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ся

 

центральный

 

революционный

 

комитетъ,

 

и

 

сверхъ

 

того

всюду

 

игралъ

 

роль

 

еврейскій

 

бундъ.

 

Вообще,

 

по

 

утвер-

ждение

 

проф.

 

Шнмаиа,

 

современное

 

русское

 

движеніе

окажется

 

совершенно

 

необъяснимымъ,

 

если

 

замалчивать

роль,

 

сыгранную

 

въ

 

немъ

 

русскпмъ

 

еврействомъ,

 

такимъ

образомъ

 

русскую

 

революцію

 

съ

 

одннаковымъ

 

основані-
«мъ

 

ложно

 

назвать

 

и

 

еврейскою.

 

Для

 

подавленія

 

замы-

словъ ,

 

крайнихъ

 

партій

 

правительству

 

пришлось

 

прибе-
гнуть

 

къ

 

суровымъ

 

респрессіямъ,

 

который

 

Шиманъ

 

бе-
зусловно

 

оправдываетъ.

 

«Революціонеры

 

въ

 

разныхъмѣ-

стностяхъ

 

Россін

 

постепенно,

 

цѣною

 

безплоднаго

 

проли-

тая

 

крови»,

 

говорить

 

онъ,

 

«начинают!,

 

убѣждаться,

сколь

 

невѣроятно

 

легкомысленное

 

дѣло — ихъ

 

вооружен-

ное

 

возстаніе.

 

Они

 

и

 

теперь

 

уже

 

намѣреваются

 

вернуть-

ся

 

вд.

 

старымъ

 

методамъ

 

терроризма.

 

Изъ

 

разныхъ

 

клас-

совъ

 

общества

 

будутъ

 

иамѣчаться

 

жертвы,

 

пока

 

обще-
ство

 

само

 

не

 

нридетъ

 

на

 

помощь

 

соціалъ-революціониымъ
цѣлямъ.

 

Однако

 

у

 

общества,

 

кажется,

 

уя;е

 

достаточно

открылись

 

глаза,

 

и

 

можно

 

опасаться

 

другого —какъ

 

бы
русскій

 

народъ

 

въ

 

массѣ

 

не

 

иодвергъ

 

грозному

 

самосу-

ду

 

соціалъ-революціонеровъ

 

и

 

русских!,

 

и

 

инородческпхь

республиканцевъ,

 

которые

 

выставляют!,

 

нелѣпыя

 

требо-
вания,

 

въ

 

забвеніи

 

народной

 

вѣры

 

въ

 

святость

 

царской
власти».

                                       

(«Московскій

 

Голосъ»).

Малоземельнымъ!

Въ

 

мѣстечкѣ

 

Мурафѣ

 

Подольской

 

губ.

 

нѣкто

 

г.

Мороховпчъ

 

вычпталъ,

 

какъ

 

японцы

 

культпвнруютъ

 

пше-

ницу,

 

и

 

какой

 

у

 

нихъ

 

бываетъ

 

урожай.

 

Желая

 

убѣ-

днться,

 

примѣпимъ

 

ли

 

ихъ

 

способъ

 

обработки

 

земли

 

и

 

у

насъ

 

съ

 

тѣми

 

же

 

послѣдствіямп,

 

Мороховпчъ

 

въ

 

сентя-

брь

 

1905

 

г.

 

засадилъ

 

(а

 

не

 

засѣялъ)

 

участокъ

 

земли,

изрыхливъ

 

предварительно

 

таковую

 

руками

 

по-японски,

отборною

 

рожью

 

на

 

разстояніи

 

4

 

вершковъ

 

отъ

 

одного

зерна

 

до

 

другого.

 

И

 

что

 

же

 

теперь

 

оказалось?

 

Каждое
зерно,

 

сообщаютъ

 

одесскія

 

газеты,

 

дало

 

кустъ

 

въ
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стеблей

 

со

 

столькими

 

же,

 

понятно,

 

колосьями:

 

въ

каждомъ

 

изъ

 

послѣдиихъ

 

находится

 

30—40

 

зеренъ,

 

т.-

«.

 

средній

 

урожай

 

получился

 

самъ-шестьсотъ!

 

Чтобы

 

на-

глядно

 

убѣдпть

 

крестьянъ,

 

особенно

 

малоземелыіыхъ,

 

въ

великомъ

 

преимуществ'!;

 

этого

 

способа

 

обработки

 

(взры-
хленіе

 

земли,

 

посадка

 

на

 

ней

 

отборныхъ

 

зеренъ

 

въ

 

4-
вершковомъ

 

разстояніи

 

одного

 

отъ

 

другого— и

 

все

 

ру-

ками),

 

г.

 

Мороховпчъ,

 

выставилъ

 

кусты

 

вмѣстѣ

 

съ

 

зе-

млей,

 

въ

 

которой

 

они

 

коренились,

 

въ

 

6

 

волостяхъ,

 

съ

нредложепіемъ

 

писарямъ

 

и

 

старшинамъ

 

объяснять

 

кре-

стьянам^

 

какимъ

 

образомъ

 

получились

 

такія

 

чудеса.

 

Ес-
ли

 

на

 

это

 

обратить

 

вниманіе

 

хоть

 

1

 

проц.

 

земледѣльче-

ск'аго

 

населепія

 

на

 

первое

 

время,

 

то

 

неиспытанный

 

до

сихъ

 

поръ

 

способъ

 

обработки

 

окажетъ

 

великое

 

благодѣя-

ніе:

 

при

 

немъ

 

не

   

можетъ

  

быть,

   

чтобы

   

нижняя

   

часть

стебля

 

выпрѣла

 

(подгнила)

 

отъ

 

тѣсноты

 

и

 

пр.

VI.

Протоіерей

 

Гавріилъ

 

іоанновичъ

 

Поповъ.
(НЕКРОЛОГЪ).

Во

 

вториикъ,

 

И

 

іюля

 

сего

 

года,

 

около -5',-'

 

часовь

вечера

 

скончался

 

отъ

 

аневризма

 

сердца

 

Ректоръ

 

Сара-
товской

 

духовной

 

Семпнаріи,

 

протоіерей

 

Гаврііілъ

 

Іоаи-
новичъ

 

Поповъ.
Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

недавно

 

умершаго

 

протоіерея
села

 

Малой

 

Выковки

 

Николаевскаго

 

уѣзда,

 

Самарской
губерніи.

Первоначальное

 

образованіе

 

Г.

 

I.

 

получилъвъВрль-
скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

(1858 — 9

 

г.),

 

изъ

 

котораго,

иослѣ

 

открытія

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Николаевск'!;
Самарской

 

губерніи,

 

нереіпелъ

 

(въ

 

1860

 

г,)

 

въ

 

послѣд-

нее,

 

которое

 

окончилъ

 

въ

 

1864

 

г.

 

вполнѣ

 

успѣпшо

 

и

въ

 

августѣ

 

того

 

же

 

года

 

посту пилъ

 

въ

 

«историческій»
(нынѣшній-исрвый)

 

классъ

 

Самарской

 

духовной

 

Семина-
ріи,

 

по

 

окончаніп

 

ученія

 

въ

 

которой

 

въ

 

1871

 

г

 

назна-

ченъ

 

былъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

въ

 

Казанскую

 

духовную

Академію.
Здѣсь,

 

въ

 

теченіе

 

четырехъ

 

лѣтъ,

 

Г.

 

I.

 

выслужплъ

полный

 

курсъ

 

наукъ

 

общеобязательныхъ

 

и

 

снеціальныхъ
по

 

церковно-нрактическому

 

отдѣленію

 

и

 

особыя

 

практи-

ческо-спеціалыіыя

 

лекціи

 

по

 

словесности,

 

исторін

 

лите-

ратуры,

 

логикѣ

 

и

 

гомилетикѣ.

Въ

 

концѣ

 

іюля

 

1875

 

г.

 

Г.

 

I.

 

назначенъ

 

былъпре-
іюдавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

Семинарію,

 

гдѣ

 

онъ,

 

кромѣ

 

того,

 

состоялъ

 

надзиратс-

лемъ

 

и

 

туторомъ

 

при

 

воспитанникахъ

 

а

 

также-членомт,

епархіальнаго

 

ревпзіоннаго

 

комитета

 

и

 

члеиомъ

 

педаго-

гнческаго

 

собранія

 

семинарскаго

 

Правленія.
Съ

 

1876

 

но

 

1880

 

г.

 

Г.

 

I.

 

пренодавалъ

 

русскій
языкъ

 

и

 

словесность

 

въ

 

Иркутской

 

женской

 

гимназіи

 

и

техническом!,

 

училищ'!;

 

«съ

 

примѣрпою,

 

какъ

 

сказано

 

въ

аттестат!;

 

совѣта

 

техническаго

 

училища

 

(отъ

 

18

 

іюля
1880

 

г.

 

за

 

Л?

 

138),

 

аккуратностью

 

и

 

по.інѣйшимъ

 

зна-

ніемъ

 

дѣла,

 

благодаря

 

чему

 

ученики

 

его

 

всегда

 

оказы-

вали

 

по

 

этому

 

предмету

 

отличные

 

уснѣхи».

Въ

 

1880

 

г.

 

съѣздъ

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духовен-

ства

 

ннколаевскаго,

 

самарской

 

губерніи,

 

училищнаго

 

ок-

руга,

 

единогласно

 

закрытою

 

баллотировкою

 

ііябралъ

 

Г.

 

I.
на

 

должность

 

смотрителя

 

Николаевскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

что

 

для

 

избраннаго

 

было

 

большою

 

неожиданностью,

такъ

 

какъ

 

избраніе

 

его

 

на

 

эту

 

должность

 

произошло,

какъ

 

сказано

 

въ

 

протоколѣ

 

съѣзда,

 

«не

 

но

 

личной

нросьбѣ,

 

а

 

по

 

надобностямъ

 

службы».
Одновременно

 

со

  

службою

 

въ

 

духовном!,

 

учплищѣ,
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Г.

 

I.

 

нсполнялъ

 

обязанности

 

директора

 

мѣстнаго

 

тюрем

 

-

наго

 

отдѣленія.

Въ

 

марті;

 

1888

 

г.

 

Г.

 

I.

 

перемѣщенъ

 

былъ,

 

согла-

сию

 

его

 

желаиію

 

на

 

должность

 

смотрителя

 

Во.іьскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

управляя

 

которымъ

 

въ

 

теченіе

 

15
лѣтъ,

 

Г.

 

I.

 

состоялъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

(съ

 

конца

 

октября

1896

 

г.)

 

членомъ

 

мѣстнаго

 

отдѣленія

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта

 

и

 

пожизненнымъ

 

членомъ

 

Общества
возстановленія

 

правосл.,

 

хр-ва

 

на

 

Кавказ!;

 

(съ

 

19

 

септ.

1900

 

г.),

 

съ

 

правомь

 

носить

 

присвоенный

 

сему

 

зва-

нію

 

знакъ.

Въ

 

март!;,- (20)

 

1903

 

г.

 

Г.

 

I.

 

назначенъ

 

былъ

 

ука-

зомъ

 

св.

 

Синода

 

на

 

должность

 

ректора

 

Саратовской

 

ду-

ховной

 

Семинаріи,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

и

 

скончался.

Таково

 

оффиціальное

 

curriculum

 

ritae

 

Гавріила

 

Іо-

анновича

 

Попова.

 

Оно,

 

конечно,

 

мало

 

говорить

 

тѣмъ

лнцамь,

 

который

 

ирочтутъ

 

эти

 

строки,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ

тбмъ,

 

который

 

лично

 

знали

 

Г.

 

I.

 

только

 

и

 

исключитель-

но

 

съ

 

оффпціальной

 

стороны.

 

Но

 

пишущій

 

эти

 

строки

зналъ

 

покойнаго

 

не

 

съ

 

одной

 

только

 

этой

 

стороны,

 

а

 

и

со

 

многихъ

 

другихъ

 

сторонъ,

 

и

 

объ

 

этихъ-то

 

сторонах!,

онъ

 

и

 

намѣренъ

 

разсказать

 

своимь

 

читателямъ.

Молодой,

 

физически

 

крѣнкій,

 

энергичный,

 

отъ

 

при-

роды

 

умный

 

и

 

хорошо

 

образованный

 

въ

 

высшей

 

духов-

ной

 

школѣ,

 

сгорая

 

нетерпѣніемъ

 

приложить

 

свои

 

зианія

къ

 

дѣлу —такимъ

 

приступилъ

 

Г.

 

I.

 

къ

 

исполнение

 

сво-

ихъ

 

преп

 

)давательскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

Иркутской

 

ду-

ховной

 

Семинаріи.

 

Если

 

о

 

комъ,

 

не

 

погрѣшая

 

протнвъ

дѣйствительности,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

«у

 

него

 

знаніе

гармонически

 

сочеталось

 

съ

 

умѣніемъ»;

 

то

 

это

 

надо

 

ска-

зать

 

именно

 

о

 

Гавріплѣ

 

Іоанновпчѣ.

 

Къ

 

этому

 

надо

 

при-

бавить,

 

что

 

онъ

 

относился

 

къ

 

своимь

 

ученпкамъ

 

всегда

и

 

неизмѣино

 

съ

 

полною

 

объективностью

 

и

 

большою

 

сер-

дечностью,

 

что

 

ученики

 

высоко

 

цѣнпліі

 

и

 

за

 

что

 

очень

уважали

 

своего

 

«любнмаго

 

учителя».

 

Не

 

меньше

 

того

любили

 

и

 

уважали

 

его,

 

какъ

 

преподавателя

 

и

 

человѣка,

и

 

ученики-техники

 

и

 

учешіцы-маріішки.

 

Какъ

 

Г.

 

І.велъ
дѣло

 

въ

 

техническомъ

 

училищ'!,,

 

это

 

мы

 

уже

 

знаемъ

 

изъ

выдаппаго

 

ему

 

18

 

іюлн

 

1880

 

г.

 

аттестата,

 

о

 

ирепода-

вапіи

 

же

 

его

 

въ

 

маріпііской

 

женской

 

гимназіи

 

скажсмъ

коротко:

 

онъ

 

быль

 

кумиромъ

 

для

 

своихъ

 

ученпцъ.

ВіюлігІ;

 

задушевно

 

относились

 

къ

 

Г.

 

I.

 

и

 

всѣ

 

со-

слуяшвцы

 

его,

 

особепно-же

 

сослуживцы

 

по

 

духовной

 

се-

мииаріи.

 

Вотъ

 

что,

 

между

 

прочимъ,

 

говорплъ

 

Г.

 

I.

 

одинъ

изъ

 

преподавателей

 

семинаріи

 

при

 

проводахъ

 

его

 

изъ

Иркутска

 

въ

 

Николаевскъ:

 

«Корпорація

 

преподавателей

во

 

главѣ

 

съ

 

начальствующими

 

собралась

 

въ...

 

послѣдній

разъ

 

почтить

 

тебя,

 

Равріпль

 

Иванович!,,

 

какъ

 

добраго

сослуживца.

 

Дѣйствнтельпо,

 

почти

 

за

 

пять

 

лѣть

 

службы

среди

 

окружающихъ

 

тебя

 

сейчасъ

 

лицъ

 

ты

 

умѣлъ

 

сни-

скать

 

себѣ

 

своимь

 

нелнцемѣрнымъ,

 

добрымъ

 

расположе-

ніемъ

 

къ

 

сущпмъ

 

съ

 

тобою,

 

любовь,

 

выраженіемъ

 

кото-

рой

 

и

 

служить

 

теперешпее

 

собраніе

 

наканунѣ

 

твоего

выбытія

 

изъ

 

нашей

 

среды.

 

Теперь

 

ты

 

можешь

 

оставить

насъ

 

съ

 

чистымъ

 

сознаніемъ,

 

что

 

ты

 

не

 

оставляешь

послѣ

 

себя

 

ни

 

одного

 

врага,

 

скажу

 

меньше —недруга.

Да

 

и

 

могъ-ли

 

ты

 

оставить

 

хотя

 

и

 

послѣдняго?

 

Въ

 

тво-

ей

 

душѣ

 

не

 

было

 

надменныхъ

 

и

 

злопаиѣренныхъструнъ...

Твое

 

благородное

 

сердце

 

дышало

 

добротой

 

неиоддѣльной

и

 

искренностью,

 

оно

 

вмѣщало

 

такую

 

полноту

 

и

 

теплоту

чувствъ,

 

что

 

невольно

 

своимъ

 

обаяніемъ

 

приковывало

 

къ

къ

 

себѣ

 

каждаго,

 

кто

 

жададъ

 

быть.близкимъ

 

;іъ- тебѣ...

За

 

то,

 

что

 

ты

 

былъ

 

человѣкомъ,

 

прими

 

отъ

 

насъ

 

увѣ-

реніе

 

въ

 

искреннихъ

 

къ

 

тебѣ

 

чувствахъ

 

и

 

храни

 

объ
насъ,

 

какъ

 

и

 

мы

 

объ

 

тебѣ,

 

доброе

 

воспоминаніе».

 

')
Въ

 

этихъ

 

словахъ

 

товарища-оратора

 

нѣтъ

 

ни

 

ма-

лѣйшаго

 

преувеличенія:

 

такимъ

 

именно

 

человѣкомъ

 

мы

знали

 

Г.

 

I.

 

по

 

Николаевскому

 

духовному

 

училищу,

 

гдъ

намъ,

 

вскорѣ

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

казанской

 

духов-

ной

 

Академіп,

 

пришлось

 

быть

 

учителемъ

 

и

 

сорабохни-
комъ

 

съ

 

Г.

 

I.
Училище

 

это

 

и

 

какъ

 

зданіе,

 

и

 

какъ

 

учебное

 

заве-

дете,

 

до

 

назначенія

 

въ

 

него

 

Г.

 

I.

 

было

 

ниже

 

всякой

критики:

 

зданіе

 

было

 

двухъ-этажное,

 

полукаменное

 

(ве-
рхній

 

этажъ-деревянный),

 

маленькое,

 

классы

 

твсные,

 

про-

ходные:

 

а

 

приготовительный

 

классъ

 

помѣщался

 

въ

 

кое-

какъ

 

приспособленной

 

къ

 

жилому

 

помѣщенію

 

галлереъ

при

 

зданіи

 

училища.

 

Интерната

 

для

 

учениковъ

 

ириучи-

лищѣ

 

не

 

было:

 

они

 

ютились

 

по

 

убогимъ

 

квартирамъ

 

въ

«городѣ»,

 

который,

 

кстати

 

сказать,

 

былъ

 

тогда

 

(въ
1880-хъ

 

годахь)

 

скорѣе

 

похожъ

 

на

 

большое,

 

неустро-

енное

 

село,

 

чѣмъ

 

на

 

въ

 

общепринятомъ

 

словѣ

   

городъ...

Внутренніе

 

распорядки

 

въ

 

училищѣ,

 

какъ

 

и

 

самое

обученіе

 

учениковъ,

 

были

 

таковы,

 

что

 

всякому

 

свѣжему

человѣку

 

невольно

 

приходилъ

 

въ

 

голову

 

вопросъ:

 

«да

неужели

 

это —учебное

 

заведеніе?

 

да

 

гдѣ-же

 

здѣсь

 

вос-

питаніе

 

и

 

обученіе?!»

 

Мы,

 

впрочемъ,

 

объ

 

этомъ

 

не

 

бу-
демъ

 

распространяться:

 

это

 

пока

 

не

 

своевременно...

 

Ска-
жемъ

 

только,

 

что

 

Николаевское

 

духовное

 

училище

 

въ

то

 

время

 

доведено

 

было,

 

совокупностью

 

антипедагогиче-

скихъ

 

мѣръ,

 

до

 

такого

 

печалыіаго

 

состоянія,

 

что

 

на

 

прі-
емныхъ

 

экзаменахъ,

 

наіір.^

 

въ

 

самарской

 

духовной

 

се-

мпнарін

 

«николаевцы»

 

своими

 

отвѣтами

 

даже

 

суровыхъ

экзаменаторовъ — «неулыбъ»

 

приводили

 

въ

 

самое

 

веселое

настроепіе,

 

а

 

затѣмъ

 

десятками

 

возвращались

 

во

 

своясн,

«для

 

пополненія

 

знаній»

 

своихъ..

 

Въ

 

виду

 

такого,

 

еже-

годно

 

новторявшагося,

 

печалыіаго

 

явленія,

 

въ

 

средѣ

 

ду-

ховенства

 

николаевскаго

 

училищнаго

 

округа

 

возникал!,

вопросъ

 

о

 

закрытіи

 

училища...

*)

 

См.

 

брошюру:

 

с25-дѣтніВ

 

юбилей

 

Смотрителя

 

Вольскаго

 

Дух.

 

Училища

Г.

 

Ив.

 

Нопопа

 

и

 

отъѣздъ

 

его

 

ил.

 

г.

 

Вольска

 

на

 

должность

 

Ректора

 

Сарат.

 

Дух.

Семинарии.

 

Свищ.

 

Епг.

 

Шкенева.

 

Саратовъ.

 

1904

 

г.

 

стр.

 

2.



-

   

7

   

—

И

 

оно,

 

навѣрпо,

 

было-бы

 

закрыто,

 

еслп-бы

 

не

 

во-

сторжествовало

 

миѣніе

 

нѣкоторыхъ

 

нзъ

 

духовенства,

 

го-

родского

 

и

 

окрестнаго,

 

о

 

перемѣпѣ

 

училищной

 

адмипи-

страціи,

 

каковое

 

мнѣніе

 

нашло

 

себѣ

 

поддержку

 

и

 

въ

лицѣ

 

ревизора

 

пзъ

 

корнорацін

 

преподавателей

 

самарской

соминаріп.

 

И

 

вотъ

 

училищная

 

администрація

 

обновилась.
Какъ

 

нѣкогда

 

для

 

водворенія

 

порядка

 

въ

 

Россіи

 

были
призваны

 

варяги,

 

тэкъ

 

и

 

Гаврінлъ

 

Ивановичъ

 

Поповъ
иризванъ

 

былъ

 

духовенствомъ

 

округа

 

изъ

 

Иркутска

 

для

водеоренія

 

дисциплины

 

и

 

учепія

 

въ

 

николаевскомъ

 

ду-

ховномъ

 

учплшцѣ.

Было-бы

 

долго

 

разсказывать,

 

кикъ

 

происходило

 

это

«водвореніе:»,

 

скажемъ

 

только

 

что

 

николаевское

 

училище

и

 

какъ

 

зданіе,

 

и

 

какъ

 

школа,

 

въ

 

какихъ-нибудь

 

три-

четыре

 

года

 

изъ

 

«бросоваго»

 

обратилось

 

въ

 

почти-что

образцовое,

 

и

 

по

 

отчету

 

Оберъ —Прокурора

 

св.

 

Синода
за

 

1883 — 4

 

учеб.

 

годъ

 

оно,

 

какъ

 

школа,

 

2 )

 

считалось

третымъ

 

но

 

достоинству

 

изъ

 

числа

 

болѣе

 

150

 

духов-

ныхъ

 

учнлпщъ

 

въ

 

Россіи!

 

Это —фактъ,

 

значеніе

 

кото-

раго

 

особенно

 

выростало

 

отъ

 

того,

 

что

 

«ннколаевцы»

 

и

на

 

пріемііыхъ

 

зкзаыенахъ

 

не

 

стали

 

«рѣзаться»,

 

и

 

во

время

 

своего

 

обученія

 

въ

 

самарской

 

семинаріи

 

стали

 

за-

нимать

 

въ

 

свопхъ

 

классахъ

 

первыя

 

мѣста...

Недаромъ

 

духовенство

 

пиколаевскаго

 

училищпаго

округа

 

искренно

 

опечалилось,

 

когда

 

узнало

 

о

 

поремѣще-

ніи

 

Г.

 

I.

 

въ

 

г.

 

Вольскъ,

 

куда,

 

кстати

 

сказать

 

влекли

Г.

 

I.

 

сколько

 

родственныя

 

связи

 

(по

 

женѣ,

 

столько-же

и

 

желаніе

 

дать

 

дѣтямъ

 

свонмъ

 

образованіе

 

при

 

себѣ,

 

не

обременяя

 

своего

 

скудпаго

 

бюджета.

 

3 )

 

Духовенство

 

бла-
гословило

 

Г.

 

I.

 

иконою

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

про-

водило

 

его

 

въ

 

Вольскъ

 

самыми

 

теплыми

 

и

 

искренними

пожелашямп

 

ему

 

на

 

повомъ

 

для

 

него

 

мѣстѣ

 

службы.
Но

 

особенно

 

тепло

 

прощалась

 

съ

 

нпмъ

 

училищная

корпорація:

 

«Всегда

 

привѣтлнвый,

 

радушный,

 

вы

 

неволь-

но

 

располагами

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

васъ.

 

Ваше
прекрасное

 

сердце

 

лучше

 

другихъ

 

могли

 

оцѣнить

 

мы,

 

по

своему

 

служебному

 

положенію,

 

поставленные

 

ближе

 

къ

вамъ.

 

Какъ

 

начальнику

 

требуя

 

псполненія

 

долга,

 

вы,

какъ

 

человѣкъ,

 

никогда

 

не

 

пользовались

 

недочетами

 

и

промахами,

 

неизбѣжными

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

средствами

 

де-

лать

 

зло...

                                                                     

[

Гуманность

 

и

 

доброжелательство...

 

выражались

 

въ

вапшхъ

 

отиошепіяхъ

 

и

 

къ

 

воспитанникамъ:

 

вы

 

никогда

не

 

смотрѣли

 

на

 

учениковъ,

 

какъ

 

на

 

матеріалъ,

 

подле -

жащііі-

 

безстрастной

 

оцѣнкѣ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

балловъ:
свойственная

 

вамъ

 

человѣчность

 

заставляла

 

васъ

 

и

 

въ

каждомъ

 

нзъ

 

ппхъ

 

видѣть

 

человека.

 

И

 

потому

   

вы

   

съ

2)

 

Зданіо

 

осталось

 

старое.

 

Для

 

новаго

 

здаиія

 

при

 

Г.

 

Ив.

 

было

 

куплено

обширное

 

мѣсто,

   

здавіе

  

же

 

построено

 

уже

 

безъ

 

него,

 

въ

 

концѣ

 

ШО-хъ

 

юдовъ.

s)

 

Въ

 

Николаевск*

 

въ

 

это

 

время,

 

кролѣ

 

дух.

 

училища,

 

былн

 

только

 

на-

чальный

 

городскія

 

училища.

сожалѣіііемъ,

   

съ

  

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

назпачалп

 

такое

 

на-

казапіе,

 

какъ

 

уволыіеніе

 

ученика

 

нзъ

 

заведенія».

 

')
По

 

особенно

 

ярко

 

обрисована

 

личность

 

Гавріила
Ивановича,

 

какъ

 

начальника

 

Ннколаевскаго

 

духовиаго

училища

 

и

 

какъ

 

человѣка,

 

въ

 

ішсьмѣ

 

къ

 

нему

 

г.

 

3.,
бывшаго

 

преподавателя

 

того

 

же

 

училища:

«Дорогой

 

и

 

глубокоуважаемый

 

Г.

 

И.»

 

писалъ

 

г.

3. — «Теперь...

 

вы

 

не

 

заподозрите

 

меня

 

въ

 

заискиванін,

 

такъ

какъ

 

вы

 

уже

 

не

 

состоите

 

монмъ

 

началышкомъ.

 

Я

 

ис-

крение

 

и

 

глубоко

 

любнлъ

 

и

 

люблю

 

васъ.

 

Лучшаго

 

и

 

бо-
лѣе

 

тактнчнаго

 

начальника

 

я

 

еще

 

не

 

встрѣчалъ.

 

Вы
оставили

 

во

 

мнѣ

 

самое

 

свѣтлое

 

восиоминаніе

 

и

 

служите

мнѣ

 

путеводного

 

звѣздою

 

въ

 

жизни:

 

если

 

бы

 

мпѣ

 

Богъ
когда

 

либо

 

суднлъ

 

быть

 

началышкомъ,

 

то

 

я

 

постаралея-

бы

 

быть

 

похожнмъ

 

на

 

васъ.

 

Вы

 

взяли

 

своимъ

 

значеиі-
емъ

 

не

 

кнутъ

 

и

 

палку,

 

а

 

благородство

 

и

 

вѣру

 

въ

 

луч-

шія

 

силы

 

людей, —веру,

 

побуждающую

 

вапшхъ

 

подчи-

ненныхъ

 

къ

 

действительности»

 

5 )...
Такпмъ

 

же

 

характсромъ

 

отличалась

 

деятельность

Г.

 

И.

 

въ

 

Вольском!,

 

духовномъ

 

учплищѣ,

 

которому

 

онъ

вѣрою

 

и

 

правдою

 

прослужилъ

 

ровно

 

15

 

лѣтъ.

 

(22

 

мар-

та

 

1888 —20

 

марта

 

1903

 

г.).

 

И

 

здѣсь,

 

какъ

 

въ

 

Нико-
лаевск!;,

 

его

 

дѣятелыюсть

 

цѣнилась

 

очень

 

высоко,

 

что

очень

 

определенно

 

сказалось

 

въ

 

праздновапіп

 

(21

 

септ.

1900

 

г.)

 

25-лѣтняго

 

юбилея

 

его

 

педагогической

 

службы.
Иннціатора.ми

 

юбплейпаго

 

торжества

 

былн

 

уполно-

моченные

 

духовенства

 

Вольскаго

 

училищпаго

 

округа,

 

ко-

торое,

 

собравшись

 

въ

 

Вольскѣ

 

17

 

іюля

 

1900

 

г.

 

и

 

«прп-

нявъ

 

во

 

внпманіе

 

полезную

 

для

 

училища

 

деятельность

Г.

 

И.,

 

въ

 

должности

 

смотрителя

 

училища,

 

засвидетель-

ствованную

 

неоднократно,

 

г.г.

 

ревизорами —членами

 

учеб-
наго

 

Комитета

 

(при

 

св.

 

Синоде) с )

 

и

 

съездами

 

окружна-

го

 

духовенства,

 

п

 

внимательное

 

истинно-отеческое

 

отно-

шеніе

 

къ

 

детямъ-учеиикамъ,

 

постановили...

 

почтить...

Г.

 

И.

 

Попова...

 

преподнесеніемъ

 

ему

 

иконы

 

Спасителя
въ

 

сребро-позлащенной

 

ризе

 

и

 

адреса,

 

«что

 

и

 

было

 

ис-

полнено

 

21

 

сентября

 

1900

 

года.

 

Въ

 

адресе

 

особенно
оттенены

 

былн

 

«гуманность

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

учащимся,

снисходительность,

 

доступность,

 

простота,

 

общительность
и

 

миролюбіе

 

въ

 

отношеиіи

 

къ

 

члепамъ

 

училищной

 

кор-

порации

 

н

 

ко

 

всѣмъ

 

тЬмъ,

 

кому

 

приходилось

 

входить

съ

 

юбиляромъ

 

въ

 

сношеніс.

 

«Вотъ»,

 

говорится

 

далее

 

въ

адресе,— «драгоценный

 

качества

 

вашей

 

души,

 

который

способны

 

вызвать

 

въ

 

людяхъ,

 

знающихъ

 

васъ,

 

только

довѣріе

 

и

 

уваженіе,

 

а

 

среди

 

учащихся

 

у

 

васъ

 

создать

большую

 

популярность»

 

')...

4)

  

См.

 

3

 

п

 

4

 

стр.

 

тоііжо

 

брошюры.

5)

  

См.

 

4

 

стр.

 

той-же

 

брошюры.

о)

 

Всѣ

 

синодальные

 

ревизоры

 

аттестовали

 

Г.

 

И.,

 

какъ

 

смотрителя

 

Ннко-

лаевскаго

 

п

 

Вольскаго

 

дух.

 

учиднпгь,

 

съ

 

наилучшей

 

стороны,

 

вслѣдствіо

 

чего

Г.

 

И.

 

два

 

раза

 

награждался

 

орденами

 

<внѣ

 

правнлъ».

 

минуя

 

ордена

 

^очередные».

7)

 

См.

 

10

 

и

 

11

 

сгр.

 

тоіі-же

 

брошюры.



Въ

 

празднованіи

 

юбилея

 

приняли

 

живое

 

■

 

участіе

также

 

училищная

 

кориорація

 

и

 

учащіеся

 

и

 

постороннія

лица:

 

начальствующіе

 

и

 

учащіе

 

другпхъ

 

учебныхъ

 

заве-

деній

 

вольскихъ,

 

некоторые

 

члены

 

городской

 

Думы

 

и

Земской

 

Управы

 

и

 

многія

 

интеллигентныя

 

лица

 

Вольска.
Почти

 

все

 

эти

 

лица

 

произносили

 

речи,

 

общій

 

смыслъ

которыхъ

 

тотъ,

 

что

 

«двенадцать

 

летъ

 

службы

 

Г.

 

И.

 

въ

 

дол-

жности

 

смотрителя

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

это —

светлая

 

страница

 

въ

 

жизни

 

этого

 

училища»

 

8 ).
На

 

юбилее,

 

прочитаны

 

были

 

письма

 

и

 

телеграммы,

присланный

 

юбиляру

 

изъ

 

разныхъ

 

концовъ

 

Россін

 

быв-

шими

 

его

 

сослуживцами,

 

учениками,

 

знакомыми

 

и

 

просто

«слышавшими»

 

о

 

иемъ,

 

какъ

 

о

 

хорошемъ

 

администрато-

ре

 

и

 

вместе

 

сердечномъ

 

человеке...

Въ

 

речахъ,

 

нпсьмахъ

 

и

 

телеграммахъ

 

единодушно

высказывалось

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

Г.

 

Ив.

 

не

 

оставлялъ

своей

 

службы

 

въ

 

Вольскомъ

 

духовномъ

 

училище

 

ради

благополучія

 

послѣдняго

 

и

 

чтобы

 

дожпть

 

до

 

50-лѣтняго

юбилея

 

своего.

И

 

Г.

 

И.

 

готовъ

 

былъ

 

подчиниться

 

этому

 

пожеланію
и

 

рьншлъ

 

въ

 

дунгГ.

 

навсегда

 

остаться

 

въ

 

Вольске

 

въ

качеств'Ь.-ли

 

смотрителя,

 

нли-же

 

въ

 

качестве

 

приходска-

го

 

священника,

 

каковымъ

 

онъ

 

желалъ

 

быть

 

впоследствіи,
когда,

 

по

 

преклонности

 

летъ,

 

духовпо-училищная

 

служ-

ба

 

станетъ

 

для

 

него

 

не

 

силамъ.

 

Но

 

Промыслъ

 

Божій

судилъ

 

иначе:

 

20

 

марта

 

1903

 

г.

 

Г.

 

И.

 

назначенъ

 

былъ

на

 

вакантную

 

должность

 

ректора

 

Саратовской

 

духовной

семинаріи.

ІІазиаченіе

 

это

 

было

 

полною

 

неожиданностью

 

для

Г.

 

И.,

 

но

 

онъ

 

покорился

 

воле

 

Владыки,

 

Преосвященнаго

Гермогена,

 

не

 

желавшаго

 

никого

 

изъ

 

местныхъ

 

деятелей,

кроме

 

Г.

 

И.,

 

видеть

 

на

 

посту

 

ректора

 

Саратовской

 

се-

мипаріи.

Въ

 

апреле

 

1903

 

г.

 

Г.

 

И.

 

иереехалъ

 

въ

 

Саратовъ,

где

 

вскоре

 

былъ

 

посвященъ

 

во

 

священника,

 

а

 

затѣмъ

возведет,

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

ОпЛ.здъ

 

°)

 

его

 

нзъ

 

Вольскаи

 

проводы

 

его

 

были

 

обстав-

лены

 

торжественно

 

и

 

сердечно:

 

17

 

апреля

 

въ

 

зале

 

духов-

наго

 

училища,

 

въ

 

нрисутствіи

 

корнораціи

 

преподавателей

 

и

учащихся

 

былъ

 

отслуженъ

 

напутственный

 

молебенъ,

 

пе-

ред!,

 

началомъ

 

и

 

по

 

окопчаніи

 

котораго

 

было

 

много

произнесено

 

благодарственных!,

 

словъ

 

и

 

напутственныхъ

речей,

 

въ

 

которыхъ

 

ораторы

 

то

 

радовались

 

назначенію

Г.

 

И.

 

на

 

высокій

 

постъ

 

ректуры,

 

то

 

печаловались,

 

что

училище

 

остается

 

«безъ

 

своего

 

добраго,

 

дорогого

 

Гавріи-

ла

 

Ивановича»,

 

съ

 

которымъ

 

въ

 

теченіе

 

15

 

летъ

 

успе-

ло

 

органически

 

сростись...

На

 

память

 

объ

 

училище

 

Г.

 

И.

 

получилъ

 

отъ

 

окруж-

")

 

Си.

 

5

 

стр.

 

тоіі-же

 

брошюры,

 

а

 

также

 

6—3

 

стр.;

 

|гдѣ

 

помѣщены

 

по-

здравительны»

 

ръчн,

 

письма

 

и

 

телеграммы.

°)

 

Онъ

 

подробно

 

описаиъ

 

на

 

37—57

 

стр.

 

той-жо

 

брошюры.

наго

 

духовенства

 

и

 

училищной

 

корпораціи

 

преподавате-

лей

 

иконы

 

Спасителя,

 

а

 

отъ

 

учениковъ

 

ценный

 

чайный

сервизъ

 

въ

 

футляре.

Внрочемъ,

 

съ

 

отъездомъ

 

въ

 

Саратовъ

 

связь

 

Г.

 

И.
съ

 

Вольскомъ

 

не

 

прерывалась:

 

онъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

вре-

мени

 

посещалъ

 

последній

 

и

 

всякій

 

разъ

 

его

 

встречали

здесь

 

съ

 

большимъ

 

радушіемъ.

 

Въ

 

одно

 

изъ

 

такихъ

 

но-

сещеній

 

Вольское

 

отделеиіе

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго-
Училищнаго

 

Совета,

 

членомъ

 

котораго

 

Г.

 

И.

 

состоялъ,

какъ

 

выше

 

сказано,

 

съ

 

1896

 

г.-

 

поднесло

 

ему

 

канди-

датски!

 

священническій

 

крестъ,

 

изящный

 

портфель

 

и

адресъ.

 

Въ

 

последнемъ

 

ярко

 

характеризуется

 

деятель-

ность

 

Г.

 

И.;

 

какъ

 

члена

 

сказаннаго

 

отделенія, —члена,

«являвшаго

 

собою

 

нримеръ

 

добросовестнаго

 

и

 

усерднаго

отношенія

 

къ

 

святому

 

делу

 

народнаго

 

образованія

 

въ

духе

 

православной

 

веры».

Повышепіе

 

по

 

службе

 

не

 

изменило

 

душевной,

 

давно

определившейся,

 

настроенности

 

Г.

 

И.:

 

ректура

 

изменила.

его

 

костюмъ,

 

душою

 

же

 

онъ

 

остался

 

гвмъ

 

же

 

добрымъ,
ириветливымъ,

 

сердечнымъ

 

человвкомъ,

 

какъ

 

былъ

 

до

ректуры,

 

и

 

также

 

какъ

 

и

 

раньше,

 

на

 

смоірительскомъ

посту

 

съ

 

честью

 

несъ

 

свое

 

служебное

 

знамя

 

на

 

пользу

духовнаго

 

юношества

 

въ

 

оправданіе

 

возложенныхъ

 

на

него

 

Высшею

 

властью

 

надеждъ.

Если

 

эти

 

надежды

 

не

 

осуществились

 

полностью,

 

то

причины

 

этого

 

крылись

 

не

 

въ

 

Г.

 

И.;

 

не

 

въ

 

неуменіи
или

 

недостатке

 

съ

 

его

 

стороны

 

энергіи,

 

а

 

въ

 

техъ

 

об-
щихъ

 

условіяхъ

 

и

 

обстоятельствахъ,

 

которые

 

въ

 

послед -

Hie

 

особенно

 

три

 

года

 

сложились

 

такъ

 

неблагопріятно

 

для

жизни

 

и

 

деятельности

 

среднихъ

 

и

 

высших!,

 

учебныхъ
заведеній,

 

что

 

о

 

какихъ

 

либо

 

крупныхъ

 

реформахъ

 

или

даже

 

частныхъ

 

только

 

измененіяхъ

 

нечего

 

было

 

и

 

по-

мышлять:

 

такая

 

мнссія,

 

какъ

 

всемъ

 

известно

 

изъ

 

едіі-

ничныхъ,

 

грунповыхъ

 

и

 

массовыхъ

 

волненій

 

и

 

забасто-
вок^

 

оказалась

 

не

 

по

 

плечу

 

даже

 

весьма

 

авторнтетнымъ

начальствующим!,

 

лицамъ,

 

пользующимся

 

ори

 

томъ

 

же

заслуженною

 

известностью

 

*).

Мы

 

далеки

 

отъ

 

мысли —причислять

 

къ

 

такимъ

 

ли-

цамъ

 

покойнаго

 

о.

 

ректора

 

нашего,

 

но

 

мы

 

въ

 

то

 

же

время,

 

иоложа

 

руку

 

на

 

сердце,

 

можемъ,

 

безъ

 

преувели-

ченія,

 

сказать,

 

что

 

Гавріилъ

 

Ивановичъ

 

Поповъ —одиігь

изъ

 

немногихъ

 

ректоровъ

 

духовиыхъ

 

семинарій

 

какъ

 

въ

административномъ,

 

такъ

 

и

 

учебно-воспитательномъ

 

от-

ношенін,

 

въ

 

воспитателыюмъ —въ

 

особенности.

    

И

 

если

")

 

Эти

 

наши

 

слова

 

пусть

 

нослужатъ

 

отвѣтомъ

 

на

 

иомѣщеннную

 

въ

 

X

 

147

«Сарат.

 

Листка»

 

замѣтку,

 

аъ

 

которой

 

сказано

 

какъ

 

бы

 

нъ

 

укорнзиснномъ

 

смыслѣ,

что

 

должность

 

ректора

 

семннаріп

 

Г.

 

И.

 

пришлась,

 

«не

 

но

 

плечу*.

 

Если

 

и

 

всѣмъ

вообще

 

начальникамъ

 

учебныхъ

 

заведепій

 

пхъ

 

иачальинчоскія

 

роли

 

былн

 

въ

 

дан-

ное

 

бурное

 

время

 

не

 

но

 

плечу,

 

то

 

само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

покойный

 

о.

 

ректоръ

въ

 

этоиъ

 

отношеніи

 

не

 

иогь

 

N

 

•":■

 

глнть

 

собою

 

исключонія.

 

Но

 

нъ

 

таком,

 

олу-

чаѣ...

 

за

 

что

 

же

 

укорять

 

человѣка?!



—

   

9

   

—

Саратовская

 

духовная

 

семинарія

 

волновалась

 

въ

 

послед-

ней

 

время

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

духовными

 

сёмина-
ріями

 

мало,

 

то

 

здесь

 

съиграла

 

свою

 

роль

 

тонкій

 

тактъ

и

 

сердечныя

 

чисто-отеческія

 

отношенія

 

къ

 

семинарнстамъ.

Къ

 

сожаленію,

 

пе

 

всЬ

 

семинаристы

 

должпымъ

 

об-

разомъ

 

понимали

 

эти

 

отношенія

 

и

 

шли

 

и

 

нротнвъ

 

него,

и

 

нротнвъ

 

вообще

 

modus

 

vivendi

 

семинаріи,

 

что

 

крайне

огорчало

 

о.

 

ректора

 

и

 

подтачивало

 

его

 

безъ

 

того

 

сильно

разстроенное

 

здоровье,

 

особенно

 

же

 

его

 

больное

 

сердце,

которое,

 

наконецъ,

 

не

 

выдержало...

Покойному

 

о.

 

ректору

 

былъ

 

около

 

57

 

летъ.

 

Весть

о

 

его

 

кончине

 

быстро

 

облетела

 

городъ,

 

н

 

въ

 

квартиру

его

 

(въ

 

зданіи

 

семинаріи)

 

потянулись

 

вереницы

 

лпцъ

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

положеній

 

и

 

профессій,

 

цожелав-

шихъ

 

отдать

 

почившему

 

послѣдніп

 

хрпстіанскій

 

долгъ

 

и

помолиться

 

за

 

упокой

 

души

 

его,

 

при

 

чемъ

 

на

 

гробъ

 

по-

койнаго

 

были

 

возложены

 

несколько

 

металическихъ

 

и

 

изъ

живыхъ

 

цветовъ

 

вѣнковъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

одннъ

 

былъ

 

отъ

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища.

13

 

іюля

 

около

 

9

 

часовъ

 

утра

 

семьею

 

(кроме

 

же-

ны-вдовы,

 

остались

 

5

 

сыновей

 

и

 

4

 

дочери)

 

усопшаго

гробъ

 

съ

 

его

 

останками

 

вынесенъ

 

былъ

 

въ

 

каѳедраль-

ный

 

соборъ,

 

куда

 

въ

 

начале

 

лптургіи

 

нрпбылъ

 

Преосвя-
щенный

 

Гермогенъ,

 

совершилъ

 

после

 

лптургіп,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

нескольскихъ

 

лицъ

 

(16)

 

градскаго

 

духовенства,

чинъ

 

отігішанія

 

усопшаго.

За

 

литургіей

 

н

 

во

 

время

 

отньванія

 

надъ

 

останка-

ми

 

почпвшаго

 

о.

 

ректора

 

были

 

произнесены

 

«Слова»

 

и

«Речи»,

 

который

 

мы

 

здесь

 

и

 

іюмещаемъ.

Во

 

время

 

литургіп,

 

передъ

 

выходомъ

 

со

 

Св.

 

Дара-
ми

 

для

 

причащенія

 

верующихъ,

 

бывшій

 

ученикъ

 

усоп-

шаго

 

о.

 

ректора,

 

студентъ

 

III

 

курса

 

Кіевской

 

духовной

Академіи,

 

іеродіакон!,

 

Веніаминъ

 

пронзнесъ

 

слѣдующе

задушевпое

 

«Слово»,

 

которое

 

мы,

 

по

 

недостатку

 

места,

вынуждены

 

поместить

 

въ

 

значительно

 

сокращенномъ

виде.

                               

__________

СЛОВО.

Подвигомъ

 

добрымъ

 

цодвизахся,

 

те-

теніе

 

скончахъ,

 

вѣру

 

соблюдохъ.

 

Про-
чее

 

убо

 

соблюдается

 

мнѣ

 

вѣнецъ

 

прав-

ды,

 

его

 

же

 

воздастт-

 

ми

 

Господь

 

въ

день

 

онъ

 

Праведный

 

Судія.

 

(II

 

Тим.

ІУ.

 

7—8).

Сіи

 

слова

 

Свящ.

 

Пнсанія,

 

братіе— христіане,

 

осу-

ществлены

 

возлюблешгьйшнмъ,

 

иочпвшнмъ

 

уже,

 

незаб-
вепнымъ

 

нашимъ

 

дорогимъ

 

о.

 

ректоромъ

 

на

 

самомъ

 

де-
ле,

 

въ

 

самой

 

этой

 

жизни

 

скоротечной.

 

Действительно,
кроткій

 

и

 

любвеобильный

 

облпкъ

 

нашего

 

добраго

 

пасты-

ря

 

церкви

 

Божіей

 

свидетельствовалъ

 

и

 

являлъ

 

въ

 

пемъ

подвижника

  

веры

  

во

   

Христа,

   

подвижника

 

благочестія.

Незабвенный

 

наставникъ,

 

любвеобильный

 

учитель,

 

неза-

менимый

 

воспитатель — отецъ

 

юношества

 

скончалъ

 

свое

земное

 

поприще

 

и

 

водворяется

 

ныне

 

съ

 

праведными:

«покой,

 

Спасе

 

нашъ,

 

съ

 

праведными»

 

поетъ

 

св.

 

церковь.

И

 

какъ

 

не

 

пѣснословить

 

память

 

сего

 

вернаго,

 

смиренна-

го

 

служитела

 

алтаря

 

Господня,

 

какъ

 

не

 

ублажать

 

па-

мять

 

того,

 

кто

 

былъ

 

правиломъ

 

веры

 

и

 

образомъ

 

крото-

сти

 

христіанской!

Да,

 

чтнмъ

 

искренно,

 

всемъ

 

сердцемъ,

 

честную

 

па-

мять

 

твою

 

мы

 

все

 

стоящіе

 

около

 

тебя,

 

незабвенный

воспитатель

 

юиошей

 

хрпстіанъ.

 

Глубоко

 

скорбимъ,

 

что

ты

 

па

 

время

 

съ

 

нами

 

разлучаешься,

 

но

 

и

 

радуемся

твоему

 

тихому,

 

мирному

 

отшествію

 

изъ

 

сего

 

бурнаго

жптейскаго

 

моря,

 

моря

 

суеть',

 

все

 

святое

 

гонящаго

 

и

неенровергающаго...

 

Скорбпмъ

 

потому,

 

что

 

не

 

стало

между

 

нами

 

вндпмаго,

 

одобряющаго

 

примера

 

смнреішаго,

но

 

ревностнаго

 

служителя

 

Царя

 

Небеснаго

 

и

 

Царя

 

зем-

ного.

 

Радуемся

 

потому,

 

что

 

небесная,

 

вечная,

 

блажен-

ная

 

жизнь,

 

въ

 

которую

 

ты

 

водворяешься,

 

краше

 

всехъ

заманчнвыхъ

 

и

 

ласкающпхъ,

 

но

 

обманчивых!,

 

прелестей

міра

 

сего...

Іюдямъ

 

вЬка

 

сего,

 

міролюбцамъ,

 

конечно,

 

пріятно

пользоваться

 

здоровьемъ,

 

пріятно

 

быть

 

въ

 

довольстве

 

и

изобпліи,

 

пріятио

 

украшаться

 

одеждами,

 

пользоваться

 

по-

честями,

 

пріятно

 

смотреть

 

на

 

красоту

 

природы,

 

слушать

и

 

наслаждаться

 

шьиіемъ,

 

музыкой.

 

Все

 

это

 

пріятно!

 

Но

все

 

это

 

пріятное

 

говорить

 

лишь

 

более

 

о

 

чувственной,

плотской

 

стороне

 

человеческаго

 

существа

 

и

 

бытія.

 

Ко-

гда-же

 

мы,

 

христиане,

 

углубимся

 

въ

 

ту

 

незримую,

 

не-

бесную,

 

блаженную

 

страну,

 

въ

 

которую

 

отошелъ

 

нашъ

дорогой

 

учитель,

 

то

 

все,

 

что

 

люди

 

обычно

 

ечнтаютъ

здесь

 

пріятнымъ,

 

тамъ

 

становится

 

лишь

 

только

 

мерцаю-

щимъ,

 

незаметнымъ

 

отблескомъ

 

незаходимаго

 

Вечнаго
Солнца,

 

дающаго

 

ни

 

съ

 

чемъ

 

не

 

сравнимую

 

благодатную
радость

 

о

 

Дусѣ

 

СвятІ;

 

въ

 

постоянномъ,

 

непрерывномъ,

духовномъ

 

утешеніи —Богообщеніи.

 

Уже

 

одно

 

нонятіе,
что

 

здесь— земля,

 

бреніе,

 

а

 

тамъ —небо,

 

иетлепіе,

 

кра-

сноречиво

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

превосходстве

 

будущей
жизни

 

предъ

 

жпзпею

 

настоящей.

Въ

 

эту

 

вечную,

 

блаженную

 

жизнь

 

отошелъ

 

отъ

насъ

 

возлюблеинейшій,

 

дорогой

 

нашъ

 

учитель.

 

Какъ
евангельскій

 

добрый

 

пастырь,

 

подвизался

 

онъ

 

добрымъ

подвигомъ,

 

подвизался

 

не

 

лицемерно,

 

не

 

лицемерно

 

ис-

поведалъ

 

предъ

 

всеми

 

веру,

 

любовь,

 

надежду

 

христіаи-

скія;

 

исповедал!,

 

мужественно

 

въ

 

то

 

антихристіаиское

время,

 

когда

 

почти

 

все

 

стопетъ

 

и

 

вопіетъ

 

отъ

 

беззако-
ний

 

и

 

злодейств!,

 

людскихъ,

 

когда

 

мятежемь

 

возметается

земля,

 

зовущая

 

на

 

путь

 

широкій,

 

но

 

пагубный

 

..

 

Не
христіаискій

 

это

 

путь!

 

«Аще

 

кто

 

хощетъ

 

по

 

МІтЬ

 

ити,

да

 

отвержется

 

себе,

 

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой

 

и

 

по

 

Мне
грядетъ»

   

(Матѳ.

  

XYI.

 

24)».

 

Вотъ

 

истишю-хриотіанскій


