

мнѣніемъ

Государственнаго

 

Совѣта.

 

Измѣненіе

 

этого

 

плана

 

въ

смысле

 

испрошенія

 

съ

 

какого

 

либо

 

одного

 

опредѣлен-

наго

 

срока

 

всей

 

суммы,

 

необходимой

 

на

 

обезпеченіе
казеннымъ

 

пособіемъ

 

духовенства

 

Имперіи,

 

представ-

лялось

 

бы

 

въ

 

высокой

 

степени

 

затруднптельнымъ

 

для

Государственнаго

 

Казначейства

 

Духовное

 

вѣдомство

полагаем,,

 

что

 

въ

 

блнжайшемъ

 

будущемъ

 

было-бы
желательно

 

хотя

 

бы

 

неуклонное

 

выполненіе

 

предпо-

ложеній

 

объ

 

ежегодномъ

 

приращеніи

 

воспособленій

 

въ

суммахъ

 

не

 

меиѣе

 

500.000

 

р.,

 

помимо

 

особыхъ

 

креди-

товъ

 

па

 

вновь

 

открываемые

 

приходы.

До

 

слѣд.

 

№-ра.

IV.
Чествованіе

 

церковными

 

школам

 

г.

 

Саратова

 

памяти

 

Свя-
тителя

 

Дштрія

 

Ростовшго.
29

 

ноября

 

сего

 

года,

 

въ

 

1

 

ч.

 

дня.

 

въ

 

Киновійскомъ
залѣ

 

г.

 

Саратова,

 

въ

 

присутствіи

 

Преосвященнѣйшаго

Досиеея,

 

Епископа

 

Вольскаго

 

и

 

всѣхъ

 

церковно-школь-

ныхъ

 

дѣятелей,

 

находящихся

 

въ

 

Саратовѣ,

 

состоялось

торжественное

 

чествованіе

 

всѣми

 

Саратовскими

 

цер-

ковными

 

школами

 

памяти

 

святителя

 

Димитрія

 

Ростов-
скаго

 

по

 

случаю

 

двухсотлѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

блаженной
кончины.

 

Киновіискій

 

залъ

 

былъ

 

прекрасно

 

декориро-

ванъ

 

растеніями,

 

цвѣтами

 

и

 

зелеными

 

вѣтками

 

и

 

едва

вмѣщалъ

 

собравшихся

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

и

 

многочисленныхъ

 

постороннихъ

 

посѣ-

тителей.
Послѣ

 

обычной

 

молитвы

 

председатель

 

Епархіаль-
наго

 

училищнаго

 

совѣта

 

протоіерей

 

I.

 

П.

 

Кречетовичь
въ

 

пространной

 

рѣчи,

 

продолжавшейся

 

не

 

менѣе

 

часа,

живо,

 

картинно

 

и

 

всесторонне

 

познакомилъ

 

присут-

ствующнхъ

 

съ

 

проповѣднической

 

деятельностью

 

празд-

нуемаго

 

святителя

 

Димптрія,

 

его

 

работами

 

о

 

поднятін
нравственнэго

 

состоянія

 

духовенства,

 

борьбою

 

съ

 

рас-

коломъ,

 

составленіемъ

 

Четьи-Миней,

 

его

 

отношеніемъ
къ

 

реформамъ

 

Петра

 

Великаго.

 

Послѣ

 

рѣчи

 

прот.

 

I.

 

П.

Кречетовича,

 

церковный

   

школы

 

въ

 

лицѣ

   

учащихъ

  

и

учащихся

 

выполнили

  

слѣд.

 

программу:

1)

 

псаломъ

 

св.

 

Димитрія.

 

№

 

1

 

-й,

 

прочелъ

 

учёникъ
Кирилло

 

Меѳодіевской

 

школы

 

Кудряшовъ

 

Николай.

 

2)
То-же.

 

Исполнилъ

 

хоръ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

подъ

управленіемъ

 

учителя

 

пвнія

 

Рождество-Богородицкой
школы,

 

псаломщика

 

В.

 

И.

 

Вііхирева.

 

3)

 

Тропарь

 

св.

Димитрію.

 

Хоръ.

 

4)

 

Хвалебная

 

пѣснь

 

св.

 

Димитріго
(ученица

 

Покровской

 

школы

 

Панкратова

 

Варвара}.

 

5)
Псаломъ

 

св.

 

Димитрія.

 

№

 

3,

 

(ученица

 

женско-мона-

стырской

 

школы

 

Крузисъ

 

Елизавета).

 

6)

 

То

 

же,

 

№

 

4-й.
(ученица

 

Покровской

 

школы

 

Лысункина

 

Александра).
7)

 

То

 

же.

 

Хоръ.

 

8)

 

Св.

 

Димигрій

 

Ростовскій.

 

Свящ.

 

А.
Веселовскаго

 

(ученикъ

 

Мнтрофаніевской

 

школы

 

Кала-
шинскій

 

Николай).

 

9)

 

Св.

 

Димитрій

 

и

 

муч.

 

Орестъ.

 

Его-
же.

 

(уч.

 

той

 

же

 

школы

 

Дубровинъ

 

Николаи).

 

10)

 

Пса-
ломъ

 

св.

 

Димитрія,

 

№

 

8-й.

 

(ученица

 

Рождество-Бого
родицкой

 

школы

 

Михайлова

 

Надежда).

 

11)

 

Кондакъ

 

св.

Димитрію.

 

Хоръ.

 

12)

 

Псалом ь

 

ев

 

Димитрія

 

№

 

5.

 

(уче-
ница

 

СвятоВладимірской

 

школы

 

Горловская

 

Надежда).
13)

 

То-же,

 

№

 

6,

 

(ученица

 

той

 

же

 

школы

 

Питерская
Прасковья).

 

14)

 

Величаніе

 

св.

 

Димитрію.

 

Хоръ.
Торжество

 

закончилось

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

«До-
стойно

 

есть»

 

и

 

Народнаго

 

Гимна.
Выразительное

 

чтеніе

 

учащимися

 

избранныхъ
произведеній

 

чествуемаго

 

святителя,

 

строііное

 

пѣніе

хора

 

вызывали

 

дружныя

 

одобренія

 

присутствовавшихъ.

Получивъ,

 

по

 

окончаніи

 

торжества,

 

благословеніе
отъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

еще

 

іолго

 

делились

 

своими

 

впечатлѣнія-

ми

 

отъ

 

теплаго

 

торжества

 

и

 

ободренные

 

духовно

 

разо-

шлись

 

по

 

своимъ

 

домамъ.
—ъ.

В

 

ѣ

 

н

 

о

 

к

 

ъ

на

 

могилу

 

преподавателя

 

Саратовской^

 

Духов-
ной

 

Семинаріи

 

Ивана

   

Николаевича

   

Ковалѳв-

скаго

 

*j.

Рѣчь,

 

сказанная

 

на

 

Литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія.

Необычное

 

нынѣ,

 

возлюбленные,

 

молитвенное

 

соб-
раніе

 

наше

 

въ

 

родномъ

 

нашемъ

 

семинарскомъ

 

храмѣ.

Насъ

 

объединила

 

здѣсь

 

въ

 

одной

 

общей

 

молитвѣ

 

без-
временная

 

кончина

 

дорогого

 

наставника

 

и

 

сослуживца

Ивана

 

Николаевича.
Итакъ,

 

угасла

 

жизнь,

 

еще

 

такъ

 

недавно

 

полная

силъ

 

и

 

энергіи

 

и

 

вотъ

 

предъ

 

нами

 

мертвое

 

бездыхан-
ное

 

тѣло.!

 

Но

 

что-же?

 

Смерть— явленіе,

 

кажется,

 

не

новое

 

и

 

едва-ли

 

даже

 

есть

 

что —нибудь

 

болѣе

 

обыкно
венное

 

въ

 

нашемъ

 

земномъ

 

мірѣ

 

чвмъ

 

смерть.

 

Страш-
но

 

и

 

представить

 

себѣ,

 

но

 

вѣрно,

 

что

 

при

 

каждомъ

ударѣ

 

часового

 

маятника

 

въ

 

мірѣ

 

умираетъ

 

человѣкъ.

Каждую

 

минуту

 

гдѣ—нибудь,

 

кто —нибудь

 

оплакива-

етъ

 

существо

 

близкое

 

его

 

сердцу!

 

И

 

эта

 

исторія

 

изо

дня

 

въ

 

день

 

повторяется

 

уже

 

слишкомъ

 

семь

 

тысячъ

лѣтъ!

 

И

 

все

 

таки

 

желаніе

 

жить

 

у

 

человѣка

 

такъ

 

силь-

но,

 

что

 

ему

 

чрезвычайно

 

трудно

 

сродниться

 

съ

 

мыслію
о

 

смерти.

 

Онъ

 

всегда

 

смотритъ

 

на

 

нее

  

какъ

 

на

 

своего

*)

 

бконяаніе,

 

си.

 

№

 

48,

 

„С.

 

Д.

 

В.-.



—

 

1 1

 

—

самого

 

лютаго

 

врага,

 

который

 

безъ

 

жалости

 

и

 

состра-

данія

 

разлучаетъ

 

супруговъ,

 

друзей,

 

отнимаетъ

 

дѣтей

отъ

 

родителей

 

и

 

родителей

 

отъ

 

дѣтей.

 

Гдѣ

 

только

 

по-

явится

 

это

 

чудовище— всюду

 

оно

 

разсыпаетъ

 

вокругъ

себя

 

слезы

 

и

 

рыданія,

 

стоны

 

и

 

воздыханія,

 

и

 

даже

 

от-

чаяніе

 

н

 

это

 

потому

 

что

 

жизнь

 

каждаго

 

человѣка

 

отъ

вельможи

 

и

 

богача

 

до

 

послѣдпяго

 

слуги

 

и

 

бѣдняка.

одѣтаго

 

въ

 

рубище,

 

имѣетъ

 

свою

 

цѣну,

 

свое

 

значеніе.

И

 

особенно

 

велико

 

значеніе

 

жизни

 

человѣка

 

для

 

близ-
кихъ

 

его

 

родныхъ,

 

дорогой

 

сердцу

 

его

 

семьи,

 

для

друзей

 

и

 

почитателей

 

его.

 

Смерть

 

его

 

для

 

нихъ —поте

ря

 

невознаградимая.

Что-же

 

скажу

 

въ

 

утѣшеніе

 

ваше,

 

опечаленная

 

су-

пруга

 

почившаго

 

и

 

осиротѣвшіе

 

дѣти?

 

Вы

 

ближе

 

всѣхъ

знали

 

его.

 

Онъ

 

былъ

 

вашею

 

опорою,

 

радостно,

 

гордо -

стію.

 

И

 

вотъ

 

его

 

уже

 

нѣтъ

 

съ

 

вами.

 

Онъ

 

оставилъ

 

васъ

навсегда.

 

Что

 

скажу

 

вамъ,

 

сослуживцы

 

почившаго,

 

съ

которымъ

 

вы

 

въ

 

теченіе

 

долгихъ

 

лѣтъ

 

дѣлили

 

радость

и

 

горе

 

тяжелой

 

учительской

 

службы.

 

Что

 

скажу

 

вамъ,

возлюбленные

 

питомцы,

 

для

 

которыхъ

 

почившій

 

пои-

стинѣ

 

былъ

 

благодѣтельнымъ,

 

справедливымъ

 

и

 

доб-

рымъ

 

отцомъ —наставникомъ?

 

Могли

 

ли

 

вы

 

всѣ

 

думать,

что

 

эта

 

жизнь,

 

которой

 

казалось

 

надолго

 

еще

 

хватить,

 

уже

близка

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

погаснуть,

 

что

 

эта

 

болѣзнь,

такъ

 

неожиданно

 

сразившая

 

могучій

 

организмъ

 

почив-

шаго,

 

будетъ

 

смертоностною.

 

Если-бы

 

я

 

сказалъ

 

не

плачьте,

 

не

 

скорбите,

 

если-бы

 

я

 

сказалъ

 

отрите

 

слезы

 

ва-

ши,

 

утѣшьтесь,

 

такова

 

судьба

 

всѣхъ

 

людей,

 

я

 

испол-

нилъ— бы

 

долгъ

 

званія

 

своего,

 

но

 

не

 

далъ

 

бы

 

утѣшенія

разбитымъ

 

сердцамъ

 

вашимъ.

 

Кто

 

дастъ

 

вдовѣ

 

мужа,

кто

 

возвратить

 

дѣтямъ

 

отца,

 

кто

 

замѣнитъ

 

товарищамъ

друга,

 

ученикамъ

 

учителя?

 

Но

 

да

 

будетъ

 

воля

 

Божія!
Богъ

 

далъ

 

его

 

намъ!

 

Богъ

 

и

 

взялъ.

 

Что

 

же

 

повѣдаешь

намъ

 

ты,

 

возлюбленный

 

нашъ

 

Иванъ

 

Николаевичъ?
Что

 

скажешь

 

намъ

 

о

 

твоемъ

 

новомъ

 

теперь

 

состояніи,

намъ,

 

твоимъ

 

приснымъ

 

и

 

знаемымъ,

 

собравшимся
въ

 

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

твоемъ

 

присутствіи

 

въ

 

родной

храмъ

 

помолиться

 

Богу,

 

побеседовать

 

при

 

тебѣ

 

и

 

вы-

сказать

 

тебѣ

 

послѣдній

 

привѣтъ?

 

Скажи,

 

не

 

страшна-

ли

 

была

 

для

 

тебя

 

минута

 

смерти?

 

Повѣдай

 

намъ,

 

не

тяжело-ли

 

было

 

тебѣ

 

разставаться

 

съ

 

жизнью,

 

въ

 

ко-

торой

 

могъ-бы

 

ты

 

оставаться

 

еще

 

многіе

 

годы,

 

кото-

рая

 

была

 

такъ

 

нужна

 

твоей

 

семьѣ

 

и

 

нашей

 

школѣ.

Объяви

 

намъ

 

твою

 

послѣднюю

 

волю,

 

твой

 

послѣдній

завѣтъ.

 

Ты

 

молчишь,

 

ты

 

безмолствуешь,

 

ты

 

не

 

хочешь

намъ

 

дать

 

отвѣта!

 

Но

 

мы,

 

зная

 

твою

 

глубокою

 

вѣру,

позволяемъ

 

себѣ

 

думать,

 

что

 

ты

 

такъ

 

отвѣчалъ — бы

намъ,

 

если-бы

 

возможно

 

было

 

умершему

 

раскрыть

 

свои

уста.

 

„Не

 

съ

 

такимъ

 

расположеніемъ,

 

други

 

мои,

 

дол-

женъ

 

проникать

 

въ

 

іаинство

 

смерти

 

вѣрующій

 

взоръ;

для

 

него

 

нѣтъ

 

смерти,

 

для

 

него

 

существуетъ

 

только

одна

 

безконечная

 

жизнь,

 

а

 

то

 

что

 

у

 

насъ

 

называютъ

 

смер-

тію,

 

есть

 

моментъ

 

перехода

 

въ

 

другую

 

лучшую

 

жизнь.

То

 

правда,

 

что

 

умирать

 

страшно,

 

но

 

сташно

 

для

 

че-

ловѣка

 

не

 

имѣющаго

 

вѣры

 

и

 

упованія

 

христіанска-

го.

 

То

 

правда,

 

что

 

жить

 

на

 

землѣ

 

хочется,

 

но

 

хо-

чется

 

доколѣ

 

духъ

 

человѣка

 

находится

 

въ

 

земномъ

составѣ

 

тѣла

 

его,

 

но

 

лишь

 

только

 

освободится

 

отъ

своего

 

тѣснаго

   

вмѣстилища,

 

лишь

   

только

    

стряхнетъ

съ

 

себя

 

бренную

 

плоть

 

свою,

 

какъ

 

предъ

 

нимъ

 

от-

крывается

 

широкій

 

ничѣмъ

 

не

 

стесняемый

 

просторъ.

Для

 

него

 

развертывается

 

та

 

таинственная

 

книга,

 

ко-

торую

 

столько

 

тысячелѣтій

 

уже

 

стараются

 

прочитать

и

 

понять

 

люди,

 

живущіе

 

на

 

землѣ,

 

для

 

него

 

.рѣшают-

ся

 

тѣ

 

вѣковые

 

вопросы,

 

предъ

 

которыми

 

остаются

безсильны

 

всѣ

 

мудрованія

 

человѣческаго

 

разума.

 

«Се
скинія

 

Бога

 

съ

 

человѣками,

 

и

 

Онъ

 

будетъ

 

обитать

 

съ

 

пи-

ми;

 

они

 

будутъ

 

его

 

народомъ,

 

и

 

Самъ

 

Богъ

 

съ

 

ними

 

бу-
детъ.

 

И

 

отретъ

 

Богъ

 

всякую

 

слезу

 

отъ

 

очей,

 

и

 

смер-

ти

 

не

 

будетъ

 

уже;

 

ни

 

плача,

 

ни

 

вопля,

 

ни

 

болѣзни

уже

 

не

 

будетъ...

 

И

 

узрятъ

 

лице

 

Его,

 

и

 

Имя

 

Его

 

бу-
детъ

 

на

 

челахъ

 

ихъ.

 

И

 

ночи

 

не

 

будетъ

 

тамъ,

 

и

 

не

 

бу-
дутъ

 

имѣть

 

нужды

 

ни

 

въ

 

свѣтильникѣ,

 

ни

 

въ

свѣтѣ

 

солнечномъ;

 

ибо

 

Господь

 

Богъ

 

освѣщаетъ

 

ихъ

и

 

будутъ

 

царствовать

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ*

 

(Апок.

 

XXI,

 

3-

4;

 

XXII,

 

4 — 5).

 

Вотъ

 

каково

 

мое

 

новое

 

состояніе.

 

А
вотъ

 

и

 

послѣдняя

 

воля

 

моя

 

и

 

завѣтъ

 

мой

 

всѣмъ

 

вамъ.

родные

 

мои,

 

дѣти

 

мои,

 

други

 

мои:

 

Я

 

прошу

 

всѣхъ

 

и

молю

 

непрестанно

 

молитеся

 

о

 

мнѣ

 

Богу,

 

да

 

не

 

изве-

денъ

 

буду

 

на

 

мѣсто

 

мученія,

 

но

 

да

 

вселитъ

 

меня

 

ми-

лостивый

 

Господь

 

въ

 

селенія

 

святыхъ

 

и

 

да

 

упокоитъ

душу

 

мою,

 

идѣже

 

преведные

 

упокояются.

 

„Ей,

 

буди —.бу-
ди

   

Аминь.
Ректоръ

   

семинаріи,

 

Архимансритъ

 

Гермогенъ.

Г.

Поэтъ-христіанинъ.
(Продолженіе).

1634.

  

«Россійская

 

Библіографія»,

 

№

 

76

 

(24).

 

1880.

стр.

 

604.

 

отд.

 

Разныя

 

Замѣтки.

 

(О

 

изданіи

 

соч.

 

Н.

 

В.
Гоголя,

 

т.

 

I— IV.

 

М.

 

1880).
1635.

  

Фельетонъ.

 

«Голосъ»,

 

№

 

342.

 

1880.

 

(По

 

по-

воду

 

соч.

 

Гоголя.

 

М.

 

1880).

1636.

  

Авсѣенко,

 

В.

 

Памяти

 

А.

 

В.

 

Писемскаго.

 

<Мо-
сковскія

 

Вѣдомости»,

 

№

 

26.

 

стр.

 

3.

  

1881.

1637.

  

Кирпичниковъ,

 

А.

 

Исторія

 

русской

 

литера-

туры

 

(для

 

учащихся.)

 

№.

 

1881.

1638.

    

Стоюнинъ,

 

В.

 

Историческія

 

сочиненія

 

П.
Пушкинъ.

 

СПБ.

 

1881.
1639.

    

Страховъ,

 

Н.

 

Изъ

 

воспеминаній

 

о

 

Ѳ.

 

М.
Достоевскомъ.

 

«Русь»,

 

№

 

16.

 

1881.

1640.

    

Уроки

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

и

деятельности

 

для

 

писателей,

 

повлеченные

 

изъ

 

сочине-

ній

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

 

«Кіевскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости» ,

№

 

37.

 

1881.

1641.

  

Сребницкій,

 

И.

 

А.

 

Гоголь,

 

какъ

 

національ-

ный

 

русскій

 

поэтъ.

 

„йзвѣстія

 

Исторнко-Филологиче-
скаго

 

Института

 

кн.

 

Везбородко»,

 

т.

 

VI.

  

1881.

1642.

    

Аристовъ,

 

Н.

 

Гоголь,

 

какъ

 

націоналистъ.

«Вѣкъ>,

 

№№

 

3,

 

4.

 

1882.

(Іо

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

1643.

  

Чуйка,

 

В.

 

„Новости",

 

№

 

84.

 

1882.

1644.

  

Дмитріевъ,

 

И.

 

Мысли

 

по

 

поводу

 

тридцатой

годовщины

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

   

Проповѣдь

 

христіанства

   

въ



твореніяхъ

  

Гоголя

   

и

 

Достовскаго.

 

«Московскія

   

Цер-
ковный

 

Вѣдомости»,

 

№

 

8.

  

1882.

1645.

  

Иноземное

 

вліяніе

 

въ

 

Роосіи.

 

„Вѣкъ",

 

№

 

3

5.

   

1882.

О

 

предыдущей

   

статьѣ:

1646.

  

„НОВОСТИ",

 

№

 

84.

   

1882.
1647.

    

Пыпинъ,

 

А.

 

Новѣйшія

 

изученія

 

русской
народности,

 

„Вѣстникъ

 

Европы",

 

№

 

2.

 

1882.
1648.

  

Цвѣтаевъ.

 

Образцы

 

новой

 

словесности

 

рус-

ской.

 

(Пушкински!

 

періодъ

 

до

 

Гоголя

 

включительно).
«Историческій

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

1.

 

1882.
1649.

  

Веселовскій,

 

А.

 

Западное

 

вліяніе

 

въ

 

русской
литературѣ.

 

«Вѣстникъ

 

Европы»,

 

№

 

5. 1882.

 

Тоже,

 

отд.

изд.

 

ст.

 

№

 

1652.
1650.

  

Петровъ,

 

Н.

 

Очерки

 

изъ

 

украинской

 

лите-

ратуры.

 

«Историческій

 

Вѣстникъ»,

 

№

 

8.

 

1882.
1651.

  

Аристовъ,

 

Н.

 

А

 

Историческое

 

значеніе

 

со-

чиненій

 

Гоголя,

 

ibid.,

 

№

 

9.

 

1883.
1652.

  

Веселовскій,

 

А.

 

Западное

 

вліяніе

 

въ

 

новой
русской

 

литературѣ.

 

Сравнительно-историческіе

 

очерки.

1653.

  

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

и

 

его

 

оочиненія.

 

Литератур
ная

 

Дѣтская

 

Библіотека.

 

М.

 

1883.

1654.

  

Невзоровъ,

 

Н.

 

Руководящее

 

типы

 

и

 

воспи-

тательный

 

элементъ

 

въ

 

произведеніяхъ

 

русской

 

лите-

ратуры

 

послѣ

 

Гоголя.

 

Казань.

 

1883.

1655.

  

Савицкій,

 

А.

 

В.

 

Учебный

 

курсъ

 

теоріи

 

сло-

весности.

 

С.П.Б.

 

1883.

1656.

  

Смирновскій,

 

П.

 

Теорія

 

словесности.

 

С.П.Б.
1883.

1657.

  

Скабичевзкій,

 

А.

 

Очерки

 

по

 

исторіи

 

русской
цензуры.

 

„Отечественныя

 

Записки",

 

№

 

6.

 

1883.
1658.

  

Щебальскій,

 

П.

 

Глава

 

изъ

 

исторіи

 

нашей
литературы.

 

„Русскій

 

Вѣстникъ",

 

№

 

12.

 

1883.
1659.

  

Буренинъ,

 

В.

 

Критическіе

 

очерки.

 

Веллет-
ристъ

 

шестидесятыхъ

 

годовъ.

 

«Новое

 

Время»,

 

№

 

2864.

1884.
1660.

  

Калмыковъ,

 

М.

 

Общій

 

курсъ

 

словесности

для

 

V

 

и

 

VI

 

кл.

 

гимназій

 

и

 

др.

 

среднихъ

 

учебныхъ
заведеній.

 

Изд.

 

3-е

 

Новочеркаскъ.

 

1884.
1661.

  

Марковъ,

 

Г.

 

Марѳы

 

и

 

Маріи

 

въ

 

типахъ

 

рус-

ской

 

литературы.

 

«Художественно-Литературный

 

аль-

манахъ».

 

Изд.

 

„Кіевлянина".

 

Кіевъ.

 

1884.

ОФФИЦІАЛЬН

Резолюціями

 

Его

 

Прѳоовящѳнотва

 

прѳдоотавлѳ-

ны

 

мѣста.

Псаломщическія.

Отъ

 

24

 

ноября

 

за

 

№

 

2400,

 

при

 

Михаило

 

Архан
гельской

 

церкви

 

села

 

Сосновки

 

Вольскаго

 

уѣзда,

Вольскому

 

мѣщанину

 

Михаилу

 

Акишину,

 

въ

 

званіи
и.

 

д.

 

псаломщика;

Отъ

 

26

 

ноября

    

за

 

№

 

2441,

    

при

     

Николаевской

2

 

—

О

 

предыдущей

 

статьѣ:

1662.

  

Ѳ.

 

Б.

 

(Булгаковъ?).

 

Маленькій

 

Фельетонъ.
„Новое

 

Время",

 

№

 

3042.

   

1884.

1663.

  

Отзывъ

 

тифлисской

 

газеты

 

«Новый

 

Обзор

 

ъ»

0

  

Гоголѣ.

 

ibid..

 

№

 

2881.

 

1884.

1664.

  

Некрасовъ,

 

Е.

 

С.

 

Н

 

В.

 

Гоголь

 

(О

 

способѣ

его

 

творческой

 

работы).

 

„Дѣло"

 

№

 

3.

 

1884.

1665.

  

Петровъ,

 

Н.

 

И.

 

Очерки

 

исторіи

 

украинской

литературы

 

XIX

 

столѣтія.

 

Кіевъ.

 

1884.

1666.

  

Сосницкій.

 

А.

 

Теорія

 

словесности.

 

Курсъ
средне

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

М.

 

1884.

1667.

  

Воскресенскій,

 

В.

 

А.

 

Поэтика.

 

СПБ.

  

1885.

1668.

  

Семевскій,

 

В.

 

И.

 

Крестьянски!

 

вопросъ

 

въ

царствованіе

 

Императора

 

Николая

 

I.

 

т.

 

XI.

 

«Русская
Мысль»,

 

№

 

9.

 

1885.

1669.

  

Французскій

 

критикъ

 

о

 

Гоголѣ.

 

«Недѣля»,

стр.

  

1064.

 

1885.

1670.

  

Черняевъ,

 

П.

 

Успѣхи

 

русской

 

литературы

въ

 

Западной

 

Европѣ

 

за

 

послѣднее

 

время,

 

Казань.

 

1885.

По

 

поводу

 

предыдущей

 

статьи:

1671.

   

«Русская

 

Мысль»

 

Я?

 

12.

 

1885.

1672.

  

Щебальскій,

 

П.

 

Глава

 

изъ

 

исторіи

 

нашей

литературы

 

„Русскій

 

Вѣстникъ"

 

№

 

2,

 

1885.

1673.

    

Введенскій,

 

А.

 

Литературная

 

переписка.

„Сѣверный

 

Вѣстникъ".

 

№

 

1.

 

1885.

1674.

  

Аксаковъ,

 

Н.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

Историко-кри-
тическій

 

этюдъ.

 

„Эпоха",

 

№

 

5,

 

6.

 

1886.

1675.

  

Комикъ

 

Щепкинъ

 

о

 

Гоголѣ

 

(1863).

 

„Мои
дооуіи"

 

Собранным

 

изъ

 

періодическихъ

 

изданій

 

мелкія

сочиненія

 

Ѳ.

  

Буслаева,

 

т.

 

I.

 

м.

  

1886.
1676.

  

Бойчевскій,

 

И.

 

А.

 

Курсъ

 

теоріи

 

словесности

м.

 

1886.
1677.

  

Водовозовъ.

 

В.

 

Новая

 

литература

 

(отъ

 

Жуков-
скаго

 

до

 

Гоголя

  

включительно).

   

СПБ.

 

1886.

 

(изд.

 

5-е,
1

  

е

 

изд.

 

СПБ.

 

1866).
1678.

  

Добровольскій,

 

А.

 

0.

 

О

 

поэзіи

 

Н.

 

В.

 

Гоголя
Могилевъ

 

на

 

Днѣпрѣ.

 

1886.
1679.

  

Суворинъ

 

А.

 

Н.

 

В.

 

Гоголь.

 

„Новое

 

Время",
№

 

3641.

 

1886

 

гола.

1680.

  

Ельницкій.

 

К.

 

Теорія

 

словесности.

 

СПБ.

 

1886.
1681

 

Миллеръ,

 

0.

 

Житейскія

 

будни

 

и

 

идеалъ

 

1886.

(Продолженіе

 

слѣдіетъ).

ЫЯ

   

ИЗВЪСТІЯ-

церкви

 

с.

 

Колояра,

 

Вольскаго

 

у. —учителю

 

Михаилу
Листову,

 

въ

 

званіи

 

врем.

 

исп.

 

должн.

 

псаломщика;

Отъ

 

26

 

ноября

 

за

 

№

 

2440.

 

при

 

Вольскомъ

 

Іоан-
но-Предтеченскомъ

 

викаріатскомъ

 

соборѣ —псаломщи-

ку

 

с.

 

Чадаевки,

 

Кузнецкаго

 

у,

   

Григорію

 

Подзвѣздову.

Отъ

 

28

 

ноября

 

за

 

№

 

2479,

 

при

 

Михаило

 

Архан-
гельской

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Сердобска —псаломщику

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Петровска

 

Валентину

 

Пле-
мянникову;

Отъ

 

28

 

ноября

 

за

 

Jfi

 

2473,

 

при

 

Покровской

 

собор-
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ной

 

церкви

 

г.

 

Кузнецка —псаломщику

 

Михаило-Архан
гельской

 

церкви

 

("соборной)

 

гор.

 

Сердобска

 

Константи
ну

 

Найдовичу.
Отъ

 

28

 

ноября

 

за

 

№

 

2483,

 

при

 

Іоанно

 

Богос-
ловской

 

церкви

 

хутора

 

Крячкова

 

Камышинскаго

 

у,

крестьян.

 

Іоанну

 

Ѳомину,

  

въ

 

званіи

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Отъ

 

30

 

ноября

 

за

 

№

 

2490,

 

при

 

Димитріевской
церкви

 

с.

 

Лознаго,

 

Царицынскаго

 

у,, —воспитаннику

1

 

класса

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Василію
Беневольскому,

 

въ

 

званіи

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Отъ

 

30

 

ноября

 

за

 

№

 

2489,

 

при

 

Сергіевской

 

церк-

ви

 

с.

 

Гнилого

 

Протока,

 

Камышинскаго

 

у., —псаломщи-

ку

 

церкви

 

села

 

Лознаго,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Анд-
рею

 

Никольскому.
Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

4 —24

 

ноября

 

1909

 

г.

 

за

 

№

 

679,

 

псаломщикъ

 

Казан-
ской

 

церкви

 

села

 

Андреевскаго,

 

Ссрдобскаго

 

уѣзда,

Владимиръ

 

Пинерковъ,

 

за

 

принятіемъ

 

его

 

въ

 

военную

службу,

 

освобожденъ

 

отъ

 

должности,

 

съ

 

15

 

ноября

сего

 

года

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

ноября
1909

 

г.

 

за

 

№

 

2470.

 

псаломщикъ

 

соборной

 

церкви

 

гор.

Кузнецка

 

Антоній

 

Завьяловъ,

 

за

 

принятіемъ

 

его

 

въ

военную

 

службу,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности.

Отъ

 

30

 

ноября

 

за

 

№

 

2488,

 

псаломщикъ

 

Сергіев-
ской

 

церкви

 

с.

 

Гнилого

 

Протока,

 

Камышинскаго

 

уѣз-

да,

 

Петръ

 

Никольскій

 

уволенъ,

 

по

 

прошенію,

 

за

 

штатъ.

Опредѣленіемъ

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства,

 

отъ

 

24—25

 

ноября

 

1909

 

года

 

за

 

№

 

1076,

 

за-

штатный

 

псаломщикъ

 

Спасо

 

Преображенской

 

церкви

гор.

 

Саратова

 

Сергей

 

Филемовъ,

 

согласно

 

прошенію,
уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

11

 

ноября
1909

 

года

 

за

 

№

 

23І1,

 

утверждены:

 

въ

 

должности

 

пред-

сѣдателя

 

церковно

 

приходскаго

 

Попечительства

 

при

Вознесенско-Горянской

 

церкви

 

г.

 

Саратова

 

купецъ

Степанъ

 

Яковлевичъ

 

Славинъ,

 

членовъ:

 

С.

 

И,

 

Степаш-
кинъ,

 

А.

 

А.

 

Барышевъ,

 

Н.

 

Д.

 

Черновъ,

 

А.

 

М.

 

Шер-
стобитовъ,

 

Г.

 

Г.

 

Дыбовъ,

 

В.

 

С.

 

Понамаревъ,

 

Н.

 

В.

 

Ко-
ротковъ,

 

В.

 

С.

 

Паруспновъ,

 

А.

 

М.

 

Оленевъ,

 

В.

 

И.

 

Ка
репановъ,

 

П.

 

Д.

 

Соколовъ,

 

Н.

 

Т.

 

Комаровъ,

 

Н.

 

А.
Грушевскій,

 

П.

 

Г.

 

Живодеровъ,

 

И.

 

П.

 

Харитоновъ,
М.

 

И.

 

Іоновъ,

 

М.

 

И.

 

Лопатинъ,

 

М.

 

Ѳ.

 

Ѳедоровъ,

 

Г.

 

С.
Муравьевъ,

 

М.

 

М.

 

Черномашенцевъ,

 

П.

 

Д.

 

Бѣльцовъ,

В.

 

А.

 

Марковъ,

 

В.

 

А.

 

Крестелевъ,

 

Я.

 

Н.

 

Щербаковъ,
В.

 

А.

 

Петровъ,

 

Е.

 

Г.

  

Слѣнышевъ,

 

В.

 

М.

 

Парусиновъ,
B.

  

Д.

 

Медвѣдевъ,

 

Ѳ.

 

И.

 

Дегтеревъ,

 

С.

 

И.

 

Козловъ,

 

К.
10.

 

Юрьевъ,

 

С.

 

П.

 

Носковъ,

 

П.

 

С.

 

Квасниковъ,

 

М.

 

А.
Згуриди,

 

К.

 

В.

 

Всеволожскій,

 

Н.

 

С.

 

Соболевъ,

 

В.

 

М.
Беклемишевъ,

 

князь

 

Девлетъ-Кильдѣевъ,

 

Е.

 

С.

 

Поля-
кову

 

П.

 

Г.

 

Бестужевъ,

 

С.

 

И.

 

Дивѣевъ,

 

А.

 

В.

 

Семеновъ,
Ѳ.

 

М.

 

Корнѣевъ,

 

М.

 

К.

 

Виденкинъ,

 

Управляющей

 

Р.

 

У.
ж.

 

дороги

 

Матренинскій,

 

Управляюшій

 

отдѣленіемъ

Крестьянскаго

 

Банка

 

г.

 

Сафоновъ,

 

Н.

 

И.

 

Добровольскій,
Д.

 

В.

 

Архангельске,

    

С.

 

В.

 

Томинъ,

    

В.

 

А.

 

Тарасовъ,
C.

  

М.

 

Панинъ,

 

С.

 

М.

 

Чикинъ,

 

Д.

 

И.

 

Ѳеоктистовъ,

 

А.

 

С.
Аксеновъ,

 

г.

 

Карасевъ,

 

И.

 

0.

 

Лукошинъ,

 

Н.

 

В.

 

Ага-
офновъ,

 

М.

 

Г.

 

Квасниковъ,

 

А.

 

И.

 

Борисовъ,

 

И.

 

В.

 

Бу-

латниковъ,

   

В.

 

М.

   

Ѳедоровъ,

 

В.

 

В.

   

Соколовъ,

 

И.

   

М.
Стельмаховичъ,

 

В.

 

Г.

 

Сиратинъ

 

и

 

М.

 

Г.

 

Сиротинъ.

Утверждены

 

въ

 

долоюности

 

церковныхъ

 

старостъ.

По

 

Балашовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церк-

ви

 

слободы

 

Трехъ-Острововъ

 

крестьянинъ

 

Еливферій
Хоритоновъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

къ

 

Екатерининской
церкви,

 

села

 

Полоцкаго

 

дворянинъ

 

Иванъ

 

Лихутинъ,
на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

г.

 

Вольску

 

къ

 

Михаило -Архангельской

 

церкви

при

 

реальномъ

 

училищѣ

 

мѣщанинъ

 

Василій

 

Челин-
цевъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Вольскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

Бѣлогродни

 

крестьянинъ

 

Матвей

 

Алексѣевнинъ,

 

на

 

2-е

трехлѣтіе.

По

 

Царицынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Никольской

 

церкви

села

 

Оленьи

 

крестьянинъ

 

Александръ

 

Новиковъ,

 

на

1

 

е

 

трехлѣтіе.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

12

 

ноября
1909

 

года

 

за

 

№

 

4482

 

священникъ

 

села

 

Вязовки,

 

Сара-
товскаго

 

уѣзда

 

Сергій

 

Вязовскій

 

утвержденъ

 

въ

 

дол-

жности

 

законоучителя

 

въ

 

школахъ:

 

Вязовской,

 

Губа-
ревской

 

и

 

Свинцовской.

Праздный

   

мѣста.

Священническгя.

Въ

 

гор.

 

Кузнецкѣ

 

при

 

Покровской

 

соборной

 

церкви

— настоятельск

 

;

 

въ

 

селѣ

 

Дубровахъ,

 

Петровскаго

 

уѣз.,

при

 

Христорождественской

 

церкви;

 

въ

 

гор.

 

Саратовѣ

при

 

Александро

 

Невскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

(вакан-
сія

 

каѳедральнаго

 

иротоіерея);

 

въ

 

г.

 

Кузнецкѣ

 

при

Николаевской

 

цер.

 

3-я

 

вакансія;

 

въ

 

г.

 

Камышинѣ

 

при

Успенской

 

цер.

 

-

 

настоятельское;

 

въ

 

с.

 

Труевской

 

Мазѣ,

Вольскаго

 

уѣз.,

 

при

 

Казанской

 

цер.;

 

въ

 

селѣ

 

Новой
Бахметевкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣз.,

 

при

 

Воскресенской

 

церк-

ви;

 

въ

 

с.

 

Щербаковкѣ,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

при

 

Богояв-
ленской

 

церкви; — въ

 

селѣ

 

Юнгеровкѣ,

 

Аткарскаго
у.,

 

при

 

Казанской

 

церкви; — въ

 

гор.

 

Саратовѣ

 

при

 

Ново-
Казанской

 

церкви;— въ

 

селѣ

 

Ильменѣ,

 

Камышинскаго
у.,

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

церкви; —въ

 

сельцѣ

 

Дубо-
вочкѣ,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

при

 

Михаило

 

Архангельской
церкви; —въ

 

селѣ

 

Монаотырскомъ,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

при

Покровской

 

церкви;

 

въ

 

с.

 

Болыпихъ-Озеркахъ,

 

Сара-
товскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

2-я

 

вакансія;
въ

 

с.

 

Александровкѣ,

 

Петровскаго

 

у.,

 

при

 

Казанской
церкви;

 

въ

 

селѣ

 

Малыхъ

 

Озеркахъ,

 

Саратовскаго

 

у.,

при

 

Димитріевской

 

церкви

Псаломщическія:

Въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

при

 

Маріе-Магдалинской

 

церкви

Маріинскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта; —въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

при

Ново-Казанской

 

церкви;

 

въ

 

г.

 

Кузнецкѣ

 

при

 

Казан-
ской

 

Ново-Кладбищенской

 

церкви;

 

въ

 

слоб.

 

Романовкѣ,

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Христорождественской

 

цер.;

въ

 

сел.

 

Чадаевкѣ,

 

Кузнецкаго

 

у.;

 

при

 

Николаевской
цер.;

 

въ

 

сел.

 

Андреевскомъ,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

при

 

Ка-
занской

 

цер.;

 

въ

 

г.

 

Петровскѣ

  

при

 

Николаевской

 

цер.
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4

 

р

           

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1910-й

 

ГОДЪ

        

^

 

р

ВЪ

 

ГОДЪ.

                 

НА

   

ІѴ-й

   

ГОДЪИЗДАНІЯ.

                  

въ

 

ГОдЪ .

„С

 

в

 

ът

 

о

 

ч

 

ъ«
ДНЕВНИКЪ

  

ПИСАТЕЛЯ*
иллюстр.

 

ежем.

 

литературно-научн.

 

журналъ

------ ДЛЯ

 

вовхъ,=
подъ

 

редакціей

 

А.

 

В.

 

Кругдова,

    

при

 

раздѣлѳніи

   

съ

 

нимъ

 

трудовъ

 

редакціи

   

А.

 

Н.

 

Догановичъ,

 

при

ближайшемь

 

участіи

 

д-ра

 

мед.

 

В.

 

К.

 

Нѳдзвѳцваго

 

и

 

при

 

оотрудничествѣ

   

иэвѣотныхъ

 

писателей
и

 

учѳныхъ.

24

 

eN»№

 

иллюстр.

 

журн.,

 

16

 

безплатн.

 

прилож.

 

4

 

р.

 

въ

 

годъ.

Съ

 

перваго

 

года

 

своего

 

сущеетвованія

 

„Дневникъ

 

Писателя"

 

являлся

 

не

 

личнымъ

 

дневникомъ

 

одного

 

писателя,

 

а

 

обычнымъ
ежѳмвсячнымъ

 

журналомъ,

 

отличаясь

 

отъ

 

собратій

 

только

 

тѣии

 

особенными

 

чертами,

 

которыя

 

придавали

 

изданію

 

свою

 

индивидуаль-

ную

 

физіономію.

 

Но

 

все

 

же

 

нѣвоторымъ,

 

незвакомыиъ

 

опытно

 

съ

 

,,

 

Двевнякомъ

 

Писателя",

 

названіе

 

внушало

 

неточное

 

представлѳ-

ніѳ

 

о

 

журналѣ.

 

Желая

 

разсѣять

 

всякое

 

нелоразуиѣніе

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

выдѣлить

 

изъ

 

изданія

 

бесѣды

 

и

 

статьи

 

по

 

тевущииъ

 

вопро-

самъ

 

жизни,

 

литературы

 

и

 

политики,

 

Редакція

 

рѣшила

 

видоизмѣаить

 

внѣшній

 

обликъ

 

журнала,

 

оставаясь

 

по

 

существу

 

вѣрною

 

тѣмъ

 

ос-

новамъ,

 

кот.

 

рымъ

 

слу.килъ

 

журвалъ

 

3

 

года.

 

По

 

прежнему

 

всѣии

 

статьями

 

своихъ

 

сотрудниковъ,

 

бесѣдами

 

редактора

 

и

 

обзорами

 

те-

кущей

 

жизни

 

„Свѣточъ"

 

и

 

„Дневникъ

 

Писателя"

 

неуклонно

 

будутъ

 

выполнять

 

свою

 

прогрессивно-нравственную

 

задачу:

 

укрупнять

 

чув-

ство

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

родинѣ

 

и

 

человѣчеству,

 

поддерживать

 

сознаніе

 

гражданскаго

 

долга,

 

отстаивать

 

начала

 

здоровой

 

свободной
жизни,

 

помня

 

завѣты

 

вѣчной

 

правды

 

и

 

красоты.

 

Знаніе

 

и

 

вѣра.

 

Нѣтъ

 

обязанностей

 

безъ

 

правъ

 

и

 

правъ

 

безъ

 

обязанностей.

 

Героемъ
можетъ

 

быть

 

не

 

всявій,

 

но

 

чествымъ

 

работникомъ

 

обязанъ

 

быть

 

каждый.
Главнымъ

 

Уиравл.

 

Военно-Учебн.

 

заведеній

 

журналъ

 

допущенъ

 

въ

 

разныя

 

бпбліотекн

 

военныхъ

 

учидищъ.

Опредѣленіемъ

 

Учидищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшииъ

 

Сѵаодѣ

 

журвалъ

 

допущенъ

 

къ

 

выпискѣ

 

въ

 

библіотѳки

 

второклассныхъ

 

и

церковно-учитедьскихъ

 

школъ.

Начиная

 

изданіе

 

не

 

съ

 

коммерческими

 

дѣлями,

 

смотря

 

на

 

с вое

 

дѣло,

 

какъ

 

на

 

службу

 

родинѣ,

 

Редакція

 

всѣ

 

6

 

года

 

старалась
возможно

 

шире

 

осуществлять

 

свою

 

задачу,

 

отвѣчая

 

на

 

запросы

 

читателей.

 

Постоянное

 

сочувствіе, —встрѣчаемоѳ

 

въ

 

прессѣ,

 

а

 

также

со

 

стороны

 

подписчиковъ

 

какъ

 

изъ

 

широкой

 

публики,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

круга

 

выдающихся

 

обшественныхь

 

дѣятелей, —даеть

 

Редакціи

 

увѣ-

ренаоеть

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

избрала

 

вѣрный

 

путь

 

въ

 

своемъ

 

служеніи

 

родивѣ.

 

Идя

 

этимъ

 

путѳмъ,

 

Редакція

 

въ

 

1910

 

году

 

постарается

пополнить

 

всѣ

 

тѣ

 

пробѣлы

 

и

 

выполнить

 

т*

 

законный

 

читательсвія

 

желанія,

 

которыя

 

являются

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

ея

 

желан:ями.

 

Въ
журнальномъ

 

дѣдѣ

 

такъ

 

много

 

мѣшающихъ

 

тормазовъ,

 

что

 

можно

 

только

 

псподовольно

 

реализировать

 

намѣчѳвные

 

планы,

 

борясь

 

съ

препятствіями,

 

о

 

которыхъ

 

читатели,

 

не

 

посвященные

 

въ

 

детали

 

редакдювно-издательской

 

работы,

 

ве

 

могутъ

 

инѣть

 

и

 

малѣйшаго

представленія.

 

Редакція

 

довольна

 

уже

 

тѣмъ,

 

что

 

можетъ

 

постоянно

 

улучшать

 

дѣло,

 

и

 

достигла

 

того,

 

что

 

читающая

 

публика

 

вризнала,

что

 

изданіе

 

поставлено

 

на

 

возможную,

 

по

 

усдовіямъ

 

жизни

 

и

 

печати,

 

высоту

 

и

 

журналъ — при

 

его

 

общедоступной

 

цѣнѣ— интересенъ,

разнообразенъ

 

и

 

вполнѣ

 

дптературенъ,

 

что

 

значитъ

 

много

 

въ

 

настоящее

 

литературное

 

смутное

 

безвременье.

 

„Журналъ

 

интересенъ

 

и

несомнѣнно

 

полѳзенъ" —вта

 

фраза

 

виднаго

 

учеваго

 

и

 

общественваго

 

дѣятеля

 

является

 

для

 

Редакціи

 

ободряющею

 

наградою.

По

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

настойчиво

 

устраняя

 

всѣ

 

тормазы,

 

Рѳдакція

 

получила

 

возможность

 

съ

 

будущаго

 

1910

 

года,

 

не

 

увеличивая

 

под-

писной

 

цѣны,

 

расширить

 

журналъ

 

програмно,

 

увеличить

 

объемъ

 

журнала

 

и

 

ввести

 

тѣ

 

улучшенія,

 

которыя

 

придадутъ

 

изданію

 

еще

 

бо-
лѣе

 

интереса

 

и

 

разнообразія.
Между

 

прочимъ,

 

многими

 

подписчиками,

 

знакомыми

 

съ

 

35-ти

 

лѣтнею

 

деятельностью

 

редактора

 

въ

 

области

 

дѣтекой

 

литературы,

высказывалось

 

желаніе

 

имѣть

 

и

 

здоровое

 

чтеніе

 

для

 

своихъ

 

дѣтей'

 

Другъ

 

„маленькаго

 

народа",

 

редакторъ

 

„Свѣточа"

 

и

 

„Дневника
Писателя"

 

питаетъ

 

надежду

 

когда-либо

 

создать

 

самостоятельный

 

дѣтслій

 

журналъ,

 

какъ

 

безплатн.

 

приложаніе

 

въ

 

„СВѢТОЧУ",

 

но

 

не

имѣя

 

возможности

 

осуществить

 

это

 

нынѣ

 

же,

 

рѣшился

 

пойти

 

навстрѣчу

 

желаніямъ

 

многихъ

 

своихъ

 

подписчиковъ,

 

смущаемыхъ

 

сов-

ременной

 

сумятицей

 

въ

 

дѣтской

 

журналисткѣ,

 

и

 

дать,

 

для

 

начальнаго

 

опыта,

 

въ

 

числѣ

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

къ

 

журналу —пять

книжекъ

 

„Дѣтской

 

Библіотеки",

 

какъ

 

подарокъ

 

дѣтамъ

 

подписчиковъ.

 

Каждая

 

книжка,

 

имѣя

 

свое

 

отдѣльное,

 

согласно

 

содержанію,
загдавіе,

 

будетъ

 

идлюстирована. —Книжки

 

дадутъ

 

юному

 

читателю

 

интересное

 

и

   

олѳзное

 

чтеніе.
п

Всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

(хотя

 

бы

 

и

 

подписавшееся

 

въ

 

разсрочку)

 

въ

 

1910

 

году

 

получаютъ:

12

 

JWS

 

илл

 

юстирован

 

наго

 

журнала

 

„

 

Свѣточъ"

 

и

 

какъ

 

бѳзплитаыя

 

вриложенія:
12

 

№№

 

иллюстировавнаго

 

журнала

 

„Дневникъ

 

Писателя"

 

(илл.

 

в.

 

по

 

текущимъ

 

вопросамъ

 

жизни,

 

литературы

 

и

 

политики).
1

   

Сборникъ

 

разсказовъ

 

и

 

очерковъ,

 

подъ

 

назвавіемъ

 

,,

 

Потревоженные".
10

 

Портретовъ

 

русскпхъ

 

поэтовъ,

 

{съ

 

біографіей

 

съ

 

литер,

 

характерист.),

 

что

 

составитъ

 

собою:
1

   

Литѳратурно-худож.

 

альбомъ,

 

пригодный

 

для

 

каждой

 

семьи

 

и

 

школы.
5

   

Иллюстрир.

 

книжекъ

 

,,

 

Дѣтской

 

Вибліотеки".

Всѣ,

 

подписавшіеся

 

на

 

1910-й

 

г.,

 

до

 

10

 

декабря

 

1909

 

г.

 

ииѣютъ

 

право

 

получить:

 

1)

 

„Въ

 

чемъ

 

счастье",

 

этюдъ

 

А.

 

В.

 

Круглова,
безплатно.

 

2)

 

Сборникъ

 

его

 

разсказовъ:

 

„Въ

 

разные

 

годы",

 

за

 

40

 

к.

 

вм.

 

75

 

к.

 

3)

 

Журналъ

 

за

 

первые

 

3

 

года,

 

(1907,

 

1908,

 

1909)

 

на

льготныхъ

 

условіяхъ

 

(см.

 

условія

 

подписки

 

на

 

стр.

 

4-ой).

 

„Свѣточъ"

 

и

 

„Дневвикъ

 

Писателя"

 

буд.

 

выходить

 

подъ

 

общей

 

обложкой,
(но

 

съ

 

отдѣльной

 

нумѳраціей

 

страницъ)

 

1-го

 

числа

 

кажд.

 

мѣсяца,

 

книжками

 

отъ

 

7

 

до

 

9

 

печ.

 

л.,

 

причемъ

 

лѣтвіе

 

.№Лі

 

за

 

май-іюнь,
іюль-августъ

 

слитными

 

книжками.

Вводится

 

въ

 

каждомъ

 

№

 

новый

 

отд.

 

„НА

 

ПОМОЩЬ

 

СВМЬѢ

 

И

 

ШК0ЛѢ".

Ото/Ьлы

 

въ

 

журнал-Ь

 

сл-Ъдующіе:

1.

 

Литературно-научный

 

отдѣлъ

 

(стихи,

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

пр.;

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

науки,

 

искусства,

 

литературы;

 

этнографич.
историческіѳ

 

разсказы,

 

статьи,

 

очерки

 

и

 

пр).

 

П. —Книжное

 

обозрѣніе

 

(ста^и

 

по

 

литер.

 

Критика.

 

Обзоръ

 

книгъ

 

и

 

журналовъ.,;
Ш. —Бесѣды

 

(по

 

тѳкущ.

 

вопросамъ

 

жизни,

 

этики,

 

литерат.

 

и

 

политики).

 

IV.— Очерки

 

русской

 

жизни.

 

Очерки

 

заграничной

 

жизни. —

( Ежемѣс.

 

обозрѣнія).— Еудутъ

 

непремѣн.

 

въ

 

каждомъ

 

JG. —Политическія

 

бесѣды.

 

V.

 

—Изъ

 

разныхъ

 

краевъ

   

(Ежемѣс.

 

письма

 

изъ

 

Петер
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бурга.— Письма

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи

 

и

 

изъ-за

 

границы).

 

VI. — Научныя

 

заиѣтки.

 

(Научв.

 

новости

 

и

 

біогр.

 

научн.

 

дѣятелей.

VII. — Обо

 

всемъ

 

и

 

отовсюду.

 

(По

 

вопр.

 

двя. — Изъ

 

міра

 

таинственваго. — Въ

 

обл.

 

худож.

 

творчества. — Въ

 

обл.

 

критич.

 

мысли

 

— Въ
царствѣ

 

красовъ

 

и

 

звувовъ. —Театръ. —Сельсв.

 

хозяйство. —Въ

 

кругу

 

здоров,

 

развлечевій. —Юморъ. — Ноты

 

— Приложенія.

 

IV.

 

Смѣсь.

ХШ. — Почта

 

„Да.

 

Писателя".

 

XIV. —Объявленія.

 

Библіографія

 

и

 

Обозрѣнія—будутъ

 

поставлены

 

на

 

должную

 

высоту,

 

такъ

 

какъ

 

Ре-
дакція

 

для

 

ведѳнія

 

втихъ

 

отдѣловъ

 

вошла

 

въ

 

соглашѳнія

 

съ

 

опытными

 

журналистами.

Въ

 

журналѣ

 

принимали,

 

принимаютъ

 

и

 

будутъ

 

принимать

 

участіѳ

 

кромѣ

 

А.

 

В.

 

Круглова

 

и

 

А.

 

Н.

 

Догановичъ,

 

слѣд.

 

ученые,
писатели

 

и

 

художники:

 

Н.

 

А.

 

Акимовъ.

 

П.

 

А.

 

Аксавовъ,

 

Л.

 

Д.

 

Александровъ,

 

Л.

 

Н.

 

Афанасьѳвъ,

 

Н.

 

Н.

 

Барияовъ

 

(Энбе),

 

проф.

 

А.

 

Ф.
Басовъ,

 

О.

 

П.

 

Вахмутская,

 

М.

 

С.

 

Бѣлкиаъ,

 

П.

 

И.

 

Бѣляѳвъ,

 

Д.

 

П.

 

Варды

 

инъ,

 

магистръ

 

бог.

 

Д.

 

И.

 

Введенскій,

 

С.

 

В.

 

Витимсвій,

 

С.
М.

 

Власовъ,

 

И.

 

И.

 

Вологодсвій

 

И.

 

Н.

 

Гдухаревъ.

 

>'.

 

П.

 

Говоровъ.

 

Л.

 

Д.

 

Говчаровскій,

 

Н.

 

А.

 

Гребецкой.

 

свящ.

 

А.

 

М

 

Державинъ,
R.

 

С.

 

Добрживецкій.

 

прив.-доцеятъ

 

моек,

 

унив

 

д-ръ

 

медиі.

 

С.

 

М.

 

Доброхотовъ,

 

полк

 

ген

 

штаба

 

М.

 

А.

 

Дормааъ.

 

проф.

 

прот.

 

Н.

 

А.
Елеонскій.

 

А

 

В.

 

Жиркевичъ,

 

И.

 

И.

 

Житницкій,

 

В.

 

Я.

 

Иванивъ-Евотаевскій,

 

Н.

 

П.

 

Ивинс

 

ая,

 

Б.

 

В.

 

Каховскій,

 

Н.

 

В.

 

Каховскій,

 

Е.
Н.

 

Клетнова,

 

Н.

 

Г.

 

Конаржевскій,

 

А.

 

А.

 

Коринфекій,

 

М.

 

А.

 

Козыревъ,

 

прис

 

пов.

 

Н.

 

Д

 

Кузнецовъ,

 

Р.

 

П.

 

Кумовъ,

 

И

 

А.

 

Купчиа-
скій,

 

В.

 

П.

 

Лѳбѳдевъ,

 

К.

 

С

 

Лебедевъ,

 

Е.

 

Н.

 

Ловецка

 

,

 

М.

 

В.

 

Лысковскій.

 

И.

 

И.

 

Мадробурскій,

 

В.

 

Л.

 

Маявовъ,

 

свящ.

 

Менстровъ,

 

П.
П.

 

Мироносицей,

 

заслуженный

 

профессоръ.

 

П.

 

Н.

 

Мрочекъ-Дроздовсвій,

 

Н.

 

Мучнивъ,

 

докторъ

 

медиц.

 

В.

 

К.

 

Недзвецкій,

 

А.

 

Н

 

Ники-
тина,

 

Н.

 

Н.

 

Оглобдикъ.

 

М.

 

И.

 

Орѣшниковъ.

 

свящ.

 

М.

 

И

 

Пеньковскій,

 

Е.

 

А.

 

Полушкива,

 

И.

 

В.

 

Поповъ-Пермсвій,

 

Я.

 

Я.

 

Полферовъ,
Е.

 

Н.

 

Поселянинъ,

 

Д.

 

М.

 

Ратгаузъ,

 

П.

 

И.

 

Радинъ,

 

П.

 

А.

 

Россіевъ,

 

И.

 

В.

 

Рощивъ,

 

В.

 

О.

 

Рыжковъ,

 

В.

 

Г.

 

Рязавцевъ,

 

И.

 

А.

 

Савчен-
ко,

 

Л.

 

А.

 

Самарина,

 

Е.

 

И

 

Свѣтова,

 

В.

 

А.

 

Скрипицинъ,

 

А.

 

В.

 

Скрипицинъ,

 

К

 

И.

 

Смирвовъ,

 

Н.

 

П

 

Столпянскій,

 

М.

 

Г.

 

Судима,
проф.

 

м<ск.

 

универс.

 

И.

 

Т.

 

Тарасовъ,

 

профессоръ

 

А.

 

А.

 

Тихомиров»,

 

С.

 

Т.

 

Тураганъ,

 

А.

 

А.

 

Ѳедоровъ-Давыдовъ.

 

С.

 

Н

 

Хазовъ,

 

Ф
И.

 

Червовъ,

 

А.

 

А.

 

Чумакъ,

 

Ѳ.

 

М.

 

Чеботаревъ,

 

С.

 

Н.

 

Шубинскій,

 

И.

 

И.

 

Ювачевъ

 

и

 

др

 

Художники:

 

С

 

В.

 

Беклемишевъ,

 

И.

 

Е.

 

По-
пушкинъ,

 

А.

 

И.

 

Рувиаа-Кощугъ,

 

А.

 

И.

 

Соколовъ,

 

П.

 

Ф.

 

Яковлевъ

 

и

 

др.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1910-й

 

г.

безъ

 

доставки:

На

 

годъ

 

(со

 

всѣми

 

16-ю

 

прилож)

 

.

   

.

  

.

 

3

 

р.

 

60

 

к.

На

 

полгода

 

(безъ

   

прилож.) ..... 1

 

р.

 

80

 

к.

На

 

3

 

мѣсяца

                                  

не

 

принимается

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

4

 

р.

2

 

р.

1

 

р.

За

  

границу

 

только

 

на

 

годт=

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.

Подписавшіеся

 

въ

 

разерочву

 

считаются

 

какъ

 

годовые

 

и

 

получаютъ

 

всѣ

 

прлложенія.

 

Разсрочка

 

допускается:

 

при

 

подписвѣ

 

2

 

р.

и

 

къ

 

1-му

 

марту

 

2

 

р.

 

На

 

ввесшимъ

 

второго

 

взноса

 

(2

 

р

 

)

 

къ

 

1

 

му

 

марта-

 

высылка

 

мартовскаго

 

JV?

 

будетъ

 

задержааа

 

до

 

полученіи

 

ос-

тальныхъ

 

денегъ.

 

Казен.

 

и

 

обществ

 

учреждеаіямъ.

 

пол

 

.овымъ

 

бабліотевамъ

 

допускается

 

подписка

 

въ

 

кредитъ,

 

если

 

она

 

сдѣлава

 

на

оффиціальномъ

 

бланкѣ

 

за

 

подписью

 

гг.

 

казначеевъ

 

и

 

начальстаующихъ

 

лицъ,

 

но

 

въ

 

1-му

 

марта

 

всѣ

 

подписавш.

 

въ

 

кредитъ

 

должны

сдѣлать

 

взносы

 

полностью

   

Всѣ

 

подписавшіеся

 

на

 

10

 

вкземпляровъ

 

получаютъ

 

П-й

 

безплатно.

Подписавшіеся

 

ва

 

1910-й

 

годъ

 

и

 

выппсывающіе

 

журналъ

 

за

 

какой-либо

 

изъ

  

прежнихъ

 

годовъ,

 

добавляютъ:

подписавш.

 

до

 

1

 

дек.

 

1909

 

г

За

 

1907

 

годъ

 

въ

 

ковторѣ

 

журнала ......... 1

 

р.

 

30

 

к

съ

 

пер.

 

по

 

Евр.

 

Росеіи ..... 1

 

р.

 

60

 

к.

въ

 

Сибирь ........... 2

 

р.

 

50

 

к.

За

 

1908

 

годъ

 

въ

 

ковторѣ

 

журнала ......... 2

 

р.

 

—

 

к.

по

 

Евр.

 

Росгіи ......... 2

 

р.

 

25

 

к.
въ

 

Сибирь ........... 3

 

р.

 

—

 

к.

За

 

1909

 

годъ

 

въ

 

конторѣ

 

журнала ......... 3

 

р.

 

—

 

к.

съ

 

перес.

 

всюду ........ 3

 

р

  

40

 

к.

послѣ

 

1

 

дек

   

1909

 

г.

въ

 

вонторѣ

 

журнала

 

.

  

.

съ

 

пер.

 

по

 

Евр.

 

Россіи
въ

 

Сиби- ь

 

.......

въ

 

конторѣ

 

журнала

 

.

  

.

съ

 

пер*

 

по

 

Евр.

 

Россіи
въ

 

Сибирь

 

.......

въ

 

конторѣ

 

журнала

 

■

  

.

съ

 

перес.

 

повсюду

   

.

 

.

  

.

90

  

в.

40

  

к.
—

  

к.

—

  

к.

75

  

к.

50

  

к.

40

  

к.

Магазинамъ

 

и

 

коаторамъ,

 

принимающимъ

 

подписку,

 

уступка

 

за

 

воммиесію

 

съ

 

годового

 

экземпляра

 

при

 

внесеніи

   

сполна

 

подпис-
ной

 

суммы

 

25

 

к.

 

съ

 

экземпляра.

Цѣна

 

за

 

объявленія

 

въ

 

журналѣ:

 

На

 

обдож.

 

ваутри

 

(3-я

 

стран.),

 

за

 

страницу

передъ

 

текстомъ

 

стран.

 

18

 

р.,

 

полстран.

 

9

 

руб

 

,

 

четверть —5

 

р.

   

Послѣ

 

текста

телямъ

 

книгъ

 

30°/,

20

 

р.

 

полстран.

 

10

 

р.,

 

четверть

   

стрн.

 

о

 

р.

 

На

 

листахъ
стран.

 

12

 

руб.,

 

полстран.

 

6

 

руб.,

   

четверть— 4

 

р.

 

Изда-
уступки.

Подписку,

 

объявленія

 

и

 

вообще

 

всю

 

корреспонденцію

 

для

 

журнала

 

адресовать:

 

Москва,

 

Тверская,

 

д.

 

гр.

 

Ол-
суфьевой,

 

Издателю

 

редактору

 

журн.

 

„Свѣточъ"

 

и

 

„Дневникъ

 

Писателя",

 

Александру

 

Васильевичу

 

Круглову.
Телефонъ

 

редакціи

 

и

 

конторы

 

83-00.

Редакторъ-издатель

 

А.

 

В.

 

Кругловъ.



—

 

16

 

—

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

   

1910

  

ГОДЪ

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО

ДВА

    

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ
иллюстрированные

 

журнала

 

для

 

дѣгей

 

и

 

юыо-

шеогва,

 

основанные

 

С.

 

М.МАКАРОВОЙ
»

 

изливаемые

 

подъ

 

рвдакшвй

 

П.

 

М.

 

ОЛЪХИНА.

ПОДПИСНОЙ

 

ГОДЪ

 

СЪ

 

I

 

го

 

НОЯБРЯ

 

1909

 

г. ПЕРВЫЕ

 

»№

 

ВЫСЫЛАЮТСЯ

 

НЕМЕДЛЕННО.

   

I;

МЛАДШАГО

 

ВОЗРАСТА
отъ

 

В

 

да

 

В

 

*%і\:

 

по«)Чіт»

52

 

№№

 

и

 

48

 

премій.

СТА

 

Р

 

Ш

 

А

 

ГО*

 

В

 

О

 

3

 

РАС

 

Т

 

А
(отъ

 

9

 

до

 

14

 

ікіъ)

 

пшічатѵ

52

 

№№

 

и

 

48

 

премій.
Sv

   

wort

   

лосіідмііъ-:

  

Во»ш*>

   

віЪнм

   

.іртми

   

..НИЧЬЯ"

   

вхід.

             

Вѵ

 

чнсок

 

nootAxiov

  

акварельная

  

яартина

 

—„ПОДАЙТЕ

 

СЛЪ-
кірмаовв:

 

12

 

ноаъПи>

   

ИГРЪ

 

и

 

ЗАНЯТІЙ

 

и»

 

рямріш.

 

■

 

ч.рн.

 

«сшѵ

             

ПОМУ";

   

12

  

идіпстр

   

м

   

ПОЙТ.СТЕЙ

     

РаЗСНАЗОЧЪ

   

и

  

ПЬЕСЪ
12

 

«я.

 

.H.mtrv

 

РАЗСНАЗОВЪ.

 

ПОВЪСТЕЙ

 

и

 

СКАЗОКЪ;

 

12

 

•«»-

            

дл»

 

юкочистп».

 

8

 

іып

   

..КНИГИ

 

ЗНАМЕНИТ.

 

ЛЮДЕЙ":
„ДНЕвНИНЪ

   

МУРЗИЛНИ";

   

„МАЛЕНЬНІЙ

    

РУССНІЙ

    

НАТУРА-

             

ЛУБАЯ

  

ВОЛНА-,

    

л

 

А

 

Чірс-ой;

 

„БИБЛ.

 

ЮНАГО

 

НАТУРАЛИСТА";
ЛИСТѴ;

 

ягр»

 

„СТЕПНА-РАСТРЕПКА"

 

*

 

м.

 

др

                                

„КАЛЕНДАРЬ

 

ДЛЯ

 

УЧАЩИХСЯ"

Крои*

 

ta'c.

 

пр.

 

мкдоп.

 

нМ

 

відти.

 

ЩІШВ

 

..ЗАДУШЕВНОЕ

  

ВОСПИТАН1Е"

 

и

     

ДЪТСНІЯ

  

МОДЫ".

Подписная

 

дѣна

 

каакдаго

 

иэдааів

 

«Задушевна™

 

Слова*,

 

со

 

всѣыи

 

объявленными

 

прѳміаын

    

Л*|
н

 

срвлокѳніямн,

 

съ

 

доставкой

 

в

 

пересылкой,— за

 

годъ

 

ШЕСТЬ

 

рублей.

                 

^Ш

    

Щ
Допускается

 

разсрочка

 

на

 

3

 

срока:

 

1)

 

при

 

подписк*,

 

2)

 

къ

 

1

 

февраля

 

и

 

3)

 

къ

 

1

 

мак— со

   

•««■■

   

I
Съ

  

требованіяу*

    

съ

  

обозначен

 

смт,

    

издай

 

я

  

(возраста],

    

обращаться:

 

въ

 

конторы

   

«ЗДДУШЕВНАГО

  

СЛОВА»,
J

 

квикныхъ

 

магаэпнах-ь

 

Т-яа

 

М.

 

О.

 

В

 

о

 

л

 

ъф

 

ъ— С.-ПЕТЕРБУРГЪ:

   

1)

 

Гоот.

 

Двор».

 

18,

 

или

 

2)

 

Новскій,

ЗА

 

ГОДЪ

 

— 6

 

рублей.

 

РАЗСРОЧНА— по

 

2

 

рубля.

Сиыъ

 

имѣю

 

честь

 

довести

  

до

 

всеобщаго

   

свѣдѣнія,

   

также

 

и

   

до

свѣдѣнія

 

нашихъ

 

уважаемыхъ

 

заказчиковъ

 

нижеслѣдующее:

за

 

смертью

 

моего

 

мужа

  

Адріана

  

Ѳеодоровича

  

К

 

и

 

р

 

ѣ

 

е

 

в

 

а

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЖИВОПИСНУЮ
и

   

Иконостасно-Позолотную

   

мастерскую

Я

 

передала

 

троимъ

 

нашимъ

 

мастеражъ

 

спеціалистамъ

 

по

 

своему

дѣлу,

 

какъ-то:

 

живописное

 

дѣло

 

живописцу

 

Ф.

 

Ф.

 

ЛЕПЕШКИНУ,
столярно-рѣзное — А.

 

П.

 

Алешину,

 

и

 

позолотное —Г.

 

И.

 

В30В-
СКОМУ,

 

всѣ

 

трое

 

вышеназванный

 

лица

 

и

 

при

 

жизни

 

А.

 

Ф.
КИРЪЕВА

 

были

 

его

 

главными

 

исполнителями

 

дѣла,

 

а

 

потому

имѣли

 

возможность

 

пріобрѣсти

 

практику

 

и

 

опытность

 

по

 

дѣлу,

въ

 

виду

 

того

 

что

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

имѣетъ

 

свою

 

спеціальность,
а

 

вмѣстѣ

 

они

 

составляютъ

 

полную

 

мастерскую

 

А.

 

Ф.

 

КИРЪЕВА,
моего

 

покойиаго

 

мужа.

 

Посему

 

они

 

ЛЕПЕШКИНЪ,

 

АЛЕШГШЪ,
и

 

ВЗОВСКІИ

 

являются

 

настоящими

 

законными

 

преемниками

мастерской

 

А.

 

Ф.

 

ЕИРЪЕВА,

 

кромѣ

 

ихъ

 

другихъ

 

нѣтъ,

 

почему

и

 

прошу

 

Г.г.

 

заказчиковъ

 

обращаться

 

къ

 

вышеназваннымъ

 

пре-

емниками

 

Къ

 

сему

 

и

 

подписуюсь

 

жена

 

Саратовскаго

 

цеховаго

Анастасія

 

Васильевна

 

Кирѣева.

Адресъ:

 

г.

 

Саратовъ,

 

Знаменская

 

улица,

 

домъ

 

№

 

3,

 

Анастасіи
Васильевой

 

Кирѣевой»

Печатало

 

по

 

благослсвенію

 

Его

 

Преосвященства.

                                                       

Саратовъ.

 

Типографія

 

Союза

 

Печатнаго

 

Дѣла.


