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II

 

II

 

!)

 

!!

 

lï
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Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

I

 

и

 

15-го

 

числа.

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

г.

 

Красноярску

 

Гостинская

 

ул.,

д.

 

№

 

41.

U,

   

Ъ

   

H

   

А

    

годовому

   

изданію

   

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1911

 

года.

       

№24.

         

15

 

декабря.

Содержаніе.

 

Отдѣлъ

 

о

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

і

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

й:

 

Оффиціальная

 

хроника.—

Вакантныя

 

мѣста.— Отъ

 

Редакціи. — Распоряжекія

 

Епарх.

 

Начальства. — РасііисАіііе

очерсдпыхъ

 

нроповѣдей.

Отдѣлъ

 

неоффиціальный:|

 

ІІротоіерей

 

Михаилъ

 

Васильевичъ

Солодчинъ.— И.

 

Фигуровскій. —Разине

 

требники.— Свящ.

 

Вен.

 

Олофинскій.— Исцѣ-

лѳніе,

 

но

 

молитвамъ

 

стир.

 

Даніила,

 

обвареннаіо

 

кипяткоыъ

 

мальчика. — Спящей.
Е.

 

Левитскій. — Путешествіе

 

f

 

Преосв.

 

Никодима,

 

перваго

 

епископа

 

Енисейскаго

 

и

Красноярскаго,

 

изъ

 

Казани

 

въ

 

Красноярскъ

 

нослѣ

 

назначенія

 

(Иродолжѳпіе). —

Корреспонденція.— Прпхижанинъ. —Религіозно-нравственное

 

чтеніе

 

въ

 

Арейской
школѣ.— Свящ.

 

И.

 

Сальниковъ. — Обзоръ

 

печати.— Объявлеиіе:— 0

 

помощи

 

голода-

ющими

Объявленія

 

о

 

періодической

 

печати.

Оффиціальная

 

хроника.

Оынъ

 

Нарымскаго

 

мѣщанина,

 

Тобольской

 

губ.,

 

Иннокентий

Воронипъ

 

допущенъ

 

кь

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

при

церкви

 

села

 

Вахрушевскаго,

 

Канскаго

 

уѣзда— 29

 

ноября

 

с.

 

г.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Гляденской

 

Петро-Иавловской

 

церкви,

Красноярскаго

 

уѣзда,

 

Романъ

 

Лысенко,

 

по

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

на

 

таковое-же

 

мѣсто

 

кь

 

Устюжской

 

Николаевской

 

церкви,

 

того-же

уѣзда,— 30

 
ноября

 
с.

 
г.
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И.

 

д.

 

псаломщика

 

Устюжской

 

Николаевской

 

церкви,

 

Крас-

ноярска™

 

уѣзда,

 

Иинокентій

 

Дягилевъ,

 

по

 

прошенію,

 

нерецѣщенъ

на

 

таковое-же

 

мѣсто

 

къ

 

Гляденской

 

Петропавловской

 

церкви,

 

того-

же

 

уѣзда, —

 

30

 

ноября

 

с.

 

г.

Заштатный

 

свящеііннкъ,

 

Енисейской

 

епархіи,

 

Кириллъ

 

Прозо-

ровскій

 

оиредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Би-

риллюскаго,

 

Ачинскаго

 

уѣзда, —

 

8

 

декабря

 

с.

  

г.

Вакантный

 

м

 

ѣ

 

с

 

т

 

а.

С

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

н

 

в

 

и

 

ч

 

е,

 

с

 

к

 

і

 

я.

Ачинскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

Больше-Кемчугск<>мъ— съ

 

2

 

сентября

1911

 

г.(жал. 300

 

р.,

 

домъесть.

 

въ

 

прнходѣ

 

9

 

дер.,жпт.1882д.м.п.).

Красноярскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Мипдерлинскомъ— съ

 

9

 

сент.

 

1911г.

(жал.

 

500

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

вь

 

приходѣ

  

1

   

дер.,

 

жит.

 

532

 

д.

 

м.

 

и.).

Минусннскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Кривошеинскомъ— съ

 

13

 

апрѣля

1911

 

г.

 

(жаловавья

 

300

 

р.,

 

домъесть,

 

въ

 

приходѣ

 

2

 

деревни,

жителей

 

665

 

д.

 

м.

 

п.).

Енисейскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Червянскомъ—съ

 

22

 

марта

 

1911

 

г.

(жал.

 

300

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

нриходѣ

 

5

 

дер.,

 

жит.

 

901

 

д.

 

м.

 

п.);

— с.

 

Маковскомъ— съ

 

22

 

марта

 

1911

 

г.

 

(жалованья

 

500

 

руб.,

домъ

 

есть,

 

въ

 

ириходѣ

 

жителей

 

262

 

д.

 

м.

 

и.). — с.

 

Кашино-

Шиверскомъ—съ

 

14

 

іюня,

 

1911

 

г.

 

(жалованья

 

400

 

р.,

 

домъ

 

есть,

въ

 

приходѣ

 

10

 

дер.,

 

жителей

 

1003

 

д.

 

м.

 

п.). — с.

 

Каменскомъ

— съ

 

18

 

іюля

 

1908

 

г.

 

(жалованья

 

400

 

руб.,

 

свѣдѣній

 

о

 

домѣ

нѣтъ,

 

деревень

 

въ

 

приходѣ

 

3,

 

жителей

   

512

 

д.

 

м.

 

п.).

Туруханскаго

 

края:

 

въ

 

с.

 

Тазовскомъ

 

— съ

 

4

 

августа

 

1910

 

г.

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я.

Минусннскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Усть-Есинскімъ — съ

 

7—

 

9

 

марта

1911

 

г.

 

(жалов.

 

200

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

ирих.

 

2

 

дер.

 

и

 

63

 

улуса,

жителей

 

5016

 

душъ

 

м.

 

п.).



—

   

3

   

—

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

ѳ

 

с

 

к

 

і

 

я.

Ачинскаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Бѣлоярскомъ

 

(Георгіевская) -- съ

4

 

дек.

 

1910

 

года

 

(жал.

 

100

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

5

 

дер.,

ж.

 

836

 

д.

 

м.

 

п.).

Красноярскаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Шилинскомъ — съ

 

27

 

дек.

 

1910

 

г.

(жал.

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

дерев,

 

въ

 

приходѣ

 

6,

 

жит.

2052

 

д.

 

м.

 

и.); — с.

 

Юксѣевскомъ — сь

 

1

 

2

 

февраля

 

1911

 

года

 

(жал.

150

 

руб.,

 

дома

 

нѣтъ,

 

въ

 

приходѣ

 

3

 

дер.,

 

жит.

 

756

 

д.

 

м.

 

п.);

— с.

 

Крутомъ

 

а)

 

(жал.

 

200

 

руб.,

 

кварт.

 

75

 

руб.). — с.

 

Кускунскомь

—

 

съіб

 

ноября

 

1911

 

года

 

(жалованья

 

180

 

р., домъ

 

есть,

 

деревень

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ,

 

жителей

 

747

 

д.

 

м.

 

п.).

Енисейскаго

 

уѣзда:въс.

 

Кемскомъ

 

—

 

съ

 

2

 

марта

 

1911г.

 

(жал.

150

 

руб.,

 

въ

 

ириходѣ

 

7

 

деревень,

 

жителей

 

949

 

д.

 

м.

 

п.); — с.

Рыбинскомъ — съ

 

14

 

марта

 

1911

 

г.

 

(жалованья

 

100

 

руб.,

 

свѣд.

о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

въ

 

нриходѣ

 

7

 

дер.,

 

жителей

 

1018

 

д.

 

м.

 

п.).

 

— Градо-

ЕписейскомъСоборѣ— съ

 

1

 

августа

 

191

 

I

 

года

 

(жал. 100

 

р.,

 

квартира

есть,

 

деревень

 

въ

 

ириходѣ

 

5,

 

жит.

 

359

 

д.

 

м.

 

п.); — с.

 

Усть-Тун-

гузскомъ--еъ

 

15

 

октября

 

1911

 

г.

 

(жал.

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

въ

 

приходѣ

 

5

 

дер.,

 

жит.

 

658

 

д.

 

м.

  

п.).

Минусннскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Сисимскомъ —съ

 

26

 

мая

 

1910

 

года

(жал.

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

дер.

 

въирих.

 

1,

 

жителей

 

612

 

л.

 

м.

 

п.); —

с.

 

Мигнинскомъ — съ

 

13

 

сентября

 

1910

 

года

 

(жалов.

 

125

 

руб.,

свѣдѣній

 

о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

въ

 

приходѣ

 

1

 

деревня,

 

жителей

 

862

 

д.

м.

 

п.);

 

— с.

 

Кочергинскомъ —съ

 

22

 

февраля

 

1910

 

года

 

(жал.

 

60

 

р.,

домъ

 

есть,

 

въ

 

ириходѣ

 

5

 

дерев.,

 

жителей

 

2882

 

д.

 

м.

 

п.); --с.

 

Тиг-

рицкомъ —съ

 

24

 

февраля

 

1911

 

года

 

(жалов.

 

100

 

руб.,

 

домъесть,

жителей

 

1151

 

д.

 

м.

 

п.). — с.

 

Шадринскомъ

 

(а)

 

(жалов.

 

150

 

руб.,

квартирн.

 

75

 

руб.);

 

— с.

 

Кара-Бѣллыкскомъ —съ

 

15

 

іюня

 

1911г.

(жал.

 

150

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

деревень

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ,

 

жит.

 

490

 

д.

м.

 

п.);-

 

с

 

Мерзло-Салбинскомъ

 

(а)

 

(жал.

 

150

 

р.,

 

квартирн.

75

 

руб.); — с.

 

Ермаковскомъ — съ

 

7

 

октября

 

1911

 

г.

 

(жалов.
100

 
руб.,

 
квартира

 
есть,

 
дер.

 
въ

 
приходѣ

 
3,

 
жителей

 
2232

 
д.

 
м.

 
п.).
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Канскаго

 

уѣзда:

 

въс.

 

Межевскомъ

 

(а)

 

(жалов.

 

150

 

руб.,

 

кварт.

75

 

р.);— с.

 

Затальскомъ

 

(а)

 

(жалов.

 

150

 

руб.,

 

квартирн.

 

75

 

руб.);

с.

 

Черингачетскомъ

 

(а)

 

(жал.

 

200

 

р.,

 

кварт.

 

75

 

р.);

 

с.

 

Кузинскомъ(а)

(жал.

 

200

 

р.,

 

кварт.

 

75

 

р.); — с.

 

Коростелевскомъ—съ21мая

 

1911г.

(жал.

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходе

 

3

 

деревни,

 

жит.

 

1360

 

д.

м.

 

п.); — с.

 

Апанскомъ— съ

 

25

 

іюля

 

1911

 

года

 

(жал.

 

100

 

руб.,

свѣдѣній

 

о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

въ

 

приходѣ

 

10

 

лер.,

 

жит.

 

549

 

д.

м.

 

п.); — с.

 

Югъ-Агульскомъ—съ

 

29

 

іюля

 

1911

 

г.

 

(жал.

 

150

 

р.,

цомъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

3

 

деревни,

 

жит.

 

486

 

д.

 

м.

 

п.); —

с.

 

Шеломовскомъ— съ

 

9

 

августа

 

1911

 

года

 

(жал.

 

100

 

руб.,

 

домъ

есть,

 

дер.

 

4,

 

жит.

 

1160

 

д.

 

м.

 

п.). — с.

 

Ольпшскочъ—съ

 

27

 

августа

1911

 

года

 

(жалов.

 

еще

 

нѣтъ,

 

дома

 

нѣтъ,

 

въ

 

прих.

 

1

 

дер.,

 

жит.

928

 

д.

 

м.

 

п.); — с.

 

Бородпнскомъ— съ

 

19

 

сентября

 

1911

 

года

(жал.

 

150

 

р.,

 

.нома

 

нѣтъ.

 

въ

 

прпходѣ

 

2

 

дер.,

 

жит.

 

667

 

д.

 

м.

 

п.);

--с.

 

Упьянскомь— съ

 

10

 

октября

 

1911

 

г.

 

(жалов.

 

100

 

р.,

дома

 

нѣтъ,

  

въ

 

приходѣ

   

18

 

дер.,

 

ж.іт.

   

1286

 

д.

 

м.

 

а.).

П

 

р и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а н і е:

 

Отмеченные

 

буквою

 

(а)

 

вновь

 

открытые

переселенческіе

 

приходы.

Отъ

 

Редакціи.

Редакція

 

„Енис.

 

en.

 

Вѣд."

 

разсылаетъ

 

при

 

семъ

 

«№-рѣ

журналы

 

41

 

съѣзда,

 

отдельными

 

брошюрами.

 

0.

 

о.

 

благочинные

благоволятъ

 

востребовать

 

съ

 

каждаго

 

причта

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

по

 

50

 

коп.

 

за

 

каждую

 

брошюру

 

и

 

собранный

 

суммы

 

препроводить

въ

 

Редакцію.

Распоряженія

  

Епарх.

  

Начальства.

Его

 

Преосвященство,

 

Проосвященнѣйшій

 

Евѳимій,

Епископъ

 

Енисейскій

 

и

 

Красноярский,

 

резолюціей

 

отъ

15

 

воября

 

с.

 

г.,

 

настоятельно

 

рекомендуетъ

 

и

 

побу-

ждает!

 

духовенство

 

приходовъ,

 

зараженныхъ

 

сектает-

ствомъ

 
и

 
расколомъ,

 
выписать

 
„Новую

 
копеечную

 
мне-
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сіонерскую

 

библіотеку,"

 

какъ

 

весьма

 

полезную

 

въ

 

дѣлѣ

борьбы

 

съ

 

сектантствомъ

 

и

 

расколомъ.

 

Вибліотека

 

изда-

на

 

извѣотнымъ

 

дѣятелемъ

 

д.

 

ст.

 

сов.

 

В.

 

М.

 

Скворцовымъ
Цѣна

 

библіотечки

 

— 5

 

p.

Адресъ:

 

С.-Петсрбургъ,

 

Невскій,

 

153.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Евѳпмій,

 

Еппскопъ

Енисейшй

 

и

 

Кр&сноярскій,

 

резолюціей

 

отъ

 

25

 

ноября

 

с.

 

г.,

„рекомендуотъ

 

духовенству

 

Енисейской

 

епархіи

 

выписывать

„Православный

 

стѣпной

 

календарь

 

—

 

Другъ

 

христіанина"

 

на

 

і:овый

1912

 

годъ;

 

этоіъ

 

календарь,

 

издаваемый

 

пзвѣстпымъ

 

выдающимся

церковііо-опщосгвеіінымъ

 

дѣятелемь

 

В.

 

Ы.

 

Скворцовымъ,

 

весьма

нолезенъ

 

какъ

 

для

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

для

 

каждаго

 

православнаго

хрпстіаппна.

 

Онъ

 

дѣйствитѳльно

 

может*

 

быть

 

Еванге.іьскимъ

ограждешемъ

 

православнаго

 

хрнстіаініііа

 

отъ

 

релпгіозпыхъ

 

лже-

ученій".

Адресъ:

 

С.-Петербургь.

 

Невскій

 

ІиЗ.Редакція

 

„Мнссіонерск.

Обозрѣнія".

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Евѳнмій,

 

Еппскопъ

Енисейскій

 

и

 

Красноярска,

 

положилъ,

 

отъ

 

20

 

ноября

 

с.

 

г.,

 

такую

резолюцію:

 

„Усиленно

 

рекомендую

 

духовенству

 

Евисейской

 

епархіи

выписывать

 

весьма

 

полезную

 

газету

 

„Колоколъ".

 

„Колоколъ"

 

—

единственно

 

церковная

 

ежедневная

 

газета

 

въ

 

Россіи.

 

Она

 

освѣ-

щаетъ

 

всѣ

 

вопросы

 

церковной',

 

общественной,

 

народной

 

и

 

государ-

ственной

 

жизни,

 

при

 

томъ

 

освѣщаетъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

религіозно-

нравствепной

 

и

 

иатріотическп-иаиіональной.

 

Она

 

стоитъ

 

настражѣ

интересовъ

 

церкви,

 

духовенства,

 

церковной

 

школы,

 

и

 

по

 

цер-

ковнымъ

 

вопросамъ— это

 

самая

 

компетентная

 

газета.

 

Для

 

духо-

венства

 

она

 

незамѣнимая

 

газета",
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Расписаніе,

составленное

 

въ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

на

произногвеніе

 

въ

 

1912

 

году

 

въ

 

градо-Красноярскомъ
Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

очередного

 

проповѣдованія

 

свя-

щеннослужителями

 

городскихъ

 

церквей

 

въ

 

воскресные,

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни.

Мѣсяцъ

1!

число.

Наименованіе

   

праздниковъ

Кому

   

проповѣди

назначаются.

1.

Января.

1. Новый

 

годъ.

 

Обрвзавіе

 

Господне. Священнику
Иннокентію

  

Ор-
фееву:

2.

3.

6.

Февраля
2.

Богоявленіе

 

Господне.

Орѣтеніе

 

Господне.

Протоіерею

 

Гав-
ріилу

   

Асташев-
скому.

Протоіерею

 

Але-
ксѣю

 

Солодчину.

4. 5. Недѣля

   

Сыропустная

   

(на

   

ве-

черни).

Священнику

 

Сер-

ию

 

Миловскому.

5. 9. Перенесете

   

мощей

   

Святителя
Иинокентія,

   

Иркутскаго

   

Чудо-

творца.

Священнику

 

Ва-
силію

   

Тюшня-
кову.

6. і2.; Воскрѳсеніе.

  

Торжество

   

Право-

славія.
Священнику

 

Лео-

ниду

 

Смирнову.

7.
Марта.

18. Недѣля

   

Ваій.

 

Входъ

 

Господень
во

 

Іерусалимъ.
Священнику

Николаю

   

Сми-

рѳнскому.

(Продолжѳніе

 
слѣдуетъ).
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JLTJ\JL11LJLE

 

°

 

ф

 

ф

 

и

 

ц

 

Га

 

ль

 

h

 

ы

 

и.

т
Протоіерей

 

Михаилъ

 

Васильевичъ

 

Солодчинъ.

5

 

декабря,

 

въ

 

5

 

часовъ

 

20

 

минутъ

 

утра,

 

послѣ

 

непродол-

жительиой,

 

но

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

скончался

 

бывшій

 

ключарь

 

Крас-

ноярская

 

Каѳедральнаго

 

Собора,

 

протоіерей

 

M.

 

В.

 

Солодчинъ.

Вѣроятно,

 

немного

 

найдется

 

среди

 

духовенства

 

Енисейской

 

епархіи

лицъ,

 

которымъ

 

бы

 

не

 

извѣстенъ

 

былъ

 

скончавшійся.

 

Настоящая

замѣтка

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

въ

 

краткомъ

 

видѣ

 

описать

 

его

 

многостороннюю

дѣятельность

 

на

 

пользу

 

родной

 

намъ

 

епархіи

 

и

 

дать

 

хотя

 

общую

характеристику

 

его

 

личности.

Покойный

 

родился

 

въ

 

1838

 

году

 

въ

 

селѣ

 

Мамаевѣ,

 

Каси-

мовскаго

 

уѣзда,

 

Рязанской

 

епархін,

 

гдѣ

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

священ-

никомъ.

 

Неподалеку

 

отъ

 

родного

 

села

 

находился

 

извѣстный,

Солотчинскій

 

монастырь,

 

отъ

 

котораго

 

о.

 

протоіерей

 

заимствовалъи

свою

 

фамилію.

 

Еше

 

пятилѣтиимъ

 

ребенкомъ

 

онъ

 

покіінулъ

 

Рязан-

скую

 

губернію.

 

Отецъ

 

его

 

перевелся

 

на

 

службу

 

въ

 

Томскую

 

епархію,

въ

 

село

 

Тальменское,

 

Барнаульская

 

уѣзда.

 

Здѣсь

 

началось

 

первое

ученіе

 

о.

 

Михаила.

 

Послѣ

 

домашней

 

школы

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

Томское

 

дух.

 

училище,

 

а

 

по

 

окончапін

 

его.

 

отправился

 

въ

 

Тоболь-

скую

 

семинарію

 

(т.

 

к.

 

Томской

 

тогда

 

еще

 

не

 

существовало),

 

изъ

которой

 

выпущенъ

 

быль

 

12

 

іюля

 

1858

 

года

 

со

 

званіемъ

 

студента.

Школа

 

старая

 

была

 

труднее,

 

но

 

она

 

удивительно

 

закаляла

 

характеры.

Нѣжностей

 

тамъ

 

не

 

знали.

 

Молодые

 

люди,

 

оторванные

 

отъ

 

семьи,

цѣлыми

 

годами

 

не

 

видали

 

своихъ

 

родиыхъ,

 

потому

 

что

 

пути

 

сообще-

нія

 

были

 

затруднительны

 

и

 

разстоянія

 

очень

 

далеки.

 

И

 

о.

 

протоіерей,

на

 

ряду

 

съ

 

другими,

 

нспыталъ

 

это

 

неудобство.

 

За

 

все

 

время

 

обученія

въ

 

семинарін

 

онъ

 

ни

 

разу

 

не

 

видался

 

со

 

своими

 

родителями

 

и

когда

 

онъ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

Филинпомъ,

 

по

 

окончаніи

 

обученія,

явились

 

къ

 

родителю,

 

то

 

послѣдній

 

не

 

могъ

 

отличить

 

Михаила

 

отъ

Филиппа

 

и

 

предложилъ

 

имъ

 

самимъ

 

отрекомендоваться.

 

И

 

не

 

уди-

вительно

 

отправились

   

они

   

въ

   

Тобольскъ

   

еще

   

мальчиками,

   

на
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воротились

 

взрослыми

 

молодыми

 

людьми.

 

У

 

о.

 

Михаила

 

о

 

Тоболь-

ской

 

семинаріи

 

всегда

 

хранились

 

самыя

 

теплыя

 

воспоминанія,

 

какъ

и

 

у

 

мпогихъ

 

другихъ

 

питомцевъ

 

старой

 

школы.

 

Это

 

примѣчательное

явленіе.

 

Въ

 

теперешней

 

школѣ

 

и

 

режимъ

 

мягкій,

 

и

 

условія

 

жизни

вполнѣ

 

удовлетворительвыя,

 

а

 

современные

 

семинаристы

 

совсѣмъ

ве

 

чувствуютъ

 

привязанвостн

 

къ

 

своей

 

школѣ.

 

Тогда

 

же

 

и

 

нищета

была

 

поразителеная,

 

и

 

обращеніе

 

съ

 

учащимися

 

суровое,

 

а

 

они,

выйдя

 

изъ

 

стѣнъ

 

школы,

 

уносили

 

о

 

ней

 

самыя

 

теплыя

 

воспомипанія,

какъ

 

о

 

матери-кормилпцѣ.

 

Особенно

 

благодарную

 

память

 

хранилъ

о.

 

Михаил ь

 

о

 

своемъ

 

Ректорѣ— Архимандрцтѣ

 

Паисіп,

 

о

 

которомъ

историкъ

 

Казанской

 

дух.

 

Академіи,

 

проф.

 

П.

 

В.

 

Знаменскій,

 

далъ

самый

 

лестный

 

отзывъ.

 

какъ

 

о

 

великомь

 

нищелюбцѣ,

 

лругѣ

 

по-

гибшихъ

 

людей,

 

благочостивомъ

 

мистикѣ.

 

Учась

 

въ

 

богословскомъ

классѣ,

 

Мих.

 

В-чъ

 

проживалъ

 

у

 

этого

 

о.

 

Архимандрита

 

въ

 

качествѣ

келейника.

 

Едва

 

ли

 

мы

 

ошибёмся,

 

приписавъ

 

Тобольской

 

семинаріи

честь

 

воспитанія

 

той

 

необычайной

 

выправки,

 

того

 

закала

 

души,

той

 

безпримѣрной

 

трудоспособности,

 

какими

 

отличались

 

многіе

 

ея

питомцы

 

и

 

изъ

 

нпхъ

 

М.

 

В-чъ

 

въ

 

частности.

 

Никакія

 

жизненныя

невзгоды

 

не

 

могли

 

сломить

 

съ

 

дѣтства

 

пріобрѣтонныхъ

 

прочныхъ

навыковъ.

 

Эти

 

люди

 

не

 

знаютъ

 

измѣнчивой

 

политики,

 

это

 

пастоящіе

стальные

 

характеры...

За

 

одной

 

школой

 

сразу

 

началась

 

другая,

 

школа

 

жизни,

 

гдѣ

нужно

 

было

 

использовать

 

свои

 

знанія

 

и

 

свою

 

энергію.

 

И

 

вотъ

1

 

сентября

 

1858

 

г.

 

М.

 

В-чъ

 

определяется

 

учителемъ

 

русскаго

языка,

 

церковваго

 

устава

 

и

 

пѣнія

 

въ

 

Томское

 

духовное

 

училище,

гдѣ

 

остается

 

до

 

1860

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году,

 

15

 

октября,

 

онъ

 

былъ

рукоположеиъ

 

Преосвященнымъ

 

Парѳѳвіемъ

 

во

 

священника

 

къ

Ермаковской

 

Трехсвятительской

 

церкви,

 

Минусннскаго

 

уѣзда.

Вскорѣ

 

же

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

приходъ

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

настав-

никомъ

 

Ермаковской

 

сельской

 

школы,

 

каковую

 

обязанность

 

и

 

относилъ

до

 

своего

 

перехода

 

на

 

новое

 

мѣсто

 

службы.

 

Кромв

 

учительства,

онъ

 

назначается

 

сотрудникомъ

 

Епархіалыіаго

 

Попечительства.

Деятельность

 
молодого

 
батюшки

 
была

 
всегда

 
на

 
виду

 
у

 
Епархіаль-
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наго

 

Начальства,

 

хотя

 

приходъ

 

его

 

и

 

былъ

 

удаленъ

 

отъ

 

епархіаль-

наго

 

города.

 

30

 

ноября

 

1867

 

г.

 

ему

 

указомъ

 

Консисторіи

 

объявлено

Архипастырское

 

благословеніе

 

за

 

благоразумвое

 

управленіе

 

при-

ходомъ,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

онъ

 

пагражденъ

 

набедренникомъ.

Еще

 

черезъ

 

годъ,

 

19

 

августа

 

1869

 

г.,

 

о.

 

Михаилъ

 

Преосвящ.

Никодимомъ.

 

по

 

избранію

 

о.

 

Настоятелемъ

 

и

 

старшей

 

братіей

Красноярская

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

переводится

 

на

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

сему

 

собору

 

и

 

остается

 

здѣсь

 

до

 

дня

 

выхода

 

за

штатъ.

 

42

 

года

 

овъ

 

пѳсъ

 

послугааніе

 

при

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ!

Уже

 

этого

 

одного

 

было

 

бы

 

достаточно,

 

чтобы

 

обнажить

 

голову

пѳредъ

 

нимъ

 

въ

 

знакъ

 

уваженія.

 

А

 

сколько

 

съ

 

пастырскимъ

 

служе-

ніемъ

 

связано

 

было

 

другихъ

 

обязанностей

 

и

 

порученій!

 

Еще

 

не

успѣвъ

 

пріѣхать

 

въ

 

Красноярску

 

онъ

 

уже

 

получаетъ

 

пазначеніе

членомъ

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

и

 

несеть

 

эту

 

должность

 

въ

теченіе

 

40

 

лѣтъ,

 

состоя

 

одно

 

время

 

секретаремъ,

 

потомъ

 

въ

продолженіе

 

29

 

лѣтъ

 

казначеемъ

 

и,

 

наконецъ,

 

съ

 

1897

 

г.

 

Предсѣ-

дателемъ

 

этого

 

учрежденія.

 

Послѣ

 

большого

 

Енисейскаго

 

пожара

1869

 

года,

 

когда

 

Енисейская

 

женская

 

община

 

должна

 

была

 

выѣхать

ва

 

временное

 

жительство

 

въ

 

г.

 

Красноярскъ,

 

о.

 

Михаилу

 

поручено

было

 

преподавать

 

Законъ

 

Божій

 

въ

 

училищѣ

 

дѣвицъ

 

при

 

общинѣ.

Въ1873

 

году

 

онъ

 

назначается

 

законоучителемъ

 

во

 

вновь

 

открытую

Красноярскую

 

учительскую

 

семинарію— сначала

 

по

 

вольному

 

найму

до

 

1878

 

года,

 

а

 

съ

 

этого

 

времени

 

утверждается

 

въ

 

штатѣ

 

и

относитъ

 

законоучительскія

 

обязанности

 

до

 

1906

 

года,

 

состоя

 

без-

смѣнно

 

съ

 

1880

 

г.

 

и

 

секретаремъ

 

учит,

 

семинаріи.

 

Дважды

 

онъ

относилъ

 

должность

 

члена

 

Правлеяія

 

Красноярская

 

духовная

училища;

 

съ

 

1 880

 

г.

 

былъ

 

членомъ

 

и

 

казначеемъ

 

Миссіонерская

Общества;

 

не

 

долгое

 

время

 

предсѣдательствовалъ

 

въ

 

Епархіальномъ

Училищномъ

 

Совѣтѣ.

 

Очень

 

много

 

ему

 

пришлось

 

потрудиться

 

въ

роли

 

благочинная

 

городскихъ

 

церквей,

 

на

 

каковую

 

должность

 

онъ

назначепъ

 

былъ

 

Преосв.

 

Исаакіемъ

 

въ

 

1881

 

яду.

 

Черезъ

 

10

 

лѣтъ

послѣ

 

сего

 

онъ

 

опредѣленъ

 

ключаремъ

 

къ

 

Каѳедральному

 

собору.

Вотъ

 

только

 

наиболѣе

 

крупный

 

обязанности

 

иокойная.

 

А

 

мѳлкихъ
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порученій

 

Епархіальная

 

Начальства

 

и

 

не

 

перечесть!

 

И

 

онъ

 

вездѣ

успѣвалъ,

 

ни

 

отъ

 

чего

 

не

 

отказывался,

 

доколѣ

 

былъ

 

въ

 

силахъ.

Рѣшнтельно

 

удивляешься

 

его

 

трудоспособности.

 

Съ

 

ранняя

 

утра

и

 

до

 

полуночи,

 

а

 

то

 

и

 

дальше

 

онъ

 

былъ

 

на

 

ногахъ

 

и

 

все

 

за

дѣломъ,

 

дозволяя

 

себѣ

 

днемъ

 

лишь

 

кратковременный

 

отдыхъ.

 

Толь-

ко

 

при

 

томъ

 

выдающемся

 

здоровьѣ,

 

какимъ

 

обладалъ

 

покойный,

можно

 

было

 

нести

 

такое

 

непосильное

 

бремя

 

въ

 

продолженіе

 

столь-

кихъ

 

лѣтъ.

 

И

 

о.

 

ключарь

 

никогда

 

не

 

жаловался

 

на

 

усталость,

всегда

 

былъ

 

бодръ,

 

не

 

сдавался

 

даже

 

предъ

 

своимъ

 

застарѣлымъ

врагомъ— геморроемъ.

 

Въ

 

постели

 

лежать

 

не

 

любилъ

 

и

 

въ

 

молодо-

сти

 

даже

 

тнфъ

 

выносилъ

 

на

 

ногахъ.

 

О

 

другихъ

 

недомоганіяхъ

 

и

говорить

 

не

 

приходится:

 

съ

 

ними

 

онъ

 

справлялся

 

домашними

средствами

 

и

 

никогда

 

не

 

былъ

 

поклониикомъ

 

латинской

 

науки.

Покойный

 

о.

 

ключарь

 

былъ

 

истымъ

 

русскимъ

 

человѣкомъ

 

и

твердымъ

 

характеромъ.

 

Пройдя

 

долгую

 

и

 

суровую

 

школу

 

послуша-

нія,

 

онъ

 

но

 

опыту

 

зналъ

 

цѣну

 

дисциплинѣ

 

и

 

порядку

 

и

 

цѣнилъ

ихъ.

 

Его

 

жизнсннымъ

 

иравиломъ

 

было — „тамъ

 

словъ

 

не

 

тратить

понапрасну,

 

гдѣ

 

нужно

 

власть

 

употребить".

 

Но

 

онъ

 

всегда

 

былъ

строгимъ

 

сторонникомъ

 

законности

 

и

 

терпѣть

 

не

 

могъ

 

произвола,

откуда

 

бы

 

онъ

 

ни

 

исходилъ

 

и

 

чего

 

бы

 

онъ

 

ни

 

касался.

 

Эту

 

его

основательность

 

и

 

цѣнили

 

всѣ,

 

кто

 

лично

 

зналъ

 

его.

 

Къ

 

нему

 

то

и

 

дѣло

 

шли

 

за

 

совѣтами,

 

зная,

 

что

 

онъ

 

необоснованная

 

совѣта

не

 

дастъ.

 

Покойннкъ

 

не

 

любитель

 

былъ

 

длинныхъ

 

разяворовъ.

Рѣзко

 

отчеканивая

 

каждый

 

слогъ,

 

онъ

 

въ

 

немногихъ

 

словахъ

 

уміілъ

объяснить

 

суть

 

дѣ.іа

 

и

 

указать,

 

какъ

 

нужно

 

поступить

 

въ

 

томъ

или

 

друямъ

 

случаѣ.

 

И

 

послѣ

 

того

 

всѣ

 

другія

 

справки

 

бывали

излишни.

 

Свои

 

мнѣнія

 

онъ

 

всегда

 

выражалъ

 

въ

 

ясной

 

и

 

исчерпываю-

щей

 

формѣ.

 

У

 

него

 

много

 

было

 

гражданская

 

мужества

 

и

 

его

ничѣмъ

 

нельзя

 

было

 

заставить

 

измѣнить

 

своимъ

 

убѣжденіямъ,

 

хотя

бы

 

они

 

совсѣмъ

 

разошлись

 

съ

 

т.

 

н.

 

обществоннымъ

 

мнѣніомъ.

 

Съ

нимъ

 

можно

 

было

 

не

 

соглашаться,

 

но

 

этой

 

честности

 

нельзя

 

было

не

 

уважать.

 

Меньше

 

всея

 

было

 

возможвости

 

обвинить

 

его

 

въ

политиканствѣ

 
и

 
въ

 
ту

 
пору,

 
когда

 
спутались

 
всѣ

   
общественный
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понятія,

 

когда

 

многіе,

 

нащупывая

 

почву,

 

хромали

 

на

 

оба

 

колѣна,

онъ

 

твердо

 

держался

 

своего

 

знамени,

 

на

 

которомъ

 

были

 

написаны:

любовь

 

къ

 

церкви

 

православной

 

и

 

Помазаннику

 

Божію.

 

Ему

 

никто

не

 

смѣетъ

 

бросить

 

обвиненія

 

въ

 

отсутствіи

 

патріотизма,

 

настоящего,

искренняго,

 

безкорыстнаго

 

иатріотизма.

 

Прямота

 

и

 

откровенность

о.

 

протоіерея,

 

непривычка

 

его

 

къ

 

дипломатическимъ

 

подходамъ

 

и

таковымъ

 

отступленіямъ

 

производили

 

иногда

 

впечатлѣніе

 

рѣзкостп,

порой

 

какъ-бы

 

упрямства,

 

но

 

кто

 

хорошо

 

зналъ

 

почившаго,

 

тотъ

легко

 

мирился

 

съ

 

этими

 

его

 

особенностями,

 

будучи

 

увѣренъ,

 

что

они

 

исходятъ

 

не

 

отъ

 

ішишняго

 

самомнѣнія

 

и

 

болѣзненной

 

раздражи-

тельности.

 

Въ

 

его

 

добротѣ,

 

отзывчивости

 

на

 

чужое

 

горе

 

трудно

было

 

усумниться.

 

Сколько

 

людей

 

имъ

 

пристроено,

 

сколькимъ

 

оказы-

валась

 

матеріальная

 

помощь!

 

0.

 

ключарь

 

былъ

 

исключительный

хлѣбосолъ.

 

Въ

 

его

 

домѣ

 

всегда

 

проживали

 

не

 

днями

 

и

 

нелѣлями

только,

 

но

 

цѣлыми

 

годами,

 

и

 

свои

 

родственники

 

и

 

посторонніе.

 

Не

мудрено,

 

что

 

онъ

 

не

 

нажилъ

 

себѣ

 

состоянія....

Общество

 

съ

 

должнымъ

 

уваженіемъ

 

относилось

 

къ

 

почившему.

Начальство

 

цѣнило

 

въ

 

немъ

 

незамѣнимаго

 

работника,

 

подчиненные—

справедливая

 

начальника,

 

знакомые

 

честнаго

 

и

 

нрямолинейнаго

человѣка.

 

Покойнаго

 

не

 

обходили

 

и

 

наградами.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

всѣ

доступный

 

въ

 

положеніи

 

іерея

 

награды

 

до

 

палицы

 

и

 

ордена

 

св.

Владиміра

 

3

 

ст.

 

включительно.

 

Въ

 

санѣ

 

протоіерея

 

онъ

 

состоялъ

съ

 

1889

 

года.

15

 

окт.

 

1911

 

г.

 

исполнилось

 

50-лѣтіе

 

его

 

служенія

 

въ

священномъ

 

санѣ.

 

Частью

 

духовенства

 

г.

 

Красноярска

 

возбуждался

вопросъ

 

о

 

праздаованіи

 

юбилея

 

о.

 

ключаря.

 

Рѣшено

 

было

 

пред-

варительно

 

спросить

 

его

 

согласія.

 

Но

 

онъ,

 

не

 

отказываясь

 

принци-

піально

 

отъ

 

чоствованія,

 

рѣшительно

 

отклонплъ

 

праздновапіе

15

 

октября,

 

вслѣдствіе

 

болѣзни

 

глазъ,

 

и

 

думалъ

 

отпраздновать

свой

 

юбилей

 

по

 

выздоровленіи.

 

Посему

 

только

 

Учительская

 

Семи-

нарія

 

одна

 

и

 

послала

 

ему

 

привѣтствіе,

 

выраженное

 

въ

 

нижеслѣ-

дующемъ

 

адресѣ:

„Досточтимый

 

о.

 

Михаилъ!



—
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Въ

 

знаменательный

 

для

 

Васъ

 

день

 

полувѣкового

 

служенія

церкви

 

Божіей

 

считаемъ

 

пріятнымъ

 

и

 

свящѳннымъ

 

долгомъ

 

принести

Вамъ,

 

многоуважаемый

 

о.

 

Михаилъ

 

Васильевичъ,

 

наше

 

сердечное

поздравленіе

 

съ

 

исполнившимся

 

50-лѣтіемъслуженія

 

въ

 

священномъ

санѣ.

 

Съ

 

основанія

 

Красноярской

 

учительской

 

семинаріи

 

состоя

въ

 

числѣ

 

педагогической

 

корпораціи

 

ея,

 

Вы

 

принимали

 

живѣйшее

участіе

 

въ

 

ея

 

жизни,

 

въ

 

ея

 

радостяхъ

 

и

 

заботахъ.

 

На

 

Вашихъ

глазахъ

 

и

 

при

 

Вашемъ

 

участіи

 

она

 

росла,

 

развивалась,

 

завоевывая

себѣ

 

симпатіп

 

населенія.

 

Много

 

личнаго

 

труда

 

приложили

 

Вы

и

 

къ

 

дѣлу

 

постройки

 

настоящихъ

 

зданій

 

семинаріи — ея

 

красы

и

 

гордости.

 

Вашими

 

пастырскими

 

трудами

 

и

 

наставленіями

 

воспи-

тывались

 

цѣлыя

 

поколѣнія

 

народныхъ

 

учителей,

 

съ

 

честію

 

трудя-

щихся

 

во

 

славу

 

Црркви

 

и

 

Родины

 

въ

 

предѣлахъ

 

Енисейской

 

губер-

ніи.

 

Изъ

 

нихъ

 

многіо

 

подвизаются

 

на

 

службѣ

 

церкви

 

Божіеіі

 

въ

священномъ

 

санѣ.

 

Всегда

 

аккуратный

 

и

 

точный

 

въ

 

исполненіи

своихъ

 

обязанностей

 

Вы

 

для

 

сослужпвцевъ

 

являлись

 

образцомъ

дѣловитой

 

трудоспособности,

 

а

 

для

 

воспптанниковъ

 

неизмѣшю

служили

 

примѣромъ

 

исполневія

 

прннятаго

 

на

 

себя

 

служебнаго

долга.

 

Свидѣтельствуя

 

Вамъ

 

въ

 

этоть

 

знаменательный

 

для

 

Васъ

день

 

свою

 

любовь

 

и

 

уваженіе,

 

какъ

 

недавнему

 

еще

 

сослуживцу

 

и

соработпику,

 

мы

 

усердно

 

молили

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

нослалъ

Вамъ

 

утѣшеніе

 

послужить

 

съ

 

пользою

 

церкви

 

Вожіей

 

еще

 

многія

и

 

миогія

 

лѣта".

Адресъ

 

скрѣпленъ

 

подписями

 

корпораціи

 

учительской

 

семинаріи.

Возможно,

 

что

 

покойный

 

и

 

доселѣ

 

продолжалъ

 

бы

 

ешѳ

 

свое

служеніе,

 

если

 

бы

 

ему

 

не

 

измѣнилн

 

глаза.

 

Повидимому,

 

и

 

съ

молодыхъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

не

 

отличался

 

хорошимъ

 

зрѣніемъ.

 

Постоянная

письменная

 

работа

 

по

 

ночамъ

 

совсѣмъ

 

испортила

 

его.

 

Въ

 

послѣд-

піе

 

годы

 

стала

 

наблюдаться

 

прогрессивно

 

усиливавшаяся

 

болѣзнь

глазъ.

 

Помимо

 

катаракты,

 

развивался

 

органически!

 

порокъ

 

зритель-

наго

 

аппарата,

 

борьба

 

съ

 

которымъ

 

была

 

уже

 

немыслима.

 

Еще

лѣтъ

 

за

 

7

 

—

 

8

 

чрезъ

 

Красноярскъ

 

проѣзжалъ

 

окулистъ,

 

который

произвелъ

 

покойному

 

операцію

 

одного

 

глаза,

 

но

 

неудачно,

 

и

 

глазъ



—

  

13

отказался

 

служить.

 

Затѣмъ

   

настала

 

та

 

же

   

участь

 

и

 

для

 

второго

глаза.

 

Волей-не-волей

   

пришлось

 

сократить

 

работу.

   

Въ

  

1906

 

г.

о.

 

ключарь

 

отказывается

 

отъ

 

заісоноучительства

 

въ

 

Учит.

 

Семинаріи,

въ

  

1909

   

г.

 

оставляетъ

   

должность

   

благочиннаго,

    

въ

   

1910

 

г.

отказывается

 

отъ

 

членства

 

въ

 

миссіонерскомъ

  

Комитетѣ

 

и

 

Попечи-

тельствѣ

   

о

 

бѣдныхъ

   

духовнаго

   

звапія.

   

Засимъ

   

осталась,

   

так.

обр.,

 

только

  

должность

 

ключаря

 

со

   

службою

 

но

 

Собору.

 

Но

 

и

 

эту

службу

 

пришлось

 

оставить;

 

съ

  

17

 

сент.

  

покойный

 

взялъ

  

отпускъ

для

 

лѣченія

 

глазъ

  

и

 

отправился

  

въ

 

Томскъ.

 

Тамъ

 

ему

 

въ

 

клиникѣ

была

   

сдѣлана

   

операція,

    

убѣдившая

   

врачей

   

въ

   

невозможности

излѣченія

   

глазъ.

  

Покойному

   

все

 

же

 

не

    

сказали

 

этого

  

прямо

 

и

предлагали

 

черезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

произвести

 

новую

 

операцію.

И

 

онъ

 

все

 

время

 

жилъ

  

надеждою

 

на

  

возстановленіе

   

зрѣнія.

  

Въ

мартѣ

   

1911

   

г.

   

онъ

   

снова

   

поѣхалъ

   

въ

 

Томскъ

 

и

 

рѣшительно

настапвалъ

 

па

 

операціи.

 

Желаніе

   

его

 

было

   

исполнено,

 

но,

 

увы,

всѣ

  

надежды

   

оказались

   

разбитыми.

  

Наступила

    

полная

 

слѣпота.

Приходилось

 

отказываться

   

совершенно

   

отъ

 

службы.

   

Тяжело

 

это

было

 

покойному,

 

но

 

онъ

 

мужественно

   

перенѳсъ

   

ударъ

   

судьбы

 

и

иодалъ

 

нрошеніе

 

объ

 

отставкѣ,

 

каковая

 

и

 

состоялась

 

Піюляс.

 

г.

Слѣпота

 

была

 

тяжела

 

не

 

сама

 

по

 

себѣ

 

только;

 

она

 

разслабля-

ющимъ

   

образомъ

 

подѣйствовала

    

на

   

весь

 

организмъ.

   

Покойный

любилъ

 

движеніе,

 

для

 

него

 

невыносимо

 

было

 

долго

   

оставаться

 

въ

покоѣ,

 

а

 

теперь

 

не

 

стало

 

увѣренности

 

въ

 

движеніяхъ

 

и

 

по

 

необхо-

димости

   

приходилось

   

сидѣть.

 

Это

    

пассивное

    

состояніе

 

вызвало

усиленный

 

упадокъ

 

силъ,

 

и

 

онъ

 

скоро

 

одряхлѣлъ.

 

Но,

 

живя

 

лѣто

на

 

дачѣ

 

у

 

зятя,

    

свящ.

    

о.

 

Тюшнякова,

 

онъ

 

ежедневно

   

выпол-

нялъ

 

заданный

 

себѣ

 

урокъ:

 

опредѣленное

   

число

   

разъ

   

пройти

 

по

саду,

   

держась

   

за

 

натянутую

 

нарочито

 

для

   

него

  

веревочку.

 

До

изнеможенія

 

бывало

 

ходитъ

 

взадъ

 

и

 

виередъ,

 

а

 

пока

 

не

 

исполнить

урока,

 

не

 

успокоится.

 

Такъ

 

привыкаютъ

 

люди

 

къ

 

систематическому

труду.

 

Переѣздъ

 

въ

 

городъ

 

оказался

 

роковымъ.

 

Тутъ

 

уже

 

пришлось

все

 

время

    

сидѣть

    

дома,

    

и

 

путешествія

   

по

 

комнатѣ

 

не

 

могли

замѣнить

 

ирогулокъ

 

на

 

свѣжемъ

 

воздухѣ.

 

Здоровье

   

быстро

 

стало
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падать.

 

Съ

 

конца

 

ноября

 

онъ

 

слегъ

 

въ

 

постель,

 

23

 

числа

 

его

исповѣдывали,

 

25

 

ноября

 

надъ

 

нимъ

 

совершили

 

таинство

 

елеосвя-

щенія,

 

и

 

жизнь

 

стала

 

замирать.

 

Порой

 

могучій

 

организмъ

 

еще

боролся,

 

и

 

являлась

 

надежда

 

на

 

выздоровленіе,

 

но

 

потомъ

 

опять

слѣдовалъ

 

упадокъ

 

снлъ.

 

Сердце

 

плохо

 

работало.

 

Къ

 

этому

 

при-

бавились

 

страдапія

 

печени.

 

Въ

 

бреду

 

покойный

 

все

 

или

 

ѣхалъ

въ

 

Красноярску

 

или

 

поминалъ

 

имя

 

Владыки.

 

Очевидно

 

отставка

отъ

 

службы

 

тяжело

 

переживалась

 

почнвшпмъ.

 

5

 

декабря,

 

наконецъ,

прервалась

 

нить

 

его

 

жизни.

Тѣло

 

усопшаго

 

отерли

 

масломъ

 

и

 

облачили.

 

Начались

 

литіи

и

 

чтеніе

 

Евангелія.

 

За

 

два

 

дня

 

у

 

гроба

 

скончавшагося

 

перебывало

почти

 

все

 

духовенство

 

г.

 

Красноярска,

 

совершая

 

молитву.

Дважды

 

служилъ

 

литіи

 

Преосвященный

 

Владыка.

 

6

 

декабря

 

вечѳромъ

совершонъ

 

выносъ

 

тѣла

 

въ

 

Каѳедральный

 

соборъ

 

при

 

участіи

сонма

 

священнослужителей.

 

Несмотря

 

на

 

большой

 

морозъ,

 

усопшаго

провожали

 

и

 

многіе

 

изъ

 

горожанъ.

 

7

 

декабря

 

послѣ

 

заупокойной

литургіи

 

совершонъ

 

умилительный

 

чинъ

 

отпѣванія,

 

въ

 

которомъ

приняли

 

участіе

 

13

 

протоіереевъ

 

и

 

іереѳвъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвя-

щеннѣйшимь

 

Евѳнміемъ.

 

Передъ

 

отпѣваніемъ

 

Каѳедр.

 

иротоіерей

M.

 

M.

 

Лотоцкій

 

иочтилъ

 

скончавшагося

 

надгробнымъ

 

словомъ,

 

въ

которомъ

 

отмѣтилъ

 

его

 

заслуги1 ).

 

Послѣ

 

прощанія

 

съ

 

ночившилъ

тѣло

 

его

 

на

 

рукахъ

 

священнослужитей

 

обнесено

 

вокругъ

 

храма

и

 

опущено

 

въ

 

могилу

 

въ

 

оградѣ

 

Собора

 

въ

 

рядъ

 

съ

 

его

 

долго-

временными

 

сослуживцами

 

и

 

друзьями,

 

о.

 

о.

 

прот.

 

В.

 

Д.

 

Касьяно-

вымъ

 

и

 

À.

 

К.

 

Угрюмовымъ.

Да

 

почіетъ

 

въ

 

мирѣ

 

духъ

 

твой,

 

служитель

 

Божій!

 

Прими

 

отъ

насъ,

 

почитателей

 

твоихъ,

 

послѣдній

 

земной

 

поклонъ.

Л.

 

Фигуровскій.

*)

 

Проповѣдь

 

будетъ

 

помѣщена

 

въ

 

слѣдующемъ

 

номерѣ.



—
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—

Разные

 

требники.

Написать

 

настоящую

 

статью

 

меня

 

заставило

 

не

 

чувство

 

тще-

славія

 

или

 

авторскаго

 

самолюбія,

 

а

 

чувство

 

обиды

 

за

 

своихъ

 

со-

братьевъ

 

и

 

чувство

 

обиды

 

и

 

на

 

нихъ,

 

на

 

своихъ

 

соиастырей,

 

тѣхъ

именно,

 

которые,

 

какъ

 

и

 

всѣ,

 

прннявъ

 

на

 

себя,

 

въ

 

числѣ

 

дру-

гихъ,

 

обязанность

 

охранять

 

чистоту

 

богослуженія

 

православной

церкви,

 

не

 

только

 

не

 

исполняютъ

 

этого,

 

а,

 

наоборотъ,

 

вносятъ

въ

 

чинопослѣдованіе

 

богослужеиій

 

и

 

обрядовъ

 

свои,

 

часто

 

стран-

ный,

 

добавленія

 

и

 

измѣнепія;

 

вводятъ

 

въ

 

практику

 

церковную

 

обы-

чаи,

 

ни

 

на

 

чемъ

 

не

 

основанные,

 

а

 

иногда

 

даже

 

прямо

 

суевѣрные;

узаконяютъ

 

ошибки

 

отцовъ

 

иовтореніемъ

 

завѣдомо

 

пенравильныхъ

обрядовъ,

 

обычаевъ

 

и

 

иэмѣненій

 

въ

 

чинахъ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

богослуженій.

Навѣрное,

 

многимъ

 

священникамъ

 

знакомы

 

приводимые

 

мною

ниже

 

разсказы.

 

Думаю,

 

что

 

не

 

одному

 

мнѣ

 

приходилось

 

бывать

въ

 

непріятномъ

 

положеніи

 

человѣка,

 

на

 

котораго

 

смотрятъ

 

или

съ

 

недовѣріемъ,

 

или

 

съ

 

чувствомъ

 

непрошеннаго

 

сожалѣнія,

 

съ

чувствомъ

 

противнаго

 

тебѣ

 

снисхожденія

 

къ

 

твоей

 

неопытности,

 

къ

твоей

 

молодости.

 

Вызвалъ

 

ты

 

эти

 

сожалѣнія,

 

извиненія

 

и

 

недовѣ-

ріе

 

къ

 

себѣ

 

у

 

своихъ

 

прихожанъ

 

ни

 

чѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

лишь

 

тѣмъ,

что

 

честно

 

отнесся

 

къ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

настырскихъ

 

обязанно-

стей.

 

Тебя

 

просятъ

 

совершить

 

какой-нибудь

 

незаконный

 

обрядъ,

 

и

ты,

 

какъ

 

пастырь,

 

разъясняешь,

 

что

 

этого

 

не

 

положено

 

совершать

и

 

вдругъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

иа

 

это

 

слышишь

 

простодушный

 

вопросы

 

а

почему

 

же

 

это

 

дѣлалъ

 

о.

 

Ивапъ

 

или

 

о.

 

Василій;

 

почему

 

это

 

дѣ~

лали

 

у

 

насъ

 

въ

 

Полтавской

 

губернін,

  

въ

 

Рязанской

 

губ.

 

и

 

т.

 

д.?

Какъ

 

отвѣчать

 

на

 

такіе

 

вопросы?

 

Какъ

 

объяснить

 

прихо-

жанину,

 

что

 

тотъ

 

пли

 

другой

 

священникъ

 

дѣлалъэто

 

по

 

своей

 

тем-

нотѣ

 

или

 

ради

 

своей

 

наживы?

 

Хорошо,

 

что

 

тебѣ

 

повѣрятъ;

 

а

 

то

бываетъ

 

и

 

такъ,

 

что

 

послѣ

 

всѣхъ

 

объясненій,

 

взглянешь

 

на

 

свое-

го

 

слушателя,

 

чтобъ

 

увидѣть

 

въ

 

его

 

взглядѣ

 

благодарность

 

за

 

на-

ставленіе

 

и

 

прочитаешь,

 

къ

 

своему

 

огорченію,

 

на

 

его

 

лнцѣ

 

совсѣмъ

обратное:

   
„молоденекъ,

 
молъ,

 
ты;

 
постарше

 
тебя

 
видывали";— а
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то

   

п

   

того

   

хуже:— „вижу,

 

молъ,

  

куда

 

клонишь;

 

молодъ

 

еще,

 

а

умѣешь

 

выжимать

 

пятаки".

Много

 

существуеть

 

этихъ

 

незаконныхъ

 

обрядовъ,

 

появленію

которыхъ

 

нельзя

 

подыскать

 

никакихъ

 

приличныхъ

 

оправданій.

Встрѣчаются

 

они

 

въ

 

практикѣ

 

и

 

у

 

священниковъ-сибиряковь,

но

 

особенно

 

много

 

введено

 

своеобразныхъ

 

добавленій

 

къ

 

богослу-

женіямъ

 

священниками

 

Европейской

 

Россіи.

 

Конечно,

 

я

 

говорю

 

не

про

 

всѣхъ

 

и

 

не

 

хочу

 

сказать

 

ничего

 

напраснаго

 

на

 

своихъ

 

со-

братьевъ.

 

Привожу

 

здѣеь

 

въ

 

подтвержденіе

 

всеге

 

сказаннаго

 

нѣ-

которые

 

случаи

 

изъ

 

своей

 

не

 

многолѣтней

 

пастырской

 

практики.

1.

 

Въ

 

самые

 

первые

 

дай

 

моего

 

служенія

 

пришла

 

ко

 

мнѣ

одна

 

старушка.

—Батюшка,

 

выйди

 

со

 

мной,— нозвала

 

она

 

меня. — Отвори

скорѣе

 

царскія

 

врата.—Старуха

 

при

 

этомъ

 

вытащила

 

изъ

 

кармана

полтинникъ.

—Зачѣмъ

 

отворять? — спросилъ

 

я.

—

 

Какъ

 

зачѣмъ?.. — удивилась

 

старуха— невѣстка

 

хвораѳтъ:

ребенокъ

 

но

 

рождается;

 

ты

 

отвори

 

врата,

 

Господь

 

и

 

поможетъ.

Я

 

сталъ

 

объяснять

 

ей,

 

что

 

безъ

 

службы

 

нельзя

 

отворяті.

царскія

 

врата:

 

что

 

царскія

 

врата

 

безъ

 

службы

 

остаются

 

откры-

тыми

 

только-въ

 

пасхальную

 

недѣлю. — Пойдемъ,

 

бабушка,

 

въ

 

цер-

ковь,

 

я

 

отслужу

 

молебенъ,

 

а

 

за

 

молебномъ

 

открою

 

и

 

царскія

врата.

—Нѣтъ,

 

молебна

 

не

 

надо,

 

а

 

ты

 

просто

 

отвори.

 

—Почему

 

же

не

 

надо?— удиЕіілся

 

я.—Развѣ

 

прежніо

 

священники

 

отворяли

 

безъ

службы?

—

 

Отворяли

 

всегда;

 

Отецъ

 

К.

 

отворялъ

 

и

 

о.

 

В... — Ну

 

я

не

 

могу

 

открыть

 

царскихъ

 

вратъ

 

безъ

 

службы;

 

хочешь,

 

такъ

 

отслу-

жу

  

молебенъ

  

о

 

здравіи

 

болящей.

—Не

 

знай,

 

какъ... — отвѣтила

 

она

 

мнѣ

 

на

 

это;— пойду

 

по-

совѣтуюсь

 

со

 

своими.

Что

 

же

 

тутъ

 

совѣтоваться?.. —Хотѣлъ

 

было

 

уговорить

 

я;

 

но

старуха

 
быстро

 
простилась

 
и

 
ушла

 
отъ

 
меня.

 
Въ

 
ея

 
словахъ

 
ясно
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слышалось

 

мвѣ:

 

„совсѣмъ

 

ты

 

еще

 

молодъ,

 

ничего

 

не

  

понимаешь".

Старуха

 

больше

 

не

 

приходила.

Приходилъ

 

съ

 

такою

 

же

 

просьбой

 

и

 

еще

 

одпнъ

 

мужикъ;

 

но

этотъ,

 

спасибо,

 

послушался

 

моихъ

 

словъ

 

и

 

съ

 

усердіемъ

 

молился

за

 

молебномъ.

Священникъ

 

Вен.

 

Олофинскій.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Исцѣленіе,

 

по

 

молитвамъ

 

стар.

 

Даніила,

 

обвареннаго

 

кипят-

комъ

   

мальчика.

1911

 

года,

 

іюня

 

11

 

дня,

 

Бѣльской

 

волости

 

и

 

села,

 

Ени-

сейскаго

 

уѣзда,

 

проживающая

 

въ

 

д.

 

Черкасской,

 

Яланской

 

волости,

крестьянка

 

Александра

 

Герасимова

 

Фролова,

 

иридя

 

съ

 

мальчикомъ

въ

 

часовню,

 

гдѣ

 

иогребенъ

 

стар.

 

Даніилъ,

 

послѣ

 

отслуженной

панихиды

 

по

 

стар.

 

Даніилѣ,

 

заявила,

 

что

 

по

 

молитвамъ

 

стар.

 

Да-

ніила

 

исцелился

 

пришедшій

 

съ

 

нею

 

сынъ

 

ея

 

Александры

 

6

 

лѣтъ,

который

 

былъ

 

сваренъ

 

кнпяткомъ

 

и

 

находился

 

уже

 

при

 

смерти.

Объ

 

исцѣленіи

 

сына

 

Фролова

 

разсказала

 

слѣдующее:

Въ

 

январѣ

 

16

 

дня

 

сего

 

1911

 

года

 

она

 

по

 

дѣлу

 

вышла

 

изъ

дому

 

къ

 

сосѣдямъ,

 

оставивъ

 

дома

 

двоихъ

 

сыновей:

 

одного

 

6

 

лѣтъ,

а

 

другого

 

4

 

лѣтъ—за

 

столомъ,

 

на

 

которомъ

 

стоялъ

 

кипящій

 

самоваръ.

Младшій

 

сынъ

 

какъ-то

 

уронилъ

 

кипящій

 

самоваръ

 

ва

 

сидѣвшаго

за

 

столомъ

 

же

 

старшаго

 

сына

 

Александра

 

и

 

всего

 

его

 

обварилъ

кипяткомъ

 

такъ,

 

что

 

на

 

немъ

 

мало

 

оставалось

 

иѣлаго

 

мѣста,

 

все

тѣло

 

покрылось

 

пузырями.

 

Лечить

 

сначала

 

начали

 

своими

 

сред-

ствами,

 

кто

 

чѣмъ

 

посовѣтуетъ.

 

А

 

потомъ

 

лѣчили

 

и

 

медицинскими

средствами,

 

который

 

привозили

 

изъ

 

Яланской

 

лѣчебницы.

 

Но

 

ви

отъ

 

чего

 

лучше

 

не

 

было.

 

Обваревныя

 

мѣста:

 

лицо,

 

руки,

 

грудь

 

и

спина

 

начали

 

чернѣть

 

и

 

гнить,

 

пошелъ

 

отъ

 

ранъ

 

сильный

 

запахъ.

Видя

 

его

 

безнадежное

 

положеніѳ

 

и

 

сильныя

 

страданія,

 

она,

 

Фролова,

просила

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

даль

 

сыну

 

одинъ

 

конецъ

 

и

 

нзбавилъ

бы

 

его

 

отъ

 

муки.

 

Да

 

и

 

самой

 

ей,

 

какъ

 

она

 

говорила,

 

ходить

 

за

 

боль-

нымъ

 

было

 

некогда.

 

Въ

 

это

 

время

 

у

 

ней

 

выходила

 

дочь

 

въ

замужество
 

и

 
нужио

 
было

 
готовить

 
приданое.
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Нотомъ,

 

должно

 

быть,

 

Самъ

 

Господь

 

вложилъ

 

Фроловой

 

мысль

ирибѣгнуть

 

къ

 

молитвамь

 

стар.

 

Даиіила

 

и

 

положить

 

обѣщапіе,

если

 

выздоровѣетъ,

 

сходить

 

съ

 

сыномъ

 

въ

 

г.

 

Енисейскъ

 

на

 

могилу

къ

 

стар.

 

Даиіплу

 

и

 

тамъ

 

отслужить

 

панихиду.

 

Объ

 

этомъ

 

она

сообщила

 

и

 

больному

 

сыну,

 

чтобы

 

и

 

онъ

 

также

 

молился

 

и

 

просилъ

стар.

 

Даиіила.

 

Мальчикъ

 

со

 

слезами

 

говорилъ

 

матери,

 

что

 

онъ

 

и

самъ

 

будетъ

 

просить

 

стар.

 

Давіила

 

объ

 

исцѣлопіи.

 

И

 

дѣйствителыю,

по

 

словамъ

 

матери,

 

мальчикъ,

 

лежа

 

на

 

іюстоли

 

(вставать

 

онъ

 

не

моп.),

 

слезно

 

молился

 

цѣлый

 

день

 

своей

 

дѣтской

 

молитвой

 

и

 

просилъ

помощи

 

у

 

стар.

 

Дапіила.

Молитва

 

его

 

была

 

услышана

 

Гш-подомт .

 

Гопмдь.

 

по

 

молит-

вамъ

 

стар.

 

Даиіпла,

 

явплъ

 

Св<

 

ю

 

мглгсть.

 

Мальчшл.

 

на

 

другой

 

же

день,

 

къ

 

великой

 

ихъ

 

радости,

 

безъ

 

впікпхт.

 

лткарствъ.

 

почувст-

вовалъ

 

себя

 

лучше

 

и

 

пачалъ

 

поправляться.

 

Обваренный

 

мѣста:

 

на

лицѣ,

 

груди,

 

рукахъ

 

и

 

сппнѣ

 

начали

 

бѣлѣть

 

и

 

постепенно

 

стали

заживать.

 

Не

 

стало

 

и

 

запаху

 

отъ

 

ранъ.

 

Чрезътри

 

недѣли

 

мальчикъ

совсѣмъ

 

поправился.

 

Лицо

 

хотя

 

и

 

было

 

таіже

 

обварено,

 

по

 

зрѣніе

осталось

  

невредпмымъ.

Фролова

 

разсказъ

 

свой

 

закончила

 

такъ:

 

„Слава

 

Господу

 

Богу

и

 

угоднику

 

Божію

 

и

 

исцѣлителю

 

стар.

 

Даніилу.

 

что

 

Они

 

помогли

намъ,

 

бѣдпымъ

 

людямъ,

 

исполнить

 

наше

 

обѣщаніе

 

и

 

мальчику

 

самому

придти

 

вмѣстѣ

 

со

 

мной

 

и

 

поблагодарить

 

великаго

 

угодника

 

Божія

за

 

его

 

оказанную

 

милость.

 

Упокой

 

Господи

 

его

 

душу

 

въ

 

Царствіи

Своемъ.

 

"

Я

 

осмотрѣлъ

 

мальчика

 

и

 

оказалось,

 

что

 

на

 

лицѣ.

 

рукахъ,

 

груди,

спинѣ

 

и

 

частію

 

на

 

ногахъ

 

видны

 

большіе

 

слѣды

 

ранъ.

 

Судя

 

по

величинѣ

 

ранъ

 

на

 

его

 

тѣлѣ,

 

можно

 

предположить,

 

что

 

только

 

одно

чудо

 

могло

 

избавить

 

его

 

отъ

 

смерти.

Дивенъ

  

Богъ

 

во

 

Святыхъ

 

Своихъ!

Священникъ

 

Е.

 

Левитскій.

30

 

ноября

 

1911

 

года.

Енисейскъ.
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Путешествие

 

t

 

Преосвященнаго

 

Никодима,

 

перваго

 

епископа

Енисейскаго

 

и

 

Красноярска™,

 

изъ

 

Казани

 

въ

 

Красноярскъ

послѣ

 

назначенія.

(Продолжеиіе).

14.

 

Четвергь.

 

Екатеринбурга

 

Преосвященный

 

уступнлъ

 

мнѣ

свою

 

спальню

 

и

 

свою

 

постель.

 

Я

 

спалъ

 

сладко.

 

Просыпаясь,

 

при-

поминаю

 

сонъ:

 

„я

 

сижу.

 

Рядомъ

 

со

 

мною

 

преосвящ.

 

Варлаамъ;

ведемъ

 

рѣчп,

 

осуждая

 

то

 

того,

 

то

 

другого".

 

—

 

Урок ь.

 

Мы

 

точно

съ

 

вечера

 

судили

 

и

 

цѣппли:

 

я

 

преосв.

 

Аѳанасія;

 

преосв.

 

Варлаамъ

—своего

 

преосв.

 

Неофита*').

 

Но

 

вотъ

 

однако

 

рѣчи:

 

1)

 

Преосв.

Неофитт.

 

нразди

 

'валт.

 

епщ

 

25

 

лѣтіе

 

3

 

окт.

 

(рано:

 

въ

 

это

 

число

Ркударь

 

утверднлъ,

 

a

 

носвящоіііе

 

было

 

въ

 

ноябрѣ),

 

цоромшіінлыю,

ст.

 

помпою,

 

но

 

предв.ірпто.іыий

 

печатной

 

программ'!;,

 

разосланной

чрозт.

 

губернатора

 

но

 

городу.

 

(О

 

семъ

 

въ

 

jY;

 

268

 

Сѣнсріюй

 

пчелы,

въ

 

фсльотонѣ.

 

30

 

ноября,

 

1 86 1

 

г.).

 

2)

 

Семинаристы

 

вели

 

жур-

налы

 

о

 

глупостяхъ

 

ректора,

 

іикііеіппра.

 

даже

 

архіерея.

 

Журналы

сім

 

попадались

 

инеиектору

 

и

 

ректору,

 

а

 

они

 

пхъ

 

вносили

 

въ

 

свои

журналы

 

и

 

дѣлалп

 

по

 

ішмъ

 

распоряжснія,

 

наказывая

 

вніювііыхъ

исключеніемь,

 

пли

 

исправительными

 

мт-.рами,—съ

 

утвержденія

архіерея!

Профессо|)ъ

 

С.-Петерб.

 

академіп

 

Кариовт,

 

посланный

 

сюда

на

 

ровизію,

 

забралъ

 

всѣ

 

сіп

 

журналы,

 

и

 

конечно

 

покажетъ

 

Синоду!

-

 

3)

 

Два

 

учителя

 

семинаріи,

 

по

 

донесенію

 

губернатора,

 

схвачены,

подвергнуты

 

допросамъ

 

и

 

сосланы,—безъ

 

вѣдома

 

архіерея

 

и

Синода.

 

4)

 

Пропаганда

 

вольнодумства

 

и

 

мятежей

 

распространяется

между

 

учениками.

 

Агенты

 

—

 

профессора

 

и

 

служащіе

 

въ

 

свѣтскомъ

звапіи

 

изъ

 

духовныхъ.

  

Замѣшаны

  

и

 

дворяне.

Между

 

тѣмъ

 

властолюбіе

 

и

 

самовластіе

 

преосв.

 

Неофита

простирается

 

до

 

безразсуднаго

 

и

 

смѣшного;

 

для

 

тѣхъ

 

же,

 

на

 

кого

оно

 

падаетъ,

 

есть

 

истинная

 

пытка

 

и

 

бремя.

*)

 

Учись

 

не

 

осуждать

 

другпхъ:

 

самъ

 

хуже

 

судимыхъ.

 

Примѣч.

En.
 

Никодима
 

17
 

іюня
 

1871
 

г.
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Урокъ

 

и

 

урокъ

 

архіереямъ

 

этотъ

 

Владыка,

 

человѣкъ

 

при

томъ

 

самаго

 

ограниченнаго

 

ума

 

и

 

нознаній.

 

Онъ,

 

однако-жѳ,

 

совер-

шенно

 

воздержный,

 

даже

 

постникъ,

 

нелѣностный

 

въ

 

служеніи

 

п

молитвенникъ1 ).

 

Какъ

 

губятъ

 

чести,

 

особенно

 

мелочь

 

между

 

людьми!

Весь

 

день

 

сидѣлъ

 

у

 

преосв.

 

Отдыхалъ.

 

Домъ

 

отличный,

 

родъ

дворца.

 

Здѣсі.

 

жилт.

 

прежде

 

главный

 

началышкъ

 

Ёкатерннбургскихъ

заводовъ

 

и

 

Екатеринбурга.

 

При

 

домѣ

 

ость

 

порядочный

 

садъ.

Утромъ

 

написалъ

 

н

 

послалъ

 

четыре

 

письма:

 

въ

 

Казань— а)

 

Гаврилѣ

Ив.

 

Горталову,

 

б)

 

Суворову:

 

въ

 

Комлево,

 

на

 

родину—

 

сестрѣ

 

съ

12

 

руб.

 

къ

 

зятю,

 

въ

 

Дмитровъ

 

протоіерею

 

Георгію

 

Кирил.

Добронравову.

15.

 

Пятница.

 

Ночью

 

несколько

 

разъ

 

иросыпался.

 

Думаю:

„это

 

громъ"

 

и

 

должно

 

быть

 

кто

 

нибудь

 

проѣхалъ

 

по

 

улпцѣ.

 

Что

то

 

постукивало

 

тамъ

 

и

 

здѣсь.

 

Думаю:

 

„Это

 

воры".

 

Во

 

снѣ

спрашиваю

 

пр.

 

Варлаама:

 

„что-то

 

стучитъ:

 

не

 

воры

 

ли"

 

отвѣч.:

„нѣтъ,

 

это

 

моютъ" 2 ).

Видѣлъ

 

портреты

 

викаріевъ,

 

здѣсь

 

бывшпхъ:

 

Евлампія,

 

Ана-

толія,

 

Мельхиседека

 

(Іоны

  

кажется

 

нѣтъ).

Ъздилн

 

съ

 

преосв.

 

въ

 

городъ.

 

Были:

 

1)

 

Въ

 

Каѳедр.

 

соборѣ;

двухъ-этажный.

 

Въ

 

верху

 

—

 

Богоявленія,

 

въ

 

низу

 

—

 

Петра

 

и

Павла

 

и

 

митроп.

 

Московскихъ.

 

Крестъ,

 

сосуды,—изъ

 

яшмъ

 

и

горныхъ

 

хрусталей.

 

2)

 

Въ

 

соборѣ

 

св.

 

Екатерины.

 

Древнѣйшій

 

и

главный

 

храмь

 

построенъ

 

ири

 

Иетрѣ

 

I,

 

въ

 

честь

 

жены

 

его.

Онъ

 

при

 

монетпомъ

 

дворѣ,

 

гранильной

 

фабрикѣ

 

и

 

у

 

горнаго

завода.

 

Храмъ

 

хорошій.

 

Тоже

 

изобиліе

 

яшмъ

 

и

 

топазовъ.

 

3)

 

Въ

дѣвичьемъ

 

монастырѣ

 

Тихвинскія

 

Бож.

 

Матери.

 

Игуменія —

Магдалина,

 

дѣвица

 

крестьянка

 

(Марія),

 

среднихъ

 

лѣтъ,

 

цвѣтущаго

здоровья,

 

умная,

 

далеко

 

видящая,

 

покорная.— -Были

 

въ

  

главномъ

г)

 

И

 

симъя

 

почти

 

уничтожаю

 

негодованія

 

мои

 

и

 

похуленія

 

архіерея—

благоговѣйнаго

 

постника,

 

дѣвственника.

 

Примѣч.

 

En.

 

Никодима,

 

17

 

іюші

1871

  

г.

2)

 

Тоже;

 

глагодъ

 

гнѣва

 

Божія

 

на

 

мое

 

осужденіе

 

праведника.

Примѣч.

 
En.

 
Никодима.
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храмѣ, — темный,

 

Тихв.

  

Б.

  

M.

  

Монахини

 

собрались

 

обѣдать.

 

При

насъ

 

сѣлп,

 

но

 

ѣсть

 

стыдятся,

 

я

 

поиросилъ

 

уйти.

Есть

 

еще

 

днѣ

 

церкви— во

 

ими

 

Александра

 

Нев.

 

и —позабылъ;

и

 

двѣ

 

колокольни.

Здѣсь

 

общежитіе.

 

Сестры

 

большею

 

частію

 

крестьянки.

 

Въ

монастырѣ

 

важный

 

и

 

не

 

малый

 

заводь

 

восковыхъ

 

цѳрковныхъ

евѣчъ;

 

выдѣлываютъ

 

до

 

20000

 

пудовъ

 

(каж.).

 

Мнѣ

 

игуменія

подарила

 

цѣлый

 

путь

 

свѣчей.

 

Держу

 

пхъ

 

дпселѣ

 

(20

 

марта).

Свѣчи

 

не

 

уступаютъ

 

московскими

 

Игуменія

 

сверхъ

 

того

 

благословила

меня

 

образомъ

 

Тихвипскія

 

Бож.

 

Матери.

 

Риза

 

шитая

 

нзъ

 

золота

на

 

манеръ

 

Арзамасскпхъ.

 

Монастырь

 

повидимому

 

благоустроенъ

и

 

въ

 

довольствѣ.

 

При

 

нѳмъ

 

есть

 

училище

 

и

 

покой

 

сиротамъ-

дѣвицамъ

 

дух.

 

званія.

 

ІІреосвящ.

 

Варлаамъ

 

повидимому

 

управляетъ

духовными

 

дѣлами

 

Екатеринбурга

 

и

 

моиастыремъ.

 

Преосн.

 

Варлаамъ

очень

 

болѣзненъ

 

и

 

хилъ.

 

Почти

 

не

 

спитъ

 

по

 

ночамъ.

 

Малѣйшій

шорохъ

 

будить

 

его.

 

Есть

 

головокружопіе

 

и

 

бываютъ

 

обмороки.

 

Въ

правилахъ

 

онъ

 

весьма

 

строгъ.

 

Ходить

 

ко'

 

всѣмъ

 

тремъ

 

службамъ-

церковнымъ

 

(у

 

него

 

въ

 

домѣ

 

есть

 

церковь).

 

Поетъ

 

на

 

клнросѣ.

Онъ

 

воспнтанъ

 

Игпатіемъ,

 

АрхіеписКопомъ

 

Олонецкпмъ,

 

Донскпмъ.

и

 

Воронежскпмъ

 

и

 

его

 

правила

 

почнтаетъ

 

своимъ

 

идеаломъ.

 

Однако

же

 

Игнатій,

 

какъ

 

п

 

Варлаамъ,

 

жестки,

 

не

 

снисходительны,

 

не

человѣколюбивы:

 

оттого

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

они,

 

чувствуютъ

 

тягость

 

и

считають

 

счастіемъ

 

проститься

 

съ

 

снмп

 

идеалами.

 

Есть

 

самооболь-

щеніе.

 

Жалѣю.

По

 

моему

 

плану

 

слѣдовало

 

бы

 

сегодня

 

вечеромъ

 

выѣхать

въ

 

мой

 

путь:

 

но

 

меня

 

задержалъ

 

портной,

 

которому

 

я

 

поручилъ

сшить

 

себѣ

 

штаны

 

изъ

 

мѣховыхъ

 

шкуръ.

 

Стиль

 

очень

 

узкіе.

Надобно

 

было

 

перодѣлывать.

 

Принесъ

 

уже

 

ночью.

16.

 

Суббота.

 

Ночь

 

спалъ

 

спокойно.

 

Я

 

всталъ

 

было

 

ранонько,

и

 

готовился

 

ѣхать;

 

преосв.

 

задержалъ

 

для

 

закуски,

 

а

 

ее

 

едва

приготовили

 

къ

 

J

 

2

 

часамъ.

 

Я

 

нотерялъ

 

золотыхъ

 

шесть

 

часовъ.

Преосв.

 

благословплъ

 

меня

 

маленькимъ

 

образомъ

 

св.

 

Германа

Казанскаго
 

въ

 
ризѣ

 
(съ

 
другимъ

 
святымъ).

 
Въ

 
часъ

 
мы

 
выѣхали.
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Погода

 

легкая,

 

дороги

  

прекрасныя,

 

лошади

 

хорошія:

 

насъ

 

мчали

быстро.

 

Ъдемъ

 

лѣсами,

 

но

 

мѣста

   

ровныя.

Въ

 

полночь

 

мы

 

въ

 

г.

 

Камышловѣ.

17.

   

Воскресеніе.

 

Ѣдемъ

 

всю

 

ночь.

 

Мѣста

 

прінтныя,

 

краси-

вый

 

ліісъ.

 

Въ

 

полночь

 

въ

 

г.

 

Тюмени.

18.

    

Попедѣльникъ.

 

Ѣдемъ

 

всю

 

ночь.

 

Кончилась

 

вольная

почта.

 

Пошла

 

казенная.

 

Надобно

 

расплачиваться

 

на

 

каждой

 

станціп.

Но

 

здѣсь

 

я

 

попал

 

ь

 

въ

 

сѣти

 

другнхъ

 

ямщиковъ,

 

не

 

волыіыхъ

 

только,

a

 

самоволыіыхъ,

 

т.

 

е.

 

управляющихся

 

собственным!)

 

пропзволомъ.

Правду

 

сказать,

 

у

 

нихь

 

лошади

 

хорошія,

 

и

 

ѣдуть

 

даже

 

отлично;

 

во

упрямы

 

и

 

своенравны,

 

а

 

пуще

 

всего

 

—

 

пьяные.

 

Сколько

 

я

 

ни

 

остерегался

ихъ,

 

но

 

они

 

меня

 

уловили,

 

и

 

я

 

ѣхалъ

 

съ

 

ними

 

около

 

сутокъ

—

 

Ихъ

 

зовутъ

 

„дружки".

 

Они

 

возятъ

 

куицовъ.

 

Они

 

имт.ютъ

станціи

 

почти

 

всегда

 

въ

 

тѣхь

 

же

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

казенная

 

почта,

и

 

берутъ

 

прогоны

 

казенные.

 

Я

 

ночевалъ

 

на

 

станцін

 

Омутницкой.

хорошее

 

село.

 

Здѣсь я

 

и

 

простился

 

ci

 

этими

 

дурными

 

ямщиками.—

Послѣдпій

 

едва

 

самъ

 

не

 

замерзь

 

пьяный-

 

и

 

насъ

 

едва

 

донезъ.

Боялся — не

 

потернлъ

 

бы

 

дороги:

  

черная

   

ночь,

 

чистое

 

ноле.

19.

   

Вторникъ.

 

Чтобы

 

доказать

 

нмщикамъ,

 

что

 

они,

 

обманы-

вая

 

проѣзжающпхъ,

 

могутъ

 

подвергнуться

 

наказанію

 

(а

 

еще

 

паче

себя

 

оберечь),

 

я

 

призвалъ

 

прпходскаго

 

діакопа

 

(священника

 

не

было)

 

и

 

при

 

немъ

 

изъяснилъ

 

ихъ

 

обманы.

 

Зіѣсь

 

я

 

ночевалъ.

Ночью

 

-буря.

 

Проволока

 

для

 

телеграфа,

 

•проведенная

 

у

 

самыхъ

оконъ

 

дома,

 

гдѣ

 

я

 

ночевалъ,

 

визжала

 

и

 

стонала

 

чудно,

 

какъ

 

бы

охая

 

и

 

воздыхая.

 

Дуетъ

 

насквозь.

 

Я

 

едва

 

согрѣвалси

 

на

 

медвѣжьемъ

одѣялѣ

 

подъ

 

шубою.

Вчера

 

утромъ

 

проѣхали

 

Ялуторовску

 

небольшой

 

городъ.

Здѣсь

 

я

 

обѣдалъ.

 

За

 

городомъ

 

рѣка

 

Тоболъ.

 

Здѣсь

 

она

 

не

 

велика,

мы

 

ѣхали

 

верстъ

 

десять

 

въ

 

виду

 

ея,

 

иереѣхавъ

 

ее.

 

Мѣста

 

пріятныя.

На

 

станціи

 

Свистухинской

 

обѣдаемъ.

 

Вечеромъ

 

пріг»хали

 

въ

 

городъ

Ишимъ.

 

Тутъ

 

на

 

станціи

 

встрѣтились

 

съ

 

караваномъ

 

золота,

ѣдущимъ

   

въ

 

Потербургъ

 

изъ

   

Барнаула.

    

Хриплый

 

полковникъ,



—

 

23

 

—

нѣсколько

 

офицеровъ,

 

молодая

 

барыня,

 

чай:

 

я

 

оставался

 

въ

 

своемъ

мѣщапскомъ

 

костюмѣ.

 

Золото

 

на

 

34

 

или

 

35

 

повозкахъ.

Ужиналъ

 

я

 

на

 

слѣдующей

 

стапціи,

 

Боровской.

 

Ъдемъ

 

всю

ночь.

20.

   

Среда.

 

Часа

 

въ

 

три

 

утра,

 

при

 

жестокомъ

 

морозѣ.

 

от-

крылся

 

опять

 

ураган

 

ь.

 

Ночь

 

черная.

 

Я

 

снова

 

боялся

 

— не

 

погибнуть

бы,

 

не

 

сбился

 

бы

 

съ

 

дороги

 

ямщпкъ.

 

Дивно

 

спасалъ

 

Господь.

 

На

разсвътѣ.

 

замерзая

 

въ

 

возкѣ,

 

слыша

 

стонъ

 

и

 

ревъ

 

бурана

 

и

 

визгъ

ямщика,

 

я

 

въ

 

иолу-соньѣ

 

твердилъ

 

текстъ

 

пзъ

 

притчей

 

XI,

 

3

 

по

гречески

 

и

 

по

 

русски.

 

Для

 

меня

 

этотъ

 

день

 

важень

 

былъ

 

въ

1849

 

году—

 

Евстафій!

 

Ночуемъ

 

на

 

стапціп

 

Колмаковой.

 

Буря

ревѣла

 

п

 

всю

 

ночь.

 

Однако

 

комната

 

довольна

 

тепла;

 

добрая,

умная

 

и

 

цѣлсмудрепная

 

женщина,

 

жена

 

солдата,

 

прислуживала

намъ

 

усердно.

21.

    

Четвергъ.

 

Ѣдемъ,

 

буря

 

же,

 

но

 

легче.

 

Пріѣхали

 

въ

Тюкалинскъ

 

(по

 

прост;—Тюкала),

 

заштатный

 

городъ

 

съ

 

одною

церковью.

 

ЗдГ.сь

 

раздвояеіся

 

трактъ

 

ста

 

на

 

четыре

 

верстъ.

 

Казен-

ный

 

па

 

Омекъ,

 

но

 

дальше

 

на

 

80

 

верстъ;

 

купеческій

 

ближе,

 

на

80

 

верстъ,

 

но

 

съ

 

вольными

 

ямщиками:

 

я

 

забоялся

 

отдайся

 

имъ.

Къ

 

тому,

 

захотѣлось

 

видѣть

 

военную

 

крѣпость—Омскъ.

 

Поѣхалъ

на

 

Омскъ.

22.

   

Пятница.

 

Ночуемъ

 

на

 

станціи

 

Красноярской,

 

на

 

берегу

великолѣпной

 

рѣки—Иртышъ,

 

лишь

 

переехавши

 

ее.

 

Стапція

 

пре-

холодная.

 

Здѣсь

 

смотритель

 

изъ

 

учениковъ

 

ярославской

 

семпнаріи,

каж.

 

Иполатовъ;

 

помнитъ

 

меня.

 

Лютый

 

морозъ.

Пріѣхали

 

въ

 

Омскъ3 )

 

утромъ.

 

Городъ

 

и

 

крѣпость

 

располо-

жены

 

на

 

устьѣ

 

рѣки

 

Омь,

 

впадающей

 

въ

 

Иртышъ. —Мѣсто

 

степное,

низменное,

 

ровное,

 

открытое.

 

Крѣпость

 

земляная,

 

на

 

самомъ

 

устьѣ.

Затѣмъ,

 

огромнымъ

 

іюлу-кругомъ

 

огибаетъ

 

ее

 

открытая

 

площадь,

съ

 

края

 

которой

 

и

 

начинаются

 

улицы

 

города.

*)

 

Близъ

 

Омска,

 

въ

 

степи,

 

мы,

 

видѣли

 

мертвыхъ

 

лошадей

 

и

 

воза.

Сѣдоки

 

на

 

нихъ

 

замерзли.

 

Страшный

 

буранъ

 

съморозомъ

 

погубилъ

 

ихъ.

Седмь

 
тѣлъ

 
замерзшихъ

 
уже

 
нашли.
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Я

 

здѣсь

 

захотѣлъ

 

отдохнуть

 

и

 

похлебать

 

ухи.

 

По

 

рекомендаціи

станц.

 

смотрителя,

 

я

 

заѣхалъ

 

въ

 

гостиницу.

 

Жалость:

 

я

 

попалъ

въ

 

пьяный

 

домъ.

 

Хозяинъ

 

здѣшн.

 

дома

 

недавно

 

умеръ

 

отъ

пьянства.

 

Вдова

 

старуха

 

и

 

сынъ,

 

лѣтъ

 

35,

 

помпнаютъ

 

своего

покойника—

 

пьянствомъ

 

же.

 

Отставной

 

дьячекъ

 

чптаетъ

 

псалтирь:

старнкъ

 

добрый.

 

(Помнитъ

 

преосв.

 

Евгенія,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

въ

Тобольскѣ.

 

Со

 

слезами

 

и

 

молитвою

 

онъ

 

воспомянулъ

 

преосв.

 

Ев-

генія,

 

разсказывая,

 

какъ

 

онъ,

 

ѣхавши

 

въ

 

каюкѣ

 

по

 

Оби

 

въ

Березовъ,

 

заѣзжалъ

 

въ

 

ихъ

 

церковь

 

Вознесенія,

 

300

 

верстъ

 

ниже

Тобольска,

 

на

 

берегу

 

сей

 

рѣки).

 

Дожидаясь

 

ухи,

 

я

 

здѣсь

 

пробылъ

до

 

сумерекъ.

 

Молодой

 

хозяинъ

 

жепатъ

 

на

 

другой:

 

женщина

 

кроткая,

умная,

 

но

 

жалкая:

 

она

 

безплодна.

 

Мужъ

 

ее

 

презпраетъ:

 

а

 

старуха

шипптъ,

 

какъ

 

змѣя.

 

Сожалѣю.

 

что

 

я

 

потернлъ

 

записку:

 

не

 

умѣю

назвать

 

сего

 

мѣщанина.

 

Слѣдовало

 

ипсать

 

ему:

 

онъ

 

далъ

 

мнѣ

3

 

руб.

 

сер.

 

на

 

помпновеніе

 

отца;

 

деньги

 

еще

 

цѣлы.

 

Меня

 

понесли

въ

 

два

 

цуга,

 

быстро:

 

ночь

 

черная,

 

дорога

 

отличная.

 

Ѣду

 

всю

ночь.

 

Мелькаютъ

 

станціи.

 

Я

 

захожу

 

въ

 

каждую

 

обогрѣться:

страшный

 

морозъ.

 

Въ

 

прошл.

 

ночь

 

тоже

 

видѣлъ

 

во

 

снѣ:

 

„Я

поклонился

 

митр.

 

Филарету

 

въ

 

ноги

 

п

 

ноцвловалъ

 

его

 

руку,

 

онъ

поцѣловалъ

 

меня

 

въ

 

щеку.

 

Лежитъ

 

на

 

диванѣ".

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Корреспонденция.

Село

 

Срѣтепскоѳ

 

(уч.

 

ТСуклинъ),

 

Канскаго

 

уѣзда.

 

12

 

лѣтъ,

какъ

 

мы

 

пріѣхали

 

сюда

 

изъ

 

Россіи.

 

Мпого

 

горестей

 

перенесено

было

 

нами

 

за

 

это

 

время

 

здѣсь

 

въ

 

Сибири,

 

въ

 

обитаемомъ

 

только

звѣрями,

 

да

 

птицами

 

уголкѣ.

 

Первымъ

 

дѣломъ

 

нужно

 

было

 

устроить

себѣ

 

кое-какую

 

хижину

 

для

 

■

 

укрытія

 

отъ

 

холода

 

и

 

непогоды;

 

нуж-

но

 

было

 

обзавестись

 

кое-какимъ

 

хозяйствомъ,

 

раздобыть

 

на

 

про-

питаніе

 

семьи

 

хлѣба

 

и

 

прочее.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

эти

 

горести

 

увеличи-

вались

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

мы,

 

подобпо

 

ребенку,

 

отнятому

 

отъ

 

груди

матери,

 

лишены

 

были

 

на

 

столь

 

долгое

 

время

 

духовпой

 

радости,

лишены

 

были

 

того

 

источника

 

живой

 

воды,

 

къ

 

которому— ктосъ

 

ве-

рою

 

прибѣгаетъ,

 

никогда

 

не

 

возжаждетъ.

 

того

 

зданія,

 

въ

 

которомь

каждый,

 

прпходящій

 

въ

 

горести

 

и

 

печали

 

тѣлесной,

 

получаетъ

 

ра-

дость

 

духовную.

 

Лишившись

 

церкви

 

Божіей,

 

мы

 

было

 

стали

 

за-

бывать

 

и

 

праздники

 

церковные.

 

Не

 

такъ

 

стали

 

забывать

 

праздни-

ки,

 

что

 

начали

 

работать

 

въ

 

нихъ,

 

нѣтъ

 

мы

 

не

 

работали,

 

а

 

ра-

довали

 

врага

 

рода

 

человѣческаго,

 

утопая

 

въ

 

винѣ,'

 

думая

 

тѣмъ

облегчить

 

всѣ

 

свои

 

горести

 

и

 

печали,

 

а

 

остановить,

 

наставить

 

бы-

ло

 

некому;

 

мы

 

были,

 

какъ

 

заблудившіяся

 

овцы

 

безъ

 

пастуха.

Но,

 

благодареніе

 

Богу,

 

что

 

нашлись

 

между

 

нами

 

еще

 

такіе

 

люди,

въ

 

которыхъ

 

еще

 

оставалась

 

искра

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

которые

 

нача-

ли

 

вразумлять

 

насъ,

 

когда

 

мы

 

немного

 

отрезвлялись

 

и

 

приходили

въ

 

себя,

 

что

 

нельзя

 

намъ

 

такъ

 

дальше

 

жить,

 

а

 

нужно

 

обратиться

съ

 

молитвой

 

ко

 

Всевышнему

 

и

 

съ

 

Его

 

помощью

 

просить

 

власти

Имъ

 

поставленныя

 

разрѣшить

 

и

 

помочь

 

намъ

 

устроить

 

домъ

 

Гос-

подень.

 

Просьба

 

наша,

 

хотя

 

и

 

нескоро,

 

и

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ,

увѣпчалась

 

успѣхомъ.

 

Вотъ

 

ужъ

 

второй

 

годъ,

 

какъ

 

домъ

 

Госпо-

день

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

устроенъ

 

и

 

поставленъ

 

жертвенникъ,

 

на

 

ко-

торомъ

 

приносится

 

каждый

 

праздникъ

 

безкровиая

 

жертва

 

за

 

прѳж-

ніе

 

и

 

нынѣшніе

 

грѣхи

 

наши.

Съ

 

какимъ

 

чуветвомъ

 

мы

 

въ

 

первый

 

разъ

 

переступали

 

ио-

рогъ

 
своего

 
новоустроеннаго

 
храма,

   
когда

 
къ

 
намъ

  
пріѣхалн

 
не-
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взрачные

 

и

 

бѣдные:

 

священникъ

 

изъ

 

діакоіювъ

 

и

 

псаломщикъ

 

сол-

датикъ

 

въ

 

шинели,

 

описать

 

не

 

могу.

 

Начались

 

возноситься

 

молит-

вы

 

къ

 

Творцу

 

вселенной

 

въ

 

такой

 

глуши

 

непроходимой;

 

невольно

мы

 

обратились

 

мыслію

 

къ

 

Богу,

 

премудростію

 

сотворившему

 

вся.

Въ

 

первый

 

разъ

 

за

 

12

 

лѣтъ

 

мы

 

сознали

 

свое

 

погрязнепіѳ

въ

 

грѣхахъ

 

и

 

съ

 

глубокимъ

 

вздохомъ

 

мы

 

первый

 

разъ

 

здесь

 

про-

лили

  

молитву

 

покаянія

 

ко

 

Господу.

Съ

 

течепіемъ

 

времени

 

мы

 

хорошо

 

ознакомились

 

съ

 

своимъ

невзрачпымъ

 

причтомъ,

 

и

 

послѣдній

 

съ

 

нами.

 

Нашлось

 

между

 

на-

ми

 

нѣ<колько

 

человѣкъ

 

грамотныхъ,

 

умѣющихъ

 

пропѣть

 

простое

„Господи

 

помилуй",

 

и

 

вотъ,

 

по

 

зову

 

священника,

 

составляется

 

подъ

руководствомъ

 

псаломщика

 

небольшой

 

хорикъ.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

шло

 

дѣло

 

слабо,

 

но,

 

благодаря

 

старанію

 

причта

 

и

 

пѣвчнхъ,

 

за

короткое

 

время

 

этотъ

 

слабый

 

хорикъ

 

обращается

 

въ

 

настоящій

 

по

сельски

 

хоръ,

 

съ

 

прибавленіемъ

 

къ

 

простому

 

пѣнію

 

и

 

нотнаго,

 

на-

ученнаго

 

съ

 

голоса

 

(такъ

 

какъ

 

нотъ

 

не

 

имѣется).

 

Нріятно

 

было

такое

 

пѣніѳ

 

и

 

для

 

слуха,

 

и

 

умилительно

 

оно

 

было

 

для

 

души,

 

но

недолго

 

такъ

 

продолжалось.

 

Мы

 

не

 

знали

 

того,

 

что

 

этотъ

 

хорикъ

былъ

 

составленъ

 

временно;

 

пѣвчіе

 

его

 

должны

 

быть,

 

такъ

 

сказать,

будущими

 

миссіонерами

 

въ

 

пѣніи

 

для

 

насъ.

Нельзя

 

описать

 

того

 

восторженнаго

 

чувства,

 

особенно

 

произ-

веденная

 

на

 

насъ

 

богослуженіемъ

 

24

 

іюля,

 

въ

 

день

 

освященія

 

на-

шего

 

храма.

 

При

 

соборномъ

 

служеніи

 

пяти

 

священниковъ

 

съ

 

діако-

номъ

 

и

 

при

 

пріятномъ

 

и

 

умилительномъ

 

пѣніи

 

своего

 

родного

 

хора,

скажемъ

 

словами

 

пословъ

 

Св.

 

Князя

 

Владиміра,

 

мы

 

не

 

знали,

 

гдѣ

стояли,

 

на

 

небѣ

 

или

 

на

 

землѣ.

 

Но,

 

увы,

 

къ

 

прискорбію

 

нашему,

эта

 

была

 

послѣдняя

 

такая

 

служба

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ,

 

соборомъ

 

и

съ

 

пѣвчими

 

на

 

клиросѣ.

 

Да,

 

прискорбно

 

и

 

сѳйчасъ

 

за

 

соборную

службу,

 

что

 

не

 

всегда

 

мы

 

ее

 

слышимъ,

 

а

 

что

 

же

 

касается

 

службы

безъ

 

пѣвчихъ

 

на

 

клиросѣ,

 

то

 

скорбь

 

наша,

 

какъ

 

мы

 

теперь

 

по-

няли,

 

была

 

напрасна.

 

Мы

 

не

 

знали

 

того,

 

что

 

мѳчталъ

 

сдѣлать

нашъ

 

причтъ,

 

но

 

все

 

это

 

скоро

 

объяснилось.

 

Въ

 

слѣдующую

 

служ-

бу,

 

по

 

распоряжѳнію

 

причта,

 

пѣвчіѳ

 

наши

 

не

 

пошли

 

на

 

клиросъ,

а

 
отъ

 
священника

 
мы

 
услышали

 
слова

 
съ

 
солеи,

 
призывающія

 
насъ
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къ

 

общему

 

пѣнію.

 

Страннымъ

 

намъ

 

показался

 

такой

 

призывъ,

 

такъ

какъ

 

про

 

общее

 

пѣніѳ

 

въ

 

церкви

 

нигдѣ

 

мы

 

и

 

не

 

слышали,

 

но

 

все-

таки

 

съ

 

радостію

 

пошли

 

навстрѣчу

 

желанію

 

своего

 

пастыря.

И

 

вотъ

 

пѣвчіе

 

нашего

 

хора

 

въ

 

данный

 

моментъ

 

п

 

действительно

явились

 

миссіонерами

 

для

 

насъ

 

и

 

помощниками

 

въ

 

столь

 

трудномъ

дѣлѣ

 

псаломщика.

Не

 

буду

 

писать,

 

что

 

было

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

сего

 

нововве-

денія,

 

такъ

 

какъ

 

про

 

это

 

всякій

 

знаетъ,

 

а

 

напишу

 

только

 

кратко,

что

 

есть

 

теперь.

 

Теперь

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

во

 

время

 

службы

 

никто

изъ

 

молящихся

 

уснуть

 

не

 

можетъ,

 

а

 

каждый

 

старается

 

пѣть,

 

пѣть

одно,

 

что

 

поетъ

 

псаломщикъ

 

и

 

его

 

помощники,— бывшіе

 

пѣвчіе.

Теперь

 

мы

 

всѣ

 

сдѣлались

 

пѣвчими,

 

и

 

какъ

 

можно

 

уснуть,

 

когда,

на

 

время

 

остановившись,

 

прислушаешься,

 

то

 

тѳбѣ

 

кажется,

 

что

 

все

вокругъ

 

тебя

 

поетъ,

 

поетъ

 

небо,

 

поетъ

 

земля,

 

кажется,

 

что

 

поютъ

даже

 

стѣны

 

самаго

 

храма.

 

И

 

вотъ

 

здѣсь

 

то,

 

при

 

такомъ

 

пѣніи,

невольно

 

тѣмъ

 

болѣе

 

умиляешься

 

душею

 

и

 

содрогаешься

 

сердцемъ.

Съ

 

какимъ

 

религіознымъ

 

восторгомъ

 

на

 

возгласъ

 

священника

„Миромъ

 

Господу

 

помолимся",

 

мы

 

всѣ

 

едиными

 

усты

 

и

 

единымъ

сердцемъ

 

отвѣчаемъ

 

„Господи

 

помилуй".

 

Да,

 

въ

 

настоящее

 

время

мы

 

дѣйствительно

 

молимся

 

Господу

 

миромъ.

 

Сладко

 

такъ

 

молиться,

только

 

жаль,

 

что

 

не

 

вездѣ

 

это

 

заведено.

 

О,

 

если-бы

 

такъ

 

всѣ,

кто

 

носить

 

имя

 

христианина,

 

научились

 

молиться,

 

тогда

 

бы

 

можно

было

 

съ

 

веселіемъ

 

въ

 

сердцѣ

 

воскликвуть:

 

„Величать

 

души

 

наши

Господа,

 

возрадовавшись

 

о

 

Тебѣ

 

Боже,

 

такъ

 

какъ

 

Ты

 

усмотрѣлъ

насъ

 

смиренныхъ

 

рабовъ

 

и

 

научилъ

 

едиными

 

усты

 

и

 

единымъ

сердцемъ

 

отъ

 

сѳго

 

дня

 

такъ

 

ублажать

 

Тя".

Но

 

пока

 

слава

 

и

 

благодареніѳ

 

Богу,

 

что

 

Онъ

 

не

 

допустилъ

насъ

 

погибнуть,

 

и

 

въ

 

такой

 

глуши

 

сподобилъ

 

увидѣть

 

свѣтъ;

 

слава

и

 

благодаревіе

 

Ему

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

послалъ

 

намъ

 

такой

 

причтъ,

который

 

научилъ

 

насъ

 

такъ

 

славить

 

и

 

воспѣвать

 

Всесвятоѳ

 

Имя

Божіѳ.

Прихожанинъ.
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Религіозно-нравственное

 

чтеніе

 

въ

 

Арейской

 

школѣ.

14

 

ноября,

 

въ

 

1

 

часъ

 

дня,

 

въ

 

Арейской

 

школѣ

 

было

 

устроено

первое

 

религіозно-нравственное

 

чтеніе.

 

Въ

 

этомъ

 

чтеніи

 

приняли

участіе:

 

Настоятель

 

Арейской

 

церкви,

 

священннкъ

 

Илія

 

Салышковъ,

миссіоверъ-священникь

 

Иннокентій

 

Орфеевъ,

 

учительницы

 

Арейской

школы

 

К.

 

А.

 

Сальникова

 

и

 

М.

 

Н.

 

Красикова,

 

учитель

 

Министер-

ской

 

школы

 

В.

 

Ф.

 

Андреѳвъ,

 

псаломщики

 

Г.

 

Ѳ.

 

Малковъ

 

и

I.

 

К.

 

Долинченко

 

и

 

учащіеся

 

Арейской

 

2-хъ-классной

 

церковно-

приходской

 

школы.

 

Чтеніе

 

произведено

 

было

 

по

 

слѣдующей

 

иро-

граммѣ:

1-е

 

отд.

1)

   

Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

насъ

 

собра...

 

исп.

 

хоръ.

2)

   

Рѣчь

 

миссіонера

  

о.

 

Орфеева.

3)

   

„Гдѣ

 

рай

 

мой

 

прекрасный"

  

изъ

  

„Лепты",

 

исп.

 

хоръ.

4)

   

О

 

любви

 

къ

 

ближнему

 

по

 

статьѣ

 

„Другъ

 

обездоленныхъ",

рѣчь

 

свящ.

  

И.

 

Сальникова.

5)

   

„Быль

 

у

 

Христа

 

Младенца

 

садъ",

 

легенда

 

Плещеева...

исп.

  

уч.

 

Грибкова.

6)

   

„Легенда

 

Плещеева",

 

муз.

 

Чайковского

 

на

 

граммофонѣ.

7)

   

Текстъ

 

св.

 

Мр.

 

X,

 

45.

 

— скажетъ

 

ученица

 

Окрипалыцикова.

4)

   

„Спить

 

Сіонъ"

  

изг

 

Лепты—исп.

  

хоръ.

9)

   

О

 

любви

 

1.

 

X.

 

къ

 

дѣтямъ.

 

Рѣчь

 

скажетъ

 

ученица

 

Карпова.

10)

    

„Хвалите

 

имя

 

Господне",

 

Муз.

 

Архангельская,

 

на

граммофонѣ.

2-е

 

отд.

„Сумракь

 

вечерній"

 

-

 

исп.

 

хоръ.

2)

   

„Мальчикъ

 

у

 

Христа

 

на

 

елкѣ".

 

Разсказъ

 

и

 

нравоученіе.

Рѣчь

   

учит.

 

Сальниковой.

3)

   

„Въ

 

минуту

 

жизни

 

трудную",

 

исп.

 

хоръ.

4)

   

„Мать",

 

разсказъ,

 

проч.

 

учительница

 

Красикова.



—

 

29

 

-

5)

     

„У

   

Зори

 

у

 

3

 

ірѳпьки*

   

исп.

   

священники

   

Сальннковъ,

Орфеевъ,

  

псаломщики

 

Малковь,

 

Данченко

 

и

 

учитель

   

Апдреевъ.

6)

   

„Сила

 

въ

 

знаніи".

  

Разсказъ

 

и

 

нравоученіе.

 

Рѣчь

 

учителя

Андреева.

7)

   

„Гдѣ

 

цвѣточекъ

 

тотъ

 

прекрасный",

 

пзъ

 

Лепты,

 

исп.

 

хоръ.

8)

  

Заключительная

 

рѣчь.

 

Исп

   

ученица

 

Терскова.

9)

   

Гнмнъ

   

.Боже,

 

Царя

  

храни",

 

чей.

 

всѣ

 

участвующіе.

Такова

 

была

 

выработана

 

программа

 

для

 

религіозно

 

нравствен-

паго

 

чгенія.

 

На

 

чтенін

 

присутствовали

 

учащіеся

 

церковной

 

школы

и

 

министерскихь

 

школь,

 

а

 

также

 

родители

 

учащихся

 

и

 

посто-

ронняя

 

публика.

 

Чтеніе

 

это

 

было

 

устроено

 

по

 

такой

 

программѣ

въ

 

первый

 

разъ

 

и

 

произвело

 

на

 

всѣхъ

 

присутствующпхъ

 

прекрасное

впечатлѣніе.

 

Дѣти

 

первый

 

разъ

 

слышали

 

о

 

Іпсусѣ

 

Христѣ

 

изъ

устъ

 

таких ь-же

 

дѣтей,

 

какъ

 

и

 

они

 

сами;

 

рѣчн,

 

сказанный

 

ученицами,

особенно

 

слушались

 

со

 

нішманіемъ

 

дѣтьми

 

и

 

взрослыми

 

и

 

заслу-

живаюсь

 

внііманія,

 

а

 

поэтому

 

я

 

привожу

 

эти

 

рѣчи

 

въ

 

подлинникѣ.

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

такія

 

чтенія

 

устраивались

 

какъ

 

можно

 

чаще.

Такія

 

чтенія— отрадное

 

и

 

утѣшитѳльное

 

явленіе

 

въ

 

приходской

 

и

особенно

 

школьной

 

жизни.

 

Отъ

 

всей

 

души

 

нужно

 

стараться

 

вездѣ

привить

 

такія

 

чтенія;

 

и

 

у

 

насъ

 

такое

 

чтеніѳ

 

является

 

только

началомъ

 

и

 

не

 

будетъ

 

послѣднимъ.

 

Потребность

 

въ

 

такихъ

 

чтеніяхъ

давно

 

чувствовалась

 

и

 

сознавалась,

 

и

 

чтепія

 

съ

 

подобной

 

программой

(строго

 

религіозно-нравствевной),

 

съ

 

любовью

 

совершаемый,

 

могутъ

дать

 

истинную

 

потребную

 

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

поддержать

 

волю

на

 

пути

 

нравственнаго

   

совѳршенствованія.

Священникъ

 

Илія

 

Сальниковъ.

с.

 

Арей,

 

Краен,

 

уѣзда,

22

 

ноября

  

1911

  

г.
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Обзоръ

 

печати.

Чгьмъ

 

почтить

 

память

 

патр.

 

Гермогена

 

и

 

архим.

Діонисія?

 

Такимъ

 

вопросомъ

 

задается

 

въ

 

Моск.

 

Вѣд."

 

г.

 

Кедровъ,

въ

 

виду

 

приближающегося

 

юбилея

 

событій

 

1612

 

— 1613

 

г.

 

г.

Въ

 

Москвѣ

 

строятъ

 

названнымъ

 

дѣятелямъ

 

памятникъ.

 

Но,

 

говорить

г.

 

Кедровъ,

 

не

 

лучшэ

 

ли

 

постараться

 

ознаменовать

 

этотъ

 

юбилей

дѣломъ

 

болѣе

 

важнымъ

 

и

 

болѣе

 

духовно-сроднымъ

 

съ

 

дѣятельпостью

чествуемыхъ

 

лицъ?

 

Они

 

были

 

не

 

только

 

патріоты.

 

Они

 

были,

между

 

прочпмъ,

 

извѣстными

 

исправителями

 

нашихь

 

богослужебныхъ

книгъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

и

 

доселѣ

 

ихъ

 

дѣло

 

не

 

совсѣмъ

 

доведено

до

 

конца.

 

Въ

 

нашихъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

остаются

 

неиспра-

вленными

 

многія

 

и

 

важныя

 

ошибки.

 

Самый

 

славянскій

 

переводъ

 

ихъ

весьма

 

устарѣлъ

 

и

 

теперь

 

малононятенъ

 

для

 

народа.

 

На

 

это

указывали

 

въ

 

своихь

 

мнѣніяхъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

соборѣ

 

въ

 

1906

 

г.

многіе

 

архіереи.

 

Вотъ

 

за

 

это

 

дѣло

 

слѣдовало

 

бы

 

взяться

 

и

 

его

завершить,

 

что

 

и

 

будетъ

 

лучшимъ

 

ознаменованіемъ

 

памяти

п.

 

Гермогена

 

и

 

арх.

 

Діонисія.

„Церковное

 

устроеніе

 

надлежитъ

 

произвести,

 

говорилъ

 

въ

Государственной

 

Думѣ

 

преосвященный

 

еппскопъ

 

Евлогій, — горячій

защитникъ

 

идеи

 

исправленія

 

текста

 

церковно-богослужебныхъ

книгъ,— всероссійскому

 

помѣстному

 

церковному

 

собору.

 

Скорѣйшій

созывъ

 

помѣстнаго

 

всероссійскаго

 

церковнаго

 

собора

 

есть

 

жѳланіе

сердецъ

 

всего

 

думскаго

 

духовенства"

 

(Р.

 

С.

 

19

 

февр.

 

1910,

 

«№

 

40).

Думается,

 

что

 

созваніе

 

помѣстнаго

 

всероссійскаго

 

церковнаго

 

со-

бора

 

есть

 

пламенное

 

желаніе

 

не

 

только

 

православнаго

 

думскаго

духовенства,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

преосвященнымъ

 

епископомъ

 

Евлогіемъ,

но

 

и

 

единодушное

 

желаніе

 

православнаго

 

русскаго

 

народа,

 

и

 

о,

если-бы

 

сему

 

желанію

 

суждено

 

было

 

скорѣе

 

перейти

 

въ

 

дѣйстви-

тельность,

 

хотя

 

бы

 

для

 

рѣшенія

 

столь

 

важнаго

 

и

 

неотложная

 

во-

проса,

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

правильномъ

 

и

 

понятномъ

 

текстѣ

 

церковно-

богослужебныхъ

 

книгъ!

 

Неизмеримо

 

болѣе

 

драгоцѣнный

 

памят-

никъ,

 

чѣмъ

 

какой

 

собирается

 

создать

 

Московское

 

Археологическое

Общество

 

патріарху

 

Гермогену

 

и

 

архимандриту

 

Діонисію,

 

создало
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бы

 

имъ

 

духовенство,

 

если-бы

 

приняло

 

участіе

 

въ

 

двлѣ

 

исправле-

нія

 

и

 

переработки

 

церковно-богослужебной

 

книжной

 

рѣчи".

И

 

мы

 

согласны,

 

что

 

памятникъ

 

„нерукотворный"

 

и

 

не

 

изъ

мрамора,

 

а

 

идейный,

 

былъ

 

бы

 

наиболѣе

 

пріятнымъ

 

для

 

чествуемыхъ

деятелей,

 

если

 

бы

 

они

 

могли

 

подать

 

свой

 

голосъ.

Проектъ

 

о

 

діакониссахъ.

 

Въ

 

засѣданіи

 

Св.

 

Синода

22

 

ноября

 

обсуждался

 

чрезвычайно

 

важный

 

вопросъ

 

объ

 

учрежде-

ніи

 

или

 

вѣрнѣе

 

возстаповленіи

 

древняго

 

института

 

діакониссъ.

Епископь

 

саратовскій

 

Гермогенъ

 

въ

 

обширномъ

 

докладѣ

 

доказывала

что

 

такія

 

діакониссы

 

должны

 

быть

 

не

 

только

 

въ

 

благотворитель-

ныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

но

 

и

 

при

 

каждой

 

церкви,

 

какъ

 

то

 

было

 

въ

первыя

 

времена

 

христіанства.

Св.

 

Синодъ

 

ііринциніалыіо

 

и

 

фактически

 

учрежденіе

 

должности

діаконнссъ

 

уже

 

призналъ

 

возможпымъ,

 

учрединъ

 

его

 

въ

 

Марфо-

Маріішской

 

общипѣ,

 

в'>

 

главе

 

которой

 

состоитъ

 

Великая

 

Княгиня

Клисавета

 

Ѳоодчроина.

 

Нади

 

полагать,

 

мысль

 

эпископа

 

Гермогена

объ

 

учрежденіи

 

ііакониссъ

 

ьо

 

всѣхъ

 

ціфквахъ

 

будетъ

 

приведена

въ

 

жизнь.

 

Архіеипскоііь

 

волынскій

 

Антопій,

 

признавая,

 

что

 

институтъ

діакониесъ

 

канонически

 

не

 

отмѣпепъ,

 

но

 

только

 

жізпыо

 

упраздненъ,

находитъ

 

возможнымъ

 

возстановить

 

институтъ.

 

признавая

 

необхо-

димымъ

 

выработать

 

самыя

 

строгія

 

правила

 

жизни

 

и

 

дѣятелыюсти

діакониссъ,

 

поставленныхъ

 

подъ

 

контроль

 

церковной

 

власти.

По

 

заслушапіи

 

по

 

сему

 

предмету

 

доклада

 

еп.

 

Гермогена

 

и

объяснеаія

 

высокопреоевященнаго

 

митрополита

 

московского

 

объ

учрежденіи

 

института

 

діакониссъ

 

при

 

Марфо-Маріинской

 

общинѣ

въ

 

Москвѣ,

 

Св.

 

Синодъ

 

постановилъ

 

всѣ

 

матеріалы

 

по

 

сему

вопросу

 

препроводить

 

къ

 

отцамъ

 

членамъ

 

и

 

обсудить

 

его

 

въ

особой

 

комиссіи.

Самоуоійство

 

въ

 

припадкѣ

 

нервнаго

 

ризстройства.

 

Въ

конце

 

ноября,

 

въ

 

Петербург^

 

въ

 

бесѣдкѣ

 

сада

 

Благовѣщенск.

синодальн.

 
подворья

 
(В.

 
О.

 
8-я

 
линія.),

 
покончилъ

 
жизнь

 
самоубій-
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ствомъ

  

священникь,

 

пріѣхавшій

 

на

 

подворье,

 

занимаемое

 

архіеписк.

Антоніемъ

 

волынскимъ

 

—о.

  

Константинъ

 

Стѳфановичъ

 

45

 

л.

Покойный

 

страдалъ

 

душевнымъ

 

разстройствомъ,

 

и

 

въ

 

Петер-

бургъ

 

пріѣхалъ

 

изъ

 

Кіева,

 

куда

 

ѣздилъ

 

совѣтоваться

 

съ

 

психіатрами.

Архіепископа

 

Антонія

 

овъ

 

просилъ

 

постричь

 

его

 

въ

 

монахи.

Въ

 

воскресномъ

 

№

 

«Нов.

 

Время»

 

среди

 

происшествій

 

по-

мѣщена

 

безстрастнымъ

 

газетпымъ

 

лѣтоиисцемъ

 

замѣтка,

 

простая

по

 

внѣшнему

 

содержанію,

 

но

 

полная

 

глубочайшаго

 

трагизма,

 

по

внутреннему

 

смыслу

 

и

 

значенію

 

сообщаемаго

 

событія.

 

Bon.

 

эта

замѣтка:

На-дняхъ,

 

при

 

необычайной

 

обстаповкѣ,

 

въ

 

25

 

верстахъ

 

отъ

ст.

 

Веребье,

 

Николаевской

 

ж.

 

д.,

 

скончался

 

популярный

 

сельскій

священвикъ

 

села

 

Сорочина,

 

Новгородской

 

губериіи,

 

о.

 

Константинъ

Соболевъ,

 

священствующій

 

ужо

 

свыше

 

45

 

лѣтъ.

 

Прнходъ

 

о.

 

Кон-

стантина

 

простирается

 

верстъ

 

на

 

30

 

и

 

старику-священнику

 

нерѣдко

приходились

 

для

 

иенолненія

 

требъ

 

совершать

 

далыіія

 

путешѳствія

въ

 

сосѣднія

 

селенія.

 

Особенно

 

трудны

 

нутешествія

 

по

 

приходу

весной

 

и

 

осенью,

 

когда

 

многочисленный

 

болотистый

 

дороги

 

становятся

непроходимыми.

 

Въ

 

злополучный

 

день

 

о.

 

Соболевъ

 

быль

 

пригла-

шѳнъ

 

въ

 

деревню

 

Дорохово,

 

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

прихода,

 

къ

тяжко

 

больному.

 

Захвативъ

 

съ

 

собой

 

псаломщика,

 

о.

 

Константинъ

отправился

 

въ

 

путь

 

на

 

подводѣ;

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

подвода

завязла

 

въ

 

болотѣ,

 

и

 

остальной

 

путь

 

священнику

 

приходилось

 

сдѣ-

лать

 

пѣшкомъ;

 

псэломщнкъ,

 

выбившись

 

изъ

 

силъ,

 

рѣшилъ

 

пере-

ночевать

 

въ

 

стоящемъ

 

на

 

полѣ

 

сараѣ,

 

а

 

свящепникъ

 

пошелъ

дальше,

 

но,

 

не

 

дойдя

 

4-хъ

 

верстъ

 

до

 

своего

 

дома,

 

ослабѣлъ

 

и

и

 

замерзъ.

 

Находившаяся

 

при

 

немъ

 

дарохранительница

 

со

 

Св.

Дарами

 

оказалась

 

открытой;

 

полагаютъ,

 

что

 

старецъ,

 

видя

 

не-

минуемую

 

смерть,

 

успѣлъ

 

пріобщиться

 

Св.

 

Таинъ.

Нельзя

 

спокойно

 

глазами

 

только

 

скользнуть

 

по

 

этой

 

глубоко-

трогательной

 

и

 

безконечно

 

много

 

говорящей

 

замѣткѣ.

 

Сердца

 

и

ума

 

свѣтскаго

 

читателя

 

она,

 

можотъ

 

быть,

 

и

 

не

 

затронетъ

 

глубоко,

но

 
говорить

 
и

 
напоминаетъ

 
она

 
слишкомъ

 
о

 
многомъ

 
памъ,

 
родив-
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шимся

 

у

 

церковныхъ

 

стѣнъ

 

и

 

вскормленнымъ

 

черствымъ

 

хлѣбомъ

народа,

 

пріобрѣтеннымъ

 

нашими

 

отцами

 

кровавою

 

цѣною

 

вотъ

такого

 

мучительнаго

 

пастырскаго

 

подвига,

 

какой

 

несъ

 

о.

 

Констан-

тинъ

 

45

 

л.

 

и

 

завершилъ

 

вѣнцомъ

 

мученической

 

кончины

 

за

 

свое

духовное

 

чадо.

О.

 

Константинъ

 

герой

 

глубочайшей

 

вѣры

 

и

 

самоотверженнаго

долга

 

и

 

подвига

 

пастырской

 

любви

 

къ

 

ближнему

 

своему,

 

за

 

кото-

раго

 

животъ

 

свой

 

положилъ

 

въ

 

новгородекпхъ

 

болотахъ!

 

И

 

въ

этихъ-то

 

героевъ

 

скромной

 

рясы

 

смѣетъ

 

газетная

 

интеллигентная

тля

 

бросать

 

ядовитая

 

стрѣлы

 

грязной

 

клеветы!

Публичное,

 

покаяніе.

 

Въ

 

Пятигорскѣ

 

на-дняхъ

 

во-время

крестнаго

 

хода

 

одна

 

изъ

 

прнхожапокъ

 

Миханло-Архангельской

церкви,

 

на

 

Константппо-городской

 

слободѣ,

 

Татьяна

 

П.

 

оскорбила

священ,

 

о.

 

Николая

 

и,

 

будучи

 

хмѣльной,

 

сквернословила

 

и

 

богохуль-

ничала.

 

Осѣнивъ

 

крестнымъ

 

знаменемъ

 

пьяную

 

женщину,

 

о.

 

Ни-

колай

 

удалился.

 

17-го

 

ноября,

 

передъ

 

обѣдней,

 

въ

 

Михаило-

Архангельскую

 

церковь

 

явилась

 

та

 

же

 

прихожанка,

 

но

 

уже

 

трезвая

и

 

заявила

 

священнику,

 

что

 

она

 

желаетъ

 

публично

 

покаяться

 

и

поклясться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

впредь

 

будетъ

 

вести

 

трезвый

 

образъ

 

жизни.

Покаяніе

 

было

 

произнесено

 

ею

 

публично

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

при-

сутствіи

 

миогихъ

 

молящихся.

Къ

 

слухамъ

 

объ

 

увольненіи

 

митрополита

 

Антонія.
За

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

обществѣ

 

появились

 

слухи,

 

что

 

мнтропо-

литъ

 

Антоній,

 

вслѣдствіе

 

болѣзни

 

и

 

слабости,

 

увольняется

 

аа

 

покой,

и

 

что

 

на

 

его

 

мѣсто

 

чуть-ли

 

уже

 

не

 

назначенъ

 

архіепископъ

 

фин-

ляндскій

 

Сергій.

Слухи

 

эти

 

проникли

 

и

 

въ

 

высшія

 

законодательный

 

учрежденія,

a

 

затѣыъ

 

и

 

въ

 

печать

 

и,

 

благодаря

 

послѣдней,

 

получили

 

широкое

распространеніе.

Желая

 

провѣрить

 

справедливость

 

этихъ

 

слуховъ,

 

сотрудникъ

„Нов.

 

Вр."

 

обратился

 

къ

 

синодальному

 

обѳръ-прокурору

 

В.

 

К.

 

Са-

блеру.
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— Могу

 

вамъ

 

категорически

 

заявить,

 

что

 

въ

 

сообщеніяхъ

объ

 

уходѣ

 

владыки

 

Антонія

 

на

 

покой

 

и

 

о

 

назначеніи

 

даже

 

его

замѣстителя

 

нѣтъ

 

ни

 

слова

 

правды, — сказалъ

 

В.

 

К.

 

Конечно,

здоровье

 

высокопреосвященнаго

 

далеко

 

не

 

то,

 

что

 

въ

 

былые

 

годы,

но

 

все

 

же

 

онъ

 

настолько

 

окрѣпъ

 

послѣ

 

своей

 

послѣдней

 

болѣзни,

что

 

можетъ

 

заниматься

 

и

 

своими

 

епархіальными

 

дѣлами

 

и

 

присут-

ствовать

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ.

 

Не

 

далѣе,

 

напр.,

 

какъ

 

10

 

ноября,

 

онъ

почти

 

два

 

часа

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

синодальномъ

 

засѣданіи,

 

гдѣ

обсуждался

 

весьма

 

важный

 

законопроектъ

 

о

 

смягченіи

 

правоогра-

ниченій

 

бывшнхъ

 

священнослужителей.

 

При

 

такихъ

 

условіяхъ

было

 

бы

 

странно

 

говорить

 

объ

 

удаленіи

 

его

 

на

 

покой,

 

и,

 

признаюсь,

мнѣ

 

кажется,

 

что

 

эти

 

слухи

 

фабрикуются

 

самими

 

газетами

 

за

отсутствіемъ

 

болѣе

 

цѣннаго

   

матеріала.

Памяти

 

иркутского

 

владыки

 

архіепископа

 

Тихона.

(Отрывокъ

 

изъ

 

письма).

 

Богъ

 

судилъ

 

и

 

мнѣ

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

хоронить

 

его.

 

Хоронили

 

его

 

на

 

пятый

 

день

 

послѣ

 

смерти,

 

въ

самое

 

жаркое

 

время,

 

и

 

отъ

 

него

 

не

 

было

 

запаху,

 

несмотря

 

ва

 

то,

что

 

онъ

 

умеръ

 

отъ

 

водянки.

 

Въ

 

Иркутскѣдо

 

сихь

 

поръ

 

иродолжаютъ

вспоминать

 

его

 

сочувственно.

 

При

 

гробѣ

 

его

 

часто

 

служатся

панихиды

 

при

 

довольно

 

зпачительномъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Его

 

рели-

гиозность,

 

деликатность,

 

доброта,

 

патріархальная

 

простота,

 

мило-

сердіе,

 

участіе

 

къ

 

нуждамъ

 

ближнихъ

 

создали

 

ему

 

среди

 

населенія

глубокое

 

уваженіе.

 

Да

 

будетъ

 

благословенно

 

его

 

имя!

Новая

 

семинарія.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

хоз.

 

управле-

ніи

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

разрабатывается

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

семи-

наріи

 

въ

 

Екатеринбурге.

Волѣзнь

 

архіепископа

 

томскаго.

 

Въ

 

Петербургъ

 

полу-

чены

 

сообщенія

 

о

 

тяжелой

 

болѣзни

 

высокопреосвященнаго

 

Макарія,

архіепископа

 

томскаго.

 

У

 

него

 

наблюдается

  

опухоль

 

ногъ.
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О

 

религгозномъ

 

воспитаніи

 

въ

 

школѣ.

 

Г.

 

Тихомировъ

въ

 

„Руков.

 

для

 

сел.

 

паст."

 

еще

 

разъ

 

напоминаетъ

 

о

 

необходи-

мости

 

обратить

 

серьезное

 

внимавіе

 

на

 

законоучительское

 

дѣло,

 

въ

виду

 

его

 

важности

 

для

 

религіозпаго

 

воспитанія

 

подрастающихъ

поколѣній.

 

Методы

 

преподаванія

 

всѣхъ

 

прѳдметовъ

 

за

 

послѣдніе

5 — 10

 

лѣтъ

 

далеко

 

ушли

 

впередъ.^

 

Только

 

преподаваніе

 

Закона

Божія

 

ведется

 

и

 

въ

 

наши

 

дни

 

тѣмъ

 

же

 

примитивнымъ

 

способомъ,

какъ

 

и

 

20

 

лѣтъ

 

назадъ.

Незамѣнимый

 

по

 

точности

 

изложенія

 

и

 

умѣлой

 

формулировкѣ

догматическихъ

 

вѣрооиредѣленій

 

катехизисъ

 

митрополита

 

Филарета,

введенный

 

въ

 

школы,

 

является

 

малопригоднымъ

 

руководствомь

 

для

школыіаго

 

религіознаго

 

воспитанія

 

и

 

обученія,

 

въ

 

виду

 

крайней

сухости

 

и

 

трудности

 

изложенія

 

своего

 

предмета,

 

и

 

настоятельная

необходимость

 

въ

 

составлена

 

новаго

 

учебнаго

 

руководства

 

для

преподаванія

 

Закона

 

Божія —очевидна.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

и

 

послѣ

законоучительскаго

 

съѣзда

 

приходится

 

слышать,

 

что

 

катехизисъ

вообще

 

долженъ

 

усвояться

 

механически

 

и

 

что

 

учебное

 

руководство

по

 

этому

 

предмету

 

митрополита

 

Филарета

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

своей

 

цѣли.

 

Но

 

такъ,

 

конечно,

 

могугь

 

говорить

 

люди,

 

для

 

которыхъ

религія

 

и

 

Законъ

 

Божій

 

сводятся

 

къ

 

механическому

 

усвоенію

нѣсколькихъ

 

теореческихъ

 

положеній, — которымъ

 

нѣтъ

 

дѣла

 

до

того,

 

что

 

останется

 

въ

 

душѣ

 

питомца

 

отъ

 

этого

 

усвоенія

 

на

всю

 

жизнь.

Пора,

 

давно

 

пора

 

поставить

 

дѣло

 

религіознаго

 

воспитанія

 

въ

нашей

 

свѣтской

 

школѣ

 

на

 

ясный,

 

вѣрный

 

путь.

 

Объ

 

этомъ

 

съ

рѣдкимъ

 

единодушіемъ

 

говорятъ

 

все,

 

кому

 

дорого

 

наше

 

подроста-

ющее

 

поколѣвіе.

 

Нужно

 

веѣми

 

силами

 

стараться,

 

чтобы

 

основная

постановка

 

добраго

 

и

 

здороваго

 

воспитанія

 

нашихъ

 

школьниковъ

была

 

такъ

 

же

 

серьезна

 

и

 

строга,

 

какъ

 

серьезны

 

и

 

строги

 

тѣ

 

цѣли,

которыя

 

указаны

 

Господомъ

 

Богомъ

 

въ

 

Евангеліи.

 

Врагъ,

 

какъ

говорится,

 

у

 

дверей!..

 

Христіанство

 

вообще,

 

православіе

 

въ

 

частности

встрѣчаютъ

 

необыкновенно

 

ярыхъ

 

противниковъ.

 

Невѣріе

 

наблю-

дается

 

не

 

только

 

въ

 

средѣ

 

интеллигенціи,

 

но

 

часто

 

и

 

среди

 

простыхъ



—

 

36

 

—

людей;

 

оно

 

заражаетъ

 

своимъ

 

тлетворнымъ

 

духомъ

 

сердца

 

дѣтскія

—юныя,

 

души

 

еще

 

молодыя,

 

не

 

окрѣпшія.

 

Всюду

 

раздаются

жалобы,

 

что

 

изъ

 

свѣтской

 

школы

 

учащіеся

 

выходятъ

 

почти

 

поголовно

невѣрующимп,

 

безъ

 

чувства

 

набожности,

 

религіозностн.

 

Всѣ

 

мы

одинаково

 

видимъ,

 

какъ

 

все

 

великое,

 

святое,

 

благородное

 

нынѣ

вытравляется

 

изъ

 

умовъ

 

и

 

сердецъ

 

современной

 

молодежи,

 

попирается

все,

 

къ

 

чему

 

прежде

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

относились,

 

какъ

 

къ

 

святынѣ.

Винятъ

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

освободителъное

 

движопіе

 

и

 

вообще

 

годы

общественной

 

смуты,

 

которые

 

выбили

 

всѣхъ

 

изъ

 

обычной

 

колеи.

И

 

освободительное

 

движеніе,

 

и

 

годы

 

смуты

 

дѣйствптельно

 

во

многомъ

 

виноваты;

 

но

 

виновата

 

и

 

сама

 

школа.

 

Если

 

бы

 

она

 

давала

серьезную

 

пищу

 

уму

 

пптомцевъ,

 

воспитывала

 

чувство

 

и

 

волю

 

ихъ,

то

 

и

 

сама

 

смута

 

не

 

такъ

 

бы

 

тяжело

 

отозвалась

 

на

 

нихъ.

 

И

 

едва

ли

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

тяжелѣѳ

 

всего

 

отозвался

 

на

 

школѣ

тотъ

 

недостатокъ

 

вниманія

 

къ

 

религіозно-нравственному

 

воспнтанію,

который

 

замѣчается

 

въ

 

ней

 

и

 

теперь.

Протестъ

 

ооеръ-прокурора

 

Св.

 

Синода

 

противъ

 

по-

купки

 

казной

 

Ясной

 

Поляны.

 

Вопросъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

казною

Ясной

 

Поляны

 

за

 

500

 

тыс.

 

руб.

 

давно

 

уже

 

поставленъ

 

на

 

повестку

засѣданій

 

совѣта

 

миннстровъ,

 

но

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

онъ

 

не

 

рѣшенъ.

По

 

газетнымъ

 

свѣдѣніямъ

 

(„Нов.

 

Вр.",

 

„Рѣчь"),

 

онъ

 

обсуждался

въ

 

совѣтѣ

 

министровъ

 

3

 

ноября,

 

и

 

опять

 

опредѣленнаго

 

рѣшенія

не

 

принято.

 

Причиною

 

явился

 

протестъ

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода

В.

 

IL

 

Саблера.

 

Послѣдпій

 

находитъ,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

имѣнія,

 

принадлежащего

 

Толстымъ,

 

долженъ

 

быть

 

разрѣшенъ

 

въ

отрицательномъ

 

смыслѣ.

 

Пріобрѣтеніе

 

имѣнія

 

Л.

 

H.

 

Толстого

 

на

государственныя

 

деньги,

 

по

 

мнѣнію

 

В.

 

К.

 

Саблера,

 

есть

 

ни

 

что

иное,

 

какъ

 

особое

 

чествованіе

 

памяти

 

Толстого

 

и

 

при

 

томъ

 

всена-

родное.

 

Невольно

 

возникаетъ

 

вопросъ,

 

въ

 

правѣ

 

ли

 

правительство

допускать

 

такое

 

чествованіе.

 

Толстой,

 

какъ

 

геніальный

 

художникъ

слова,

 

обогатилъ

 

отечественную

 

литературу

 

несколькими

 

произведе-
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ніями

 

высокой

 

красоты,

 

но,

 

какъ

 

богословствующій

 

философъ

 

и

мыслитель,

 

онъ

 

причипилъ

 

родинѣ

 

неисчислимое

 

зло.

 

Отлученный

Св.

 

Синодомъ

 

отъ

 

православной

 

церкви,

 

онъ

 

въ

 

своихъ

 

писаніяхъ

выступалъ

 

непримиримымъ

 

и

 

озлобленнымъ

 

противникомъ

 

всего

религіознаго

 

строя

 

русской

 

церковной

 

жизни.

 

Истинный

 

смыслъ

ученія

 

Толстого

 

раскрывается

 

изъ

 

его

 

собственныхъ

 

словъ.

 

Пра-

вославную

 

вѣру

 

онъ

 

называлъ

 

цѣлой

 

системой

 

обмановъ

 

и

 

находилъ,

что

 

она

 

есть

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

грубое

 

идолопоклонство.

 

Кощун-

ственный

 

рѣчи

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

глубоко

 

возмутили

 

православно-

вѣрующихъ,

 

и

 

имъ

 

горько

 

быть

 

свидетелями

 

прославленія

 

прави-

тельствомъ

 

человѣка,

 

въ

 

слѣпой

 

гордынѣ

 

посягавшаго

 

на

 

самое

дорогое

 

достояніе

 

бѣдныхъ

 

и

 

обездоленныхъ

 

людей,

 

находящихъ

въ

 

православной

 

церкви

 

живой

 

источникъ

 

утѣшенія

 

и

 

радости.

Далѣе,

 

озлобленный

 

противъ

 

церковныхъ

 

установленій,

 

Л.

 

Н.

 

Толстой

съ

 

глубокимъ

 

презрѣніемъ

 

относился

 

ко

 

всѣмъ

 

правительствамъ,

 

а

особенно

 

къ

 

правительству

 

русскому.

 

Со

 

злобой

 

Толстой

 

говорилъ

и

 

о

 

власти,

 

называя

 

ее

 

узаконопнымъ

 

правомъ

 

грабежа

 

властите-

лями

 

народа.

 

Призиавая

 

подчнненіе

 

всякой

 

власти

 

безнравствен-

нымъ,

 

Толстой

 

явилъ

 

себя

 

опасвымъ

 

анархистомъ,

 

загубившимъ

силою

 

своего

 

таланта

 

множество

 

неразумныхъ

 

людей.

 

Отрицая

христіанскій

 

храмъ

 

и

 

обязательность

 

присяги,

 

онъ

 

посѣялъ

 

злую

смуту

 

въ

 

умахъ

 

непросвѣщенныхъ

 

людей

 

и

 

не

 

созидалъ,

 

а

 

разрушалъ

благополучіе

 

согражданъ.

 

Увѣковѣченіе

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

памяти

Толстого,

 

по

 

мпѣнію

 

В.

 

К.

 

Саблера,

 

будетъ

 

понято,

 

какъ

 

желаніо

упрочить

 

въ

 

народномъ

 

сознаніи

 

его

 

учепіе.

 

Нельзя

 

расчленять

учителя

 

отъ

 

ученія,—оно

 

органически,

 

неразрывно

 

связано

 

съ

 

его

творцомъ.

 

Прославлять

 

Толстого

 

правительство

 

не

 

должно

 

въ

 

виду

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

объ

 

отпаденіи

 

его

 

отъ

 

православной

 

церкви.

Явное

 

несоотвѣтствіе

 

дѣйствій

 

правительства

 

со

 

взглядами

 

на

Толстого

 

высшаго

 

церковнаго

 

установлевія

 

не

 

можетъ

 

не

 

произвести

удручаюшаго

 

внечатлѣнія

 

на

 

всѣхъ

 

православпо-вѣрующнхъ.

 

Какая

путаница

 

понятій

 

будетъ

 

вызвана

 

тѣмъ,

 

что

 

то

 

самое

 

правительство,

которому

 

Толстой

 

убѣждалъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

не

 

повиноваться,
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какъ

 

бы

 

въ

 

благодарность

 

за

 

этотъ

 

своеобразный

 

призывъ,

 

втридо-

рога

 

платитъ

 

за

 

его

 

имѣвіѳ

 

изъ

 

казеннныхъ

 

ередствъ.

 

Давая

500

 

тыс.

 

руб.

 

за

 

имѣніе,

 

оцененное

 

въ

 

185

 

тыс.

 

руб.,

 

правитель-

ство

 

какъ

 

бы

 

пазпачаетъ

 

высокую

 

премію

 

за

 

призывъ

 

къ

 

его

низложенію.

 

Обычно,

 

мелкихъ

 

людей

 

за

 

подобныя

 

дѣйствія

 

при-

влекаютъ

 

къ

 

уголовной

 

отвѣтственности,

 

наслѣдникамъ

 

же

 

Толстого

собираются

 

заплатить

 

за

 

пмѣніе

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

два

 

раза

 

по

 

сравневію

съ

 

его

 

действительной

 

стоимостью,

 

собираются

 

израсходовать

 

иол-

милліопа

 

въ

 

тяжелую

 

годину,

 

когда

 

отъ

 

голода

 

бѣдствуютъ

 

мил-

ліоны

 

русскихъ

 

крестьянъ.

 

Накопецъ,

 

В.

 

К.

 

Саблеръ

 

указываетъ

на

 

то

 

странное

 

положеніе,

 

въ

 

которое

 

будетъ

 

постановлено

 

пра-

вительство,

 

обязанное

 

охранять

 

могилы

 

не

 

только

 

самого

 

Толстого,

но

 

и

 

всѣхъ

 

членовъ

 

его

 

семьи,

 

желающихъ

 

быть

 

похороненными

тамъ

 

же.

 

По

 

всѣмъ

 

этимь

 

соображеніямъ,

 

В.

 

К.

 

Саблеръ

 

находитъ,

что

 

предложеніе

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

казной

 

Ясной

 

Поляны

 

надлежитъ

отклонить.

 

Прощать

 

враговъ,

 

по

 

его

 

мнѣвію,

 

въ

 

частной

 

жизни,

конечно,

 

похвально,

 

но

 

прославлять

 

враговъ

 

и

 

обогащать

 

ихъ

дѣтей

 

за

 

счетъ

 

государственной

 

казны — непозволительно.

 

Мнѣнія

въ

 

соввтѣ

 

министровъ

 

разделились,

 

и

 

неизвѣстно,

 

какое

 

будетъ

принято

 

окончательное

 

рѣшеніе.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

ЕЖЕДНЕВНУЮ,

 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ,

 

ОБЩЕСТВЕННУЮ,

 

ЛИ-

ТЕРАТУРНУЮ

 

И

 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

 

ГАЗЕТУ.

„С

 

В

 

ЪТЪ"
въ

 

1912

 

г.

31-й

 

годъ

 

изданія.

„Православіе"!

 

„Народность" !

 

„Самодержавіе'' 1,

 

и

 

Го-
сударственная

 

Дума

 

при

 

самомъ

 

широкомъ,

 

безсословномъ

самоуправленги

 

приходовъ,

 

общинъ,

 

городовъ

 

и

 

уѣздовъ.

„Свѣтъ" — народная,

 

правая,

 

и

 

прогрессивная

 

газета.

Въ

 

1912

 

году

 

„Свѣтъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

значительно

увеличенномъ

 

размѣрѣ,

 

при

 

чемъ

 

къ

 

прежнимъ

 

отдѣламъ

 

своей

программы

 

прибавляете

 

три

 

новыхъ:

 

1)

 

Сельско-хозяйствениый
отдѣлъ

 

и

 

ѳженедѣльный

 

сельско-хозяйственный

 

фельетопъ.

 

2)

 

Поч-
товый

 

ящикъ,

 

гдѣ

 

на

 

запросы

 

подписчиковъ

 

будутъ

 

безплатно

даваться

 

юридическіе

 

и

 

агрономическіе

 

совѣты.

 

Въ

 

этомъ

 

отдвлѣ

нримутъ

 

участіе

 

извѣстные

 

юристы

 

и

 

агрономы,

 

и

 

3)

 

Справочный

цены

  

всѣхъ

 

продуктовъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

Интересы

 

провинціи

 

особенно

 

дороги

 

„Свѣту".

По

 

количеству

 

и

 

качеству

 

даваемаго

 

матеріала

 

и

 

разносто-

ронней

 

программ*

 

„Свѣтъ"

 

является

 

самой

 

дешевой

 

и

 

полной

газетой

 

въ

 

Россіи.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Свѣтъ"

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою:

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

4

 

р.

На

 

полгода

 

съ

 

1

 

января

 

или

 

1

 

іюля

 

2

 

р.

На

 

3

 

мѣс,

 

съ

 

1

 

янв.,

 

1

 

апр.,

 

1

 

іюля

 

или

 

1

 

октября

 

1

 

р.

Гг> подписчики,

 

которые

 

будутъ

 

подписываться

 

па

 

газету

 

«Свѣтъ»

 

и

 

«Сбор-
нвкъ

 

Романовъ»

 

и

 

посылать

 

деньги

 

съ

 

однимъ

 

переводомъ,

 

благоволить

 

высылать:

На

 

годъ

 

съ

 

1

 

января,

 

по

 

31

 

декабря

 

газета

 

и

 

12

 

книгъ

романовъ.

 

8

 

р.

На

 

полгода

 

съ

 

января

 

или

 

1

 

іюля

 

газета

 

и

 

6

 

книгъ

 

ро-

мановъ.

 

4

 

р.

На

 

3

 

мѣс,

 

съ

 

1

 

января,

 

1

 

апр.,

 

I

 

іюля

 

или

 

1

 

октября
газета

 

и

 

3

 

книги

 

романовъ

 

2

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ

 

редакдія,

 

„Свѣтъ",

 

Невскій,

 

186.
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-I-
Братья

 

и

 

сестры

 

о

 

Господ*!

Въ

 

Оренбургской

 

епархіи

 

(Оренбургская

 

губернія

и

 

Тургайская

 

область)

 

наступилъ

 

сильный

 

голодъ,

 

осо-

бенно

 

среди

 

переселенцевъ

 

изъ

 

Россіи.

 

Повторяется

тяжелый

 

1891

 

годъ.

 

Ужасы

 

голода

 

нывѣшняго

 

года

тяжелѣе,

 

чѣмъ

 

это

 

можно

 

представить.

 

Къ

 

Оренбургскому

Епархіальному

 

начальству

 

голодающіе

 

обращаются

 

съ

просьбами

 

о

 

совершеніи

 

послѣдней

 

литургіи:

 

„исповѣ-

дуемся,—

 

пишутъ

 

несчастные,

 

— и

 

причастимся,

 

чтобы

встрѣтить

 

голодную

 

смерть"...

 

Чье

 

сердце

 

не

 

дрогнетъ,

слыша

 

объ

 

этихъ

 

ужасахъ?!

 

Подобныя

 

извѣстія

 

не

единичны...

Православные

 

христіане!

 

Откликнитесь!

 

Неужели

Святая

 

Русь

 

допустить

 

своихъ

 

дѣтей

 

до

 

голодной

 

смерти?!

Да

 

не

 

будетъ

 

этого!

 

Освободите,

 

православные,

 

своихъ

братьевъ

 

отъ

 

ужасовъ

 

голодной

 

смерти!

 

Придите

 

на

помощь,

 

чѣмъ

 

кто

 

можетъ.

Пожертвованія

 

принимаются

 

въ

 

г.

 

Оренбургѣ,

 

у

Предсѣдателя

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

по

 

оказанію

помощи

 

голодающимъ,

 

Преосвященнаго

 

Д

 

і

 

о

 

н

 

и

 

с

 

і

 

я :

Епископа

 

Челябинскаго.

Редактръ

 

А.

 

Богдановъ.
Печатать

 

разрѣшается.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

Дух.

   

Сем.,

  

прот.

  

Н.

 

Асташевсній.

Тип., б. М. Й. Абалакова.



ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА
XII

 

г.

 

изданія.

     

на

  

1912

  

годъ

     

XII

 

г.

 

изданія.

на

 

ежемѣсячный

 

журналъ

 

художественной

 

беллетристики,

 

отражающій
въ

   

себѣ

   

и

 

всѣ

   

явленія

   

религіозно-философской

   

мысли

 

и

   

жизни,

литературныхъ

 

и

 

церковно-общественныхъ

 

теченій

„Отдыхъ

 

Христіанина".
Кромѣ

 

12-ти

 

книжекъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2000

 

стра-

ницъ

 

текста,

 

журналъ

 

дастъ

 

безп.іатнымъ

 

приложеніемъ
въ

 

видѣ

 

отдѣльной

 

книги,

 

2

 

и

 

томъ

 

послѣдовательнаго

комментарія

 

апостольскихъ

 

посланій,

 

еоставленваго

 

по

трудамъ

 

епископа

 

Ѳеофана-Затворника.

Цѣна

 

журнала

 

съ

 

прможеніемъ

 

и

 

пересылкой

 

4

 

рубля.
„Извѣстія

   

по

   

С.

 

Петербургской

 

епархіи"

  

1

  

руб.

   

Подписка

 

на

 

одни

„Извѣстія"

 

не

 

принимается.

За

 

границу —6

 

р.

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

45

 

коп.

С. -Петербургу

 

Обводный

 

каналъ,

 

д.

 

116.
Редакторъ

 

Прот.

 

11.

 

Миртовъ.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

на

   

1912

 

годъ

на

 

ежемѣсячный

 

литературный

 

журналъ

„Трезвая

 

Жизнь",
одобренный

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

   

Св.

 

Синода

 

для

ученическихъ

 

и

 

фундам.

 

библ.

 

духовно-учебныхъ

 

зав.

за

 

1905,

 

6,

 

7

 

и

 

8

 

гг.

Кромѣ

 

12

 

книжекъ,

 

каждая

 

изъ

 

которыхъ

 

до

 

8

 

листовъ,

въ

 

качествѣ

 

безалатнаго

 

приложенія

 

журналъ

 

дастъ:

Указатель

  

всей

   

русской

   

противо-алкогольной

 

литературы,

вышедшей

 

изъ

 

печати

 

въ

 

1911

 

-мъ

 

году.
Съ

 

1-й

 

кн.

 

журнала

 

начнется

 

печатаніемъ

Списокъ

 

всѣхъ

 

существующихъ

 

въ

 

Россіи

 

Обществъ

 

трезвости.

Цѣна

 

два

 

рубля

 

въ

 

годъ.

За

 

границу

 

3

 

руб.

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

30

 

к.

Адресъ

 

редакціи

 

и

  

конторы:

  

С.-ІІетербургь,

 

Обводный

 

кап.,

 

116.

Редакторъ

 
Прот..

 
П.

   
Миртовъ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

  

1912

 

годъ

(X

 

годъ

 

изданія)
на

 

езкенедѣльный

 

журналъ

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

БЛАГОВШЪ".
Кромѣ

 

52

 

номеровъ

 

съ

 

иллюстраціями,

   

что

 

соста-

вить

   

книгу

   

въ

 

1604

 

стр.

 

съ

  

живглмъ

 

художественно-

литератэрнымъ

 

и

 

интересно

 

состапленнымъ

 

матеріаломъ,
журналъ

 

дастъ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ

„Слово

 

Жизни"
въ

 

избранныхъ

 

изреченіяхъ

 

Отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

изъ

 

его

 

дневника

„Моя

 

жизнь

 

во

 

Христѣ".

„Нъ

 

Слову

   

Жизни"

   

будетъ

 

приложенъ

 

портретъ

 

о.

 

Іоанна
Кронштадтскаго.

Цѣна

 

3

 

руб.

 

съ

 

приложеніемъ

 

и

 

пересылкой.

За

 

границу

 

4

 

руб.

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

42

 

коп.

Сотрудники

 

тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

„Отдыхѣ

 

Христіанина".

Адресъ:

  

С. -Петербургу

  

Обводный,

   

1 1

 

6.

Редакторъ

  

Прот.

  

U.

  

Миртовъ.

---------- При

 

каждомъ

 

№

 

„НИВЫ"

 

подписчики

    

сч

    

ицигм

получать

 

по

 

одной

 

ннигѣ,

 

всего

 

въ

 

годъ ---------

    

*"

    

КпИІ

 

И,

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

   

1912

   

годъ

(43-й

 

годъ

 

изданія)
на

 

еженедѣльный

 

иллюстриро- НИВАЖУРНАЛЪ
со

  

многими

   

приложеніями

Г.г.

 

подписчики

 

„НИВЫ"

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

1912

 

года:

_

 

_

 

№№

 

еженедѣльн.

 

художеств,

 

литер,

 

журн.

 

„НИВА":

 

романы,

 

повѣоти

 

п

\^L

 

іу

 

разсказы,

 

критич.

 

н

 

поиулярпо-научн.

 

очерки,

 

біографіи,

 

обзоры

 

дѣятель-

lJ

 

I і

 

ностн

 

Госуд.

 

Думы

 

и

 

иолитич.

 

обозрвнія;

 

рис.

 

въ

 

краск.,

 

снимки

 

съ
картинъ,

 

рисупки,

 

фотоэтюды

 

и

 

иллюстраніи

 

говременвыхъ

 

событій;
рлдъ

 

очерковъ

 

и

 

рисунк.

 

будетъ

 

носвященъ

 

столѣтію

 

Отечественной

 

войны.

И

    

К

 

H

  

И

 

Г

  

И

      

отпечатанный

   

убористымъ

 

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

въ
"*)

    

составъ

 

которыхъ

 

войдетъ:

ННИГЪ

 

ЕЖЕМШЧНАГО

 

журнала

 

„ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

и

 

ПОПУЛПРНО-НАУЧНЫЯ

 

ПРИЛОЖЕНІЯ":
романы,

 

повѣстн.

 

разскааы,

 

популярно-научн.

 

и

 

критич.

 

статьи

 

со-

временныхъ

 

авторовъ

 

съ

 

иллюстрациями

 

и

 

отдѣлы

 

библіографіи,

 

сыѣ-

си,

 

шахматъ

 

и

 

шашекъ,

 

задачъ

 

и

 

игръ.
12



—

   

3

   

—

  

''

40

 

книгъ

 

„СБОРНИКА

 

НИВЫ"

 

40

 

книгъ
содержащ.іхъ

 

ЧЕТЫРЕ

 

ПОЛНЫХЪ

  

СОБРАНІЯ

 

СОЧИНЕНІЙ
(стоящія

 

въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

свыше

 

30

 

р.),
который

 

подписчики

 

получать

 

полностью

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

1912

 

года:

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

СОЧИНЕНІЙ

H.

 

Г.

 

ІЮМЯЛОВСКАГО.
ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

СОЧИНЕНІЙ

А.

 

И.

 

КУПРИНА.
(Будетъ

 

дополнено

 

произведеніями,

 

не

 

вошедшими

 

въ

 

изданн.

 

пока

 

томы

 

полн.

 

собр.
его

 

сочиноній

 

і.

:П0ЛН0Е

 

СОБРАНІЕ
СТИХОТВОРЕНІИ. А.

 

А.

 

ФЕТА.
Оск.

 

УАЙЛЬДА.
№№

 

„ПАРИЖСКИХЪ

 

МОДЪ".

 

Il

 

*

 

*

 

ЛИСТОВЪ:

 

до

 

300

 

рукодѣльн.

 

и

ЯП

 

Д

 

о

 

200

 

сто

 

л

 

б

 

цовъ

 

те

 

Et

 

ста

 

и

 

300

 

I/

 

выпшіьн.

 

работъ

 

и

 

для.

 

выжига-

Д£

 

модныхъ

  

гравюръ.

   

Съ

 

почто-

      

"W

  

нія

 

и

 

до

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ.

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

№№

 

„ПАРИЖСКИХЪ

 

МОДЪ".

           

.

 

*

 

ЛИСТОВЪ:

  

до

 

300

   

рукодѣльн.

    

и

выппльн.

 

работъ

 

и

 

для.

 

выжига-

ния

 

и

 

до

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ.
вымъ

 

ящикомъ.

1

 

„ОТРЫВНОЙ

 

ЕЖЕМЪСЯЧН.

 

КАЛЕНДАРЬ"

   

на

 

1912

 

г.,

 

отпечатанный

 

красками

ПОДПИСНАЯ

 

U.ÎHA

 

„НИВЫ-

 

со

 

всѣми

 

прилож.

 

на

 

годъ:

        

р азсрочка

 

платеша

въ

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

срока.

Иллюстрированное
объявленіе

   

о

   

нод-

пискѣ

 

высылается

безплатно.

въ

 

С.-Пе- I

 

безъ

 

доставки — 6

 

р.

 

50к.
тербургѣ:

 

|

 

съ

 

доставкой— 7

 

р.

 

50

 

к.

Безъ

 

доставки

 

1)

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

кон-

торѣ

 

H.

 

Печковской— 7

 

р.

 

25

 

к.;

 

2)

 

въ

Одессѣ,

 

въ

 

книжн.

 

магаз.

 

„Образо-
ваніе"— 7

 

р.

 

50

 

н.

Съ

 

перес.

во

 

всѣ

 

мѣ-

ста

    

Рос-і:8.cm

 

.

За

 

границу— 12

 

р.

Адрѳсъ:

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

Контору

 

журнала

 

„НИВА",

 

улица

 

Гоголя,

 

№

 

22.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

НА

Богословскій

 

Вѣстникъ

1912-й

 

годъ

(двадцать

 

первый

 

годъ

 

изданія).

Вь

   

1912

 

году

  

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

про-

должать

 

издаш'е

  

„Богословекаго

  

Вѣстника"

  

па

 

прежпихъ

 

основа-

ніяхъ

 

по

 

нижеслѣдующей

  

программѣ:

I.

 

Творенія

 

Св.

  

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

(Св.

 

Максима
Исповѣдпика).
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П.

 

Оригинальныя

 

изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

бого-

словскимъ,

 

философскимъ

 

п

 

нсторическішъ,

 

составляющія

 

въ

 

большей

своей

 

массѣ

 

труды

  

профессоровъ

 

Академіи.
III.

   

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

научно-богословское

 

обозрѣніе

важнѣйшихъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Роесіи,

 

православнаго

Востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

   

западно-европейскихъ.

IV.

   

Хроника

 

академической

 

жизни.

У.

 

Бпбліографія,

 

рецензія

 

и

 

критика

 

выдающихся

 

новинокъ

какъ

 

русской,

 

такъ

 

и

 

иностранной

 

богословско-философской

 

и

 

цер-

ковно- исторической

 

литературы.

VI.

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

протоколы

Совѣта

 

Академіи

 

за

  

1911

   

годъ.

Въ

 

качествѣ

 

академическаго

 

органа

 

„Богосломскій

 

Вѣстникъ"

будетъ

 

стремиться

 

выдерживать

 

опредѣленный,

 

строго

 

научный,

характеръ,

 

ставя

 

своею

 

задачею

 

разработку

 

тѣхъ

 

вопросовъ

 

рели-

гіознаго

 

знанія,

 

которые

 

представляютъ

 

современный

 

научный,

теорѳтичеекій

 

интѳресъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

выдвигаетъ

современная

 

религіозная

 

жизнь.

Выдерживая

 

богословскій

 

характеръ

 

и

 

строго

 

научный

 

методъ

ислѣдованія

 

и

 

рѣшенія

 

вопросовъ

 

второго

 

рода,

 

т.

 

е.

 

имѣющихъ

интересъ

 

бытовой,

 

религіозной

 

и

 

церковной

 

современности,

 

журналъ

ставитъ

 

своею

 

задачею

 

быть

 

по

 

возможности

 

общедоступнымъ

 

въ

изложеніи.
Въ

 

качествѣ

   

прпложенія

   

къ

   

журналу

   

„Богословскій

 

Вѣстпикъ"

иодписчикамъ

 

его

 

въ

  

1912

 

году

 

будутъ

 

предложены

ТРЕТЬЯ

 

И

 

ЧЕТВЕРТАЯ

 

ЧАСТИ

ТВОРЕНІЯ

 

ПРЕП.

   

ЕФРЕМА

 

СИРИНА.
Подписная

 

цѣпа

 

на

 

„Богословскій

  

Ввстннкъ"

   

совместно

 

съ

приложеніемъ

 

3

 

и

 

4

 

части

 

твореній

  

препод.

  

Ефрема

 

Сирина
ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.
(Безъ

  

пересылки

 

семь

  

рублей).

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія

 

(цѣна

 

7

 

p.).
Допускается

 

разсрочка

 

на

 

два

 

срока:

 

при

 

индпискѣ

 

4

 

руб.

и

 

къ

 

I

 

іюля

 

4

 

руб.;

 

для

 

подписавшихся

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

при-

ложенія

 

разсрочка:

 

при

 

цодгіиекѣ

 

4

 

р.,

 

и

 

къ

 

1

  

іюля

 

3

 

р.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

Прим.

 

Подписчики

 

„Богословекаго

 

Вѣстника"

 

со

 

всѣхъ

изданій

 

редакціи

 

пользуются

 

скидкой

 

отъ

 

20—30%,

 

въ

 

зависи-

мости

 
отъ

 
размѣровъ

 
заказа.
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Адресъ

 

редакціп:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

редакцію

 

„Богословекаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

орд.

 

проф.

 

Заозерскій.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

  

1912

 

ГОДЪ

НАРОДНОЕ

 

ОБРАЗОВАШЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

 

ЖУРНАЛЪ.
Изданіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

"
при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

СЕМНАДЦАТЫЙ.
Въ'

 

1912

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

слѣдующей,

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Сгнодомь,

 

программа:

 

I.

 

Очерки,

 

раз-

сказы,

 

характеристики,

 

воспомипанія

 

изъ

 

школьной

 

жизни.

 

П.

 

Статьи
по

 

общимъ

 

вопросамъ

 

народнаго

 

образованія.

 

111.

 

Статьи

 

по

 

вопросамъ

педагогики

 

и

 

дидактики.

 

IV.

 

Обозрѣиіе

 

русской

 

и

 

заграничной

литературы

 

по

 

вопросамъ

 

воспитанія

 

и

 

обучеиія.

 

V.

 

Изъ

 

школьной

практики

 

(нрактическія

 

указанія

 

по

 

методикѣ

 

учебныхъ

 

предметовъ

начальной

 

школы;

 

примѣрные

 

уроки;

 

планы

 

занятій;

 

замѣтки

 

по

училищевѣдѣнію).

 

VI.

 

Школьное

 

дѣло

 

ua

 

мѣетахъ

 

(извѣетія,

 

со-

общенія

 

и

 

замѣткн).

 

VII.

 

Извѣстія

 

учебнаго

 

музея

 

церковныхъ

школь.

 

VIII.

 

Изъ

 

переписки

 

съ

 

читателями.

 

Почтовый

 

ящикъ.

IX

 

Библіографичеекій

 

листокъ.

 

X.

 

Школьное

 

иѣніе

 

(статьи

 

о

 

пре-

подавали

 

нѣнія;

 

библіографнческін

 

замѣтки

 

и

 

ноты).

.

 

Кромѣ

 

кнпгъ

 

журнала

 

подписчики

 

получать

 

въ

 

видѣ

 

отдѣль-

ныхъ

 

нрпложеній:

 

1)

 

Школьный

 

календарь

 

на

 

1912— 1913

 

учеб-
ный

 

годъ.

 

2)

 

Книжки

 

для

 

учительской

 

бпбліотеки

 

(содержанія

руководственно-педагогическаго)

 

и

 

Книжки

 

для

 

ученической

 

би-
бліотеки

 

(дѣтскіе

 

разсказы,

 

сборники

 

стихотворений.

 

3)

 

Ноты

 

для'

класснаго

 

пѣнія.

 

4)

 

Рисунки

 

и

 

снимки

 

съ

 

картинъ.

 

Многія

 

статьи

и

 

книжки

 

(особенно,

 

научнаго

 

содержанія)

 

иллюстрируются

 

рисун-

ками

 

и

 

чертежами.

 

5)

 

Учебный

  

карточки.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

три

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Училищнаго

 

Совѣта

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

(СПБ.,

  

Кабинетская,

  

13.)
Иногородвые

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресовать

 

требова-

нія

 

такъ:

СПБ.,

 

Кабинетская

 

ул.,

 

д.

 

№

 

13,

 

въ

 

Редакцію

 

журн.

 

„Народное

 

Образованіе".

Редакторъ

 

П.

 

Мироноспцкт.
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4ЗА

 

tu

 

РУБЛЯ
въ

 

годъ

 

съ

 

пере-

сылк.

 

идосіавкой

62

 

J6

 

ЖУРНАЛА
=

 

И

 

=

безпл.

рцложен112,,

Открыта

 

подписка

 

на

 

1912-й
юбилейный— XXV— годъ

на

   

сженедѣльный,

   

иллюстрированный,
духовно-народный

 

журналъ

Изданія

 

годъ

 

25-й.

Адресъ:

 

Москва,
К.

 

Ордынка,

 

домъ

№

 

27,

 

редакція
журнала

  

«Корм-

 

/

чій».

Городская

 

под-

писка

 

принимает-

ся,

 

кромѣ

 

редак-

ции

 

въ

 

конторѣ

Немцовской

 

и

 

др.

I

   

^=3а

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ^—
съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

подписчики

 

получать:

|

 

52

   

№№

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО

   

ЖУРНАЛА.

   

Въ

 

журналѣ

g

   

■

                   

между

 

прочимъ

 

будутъ

  

продолжаться

J

      

ОТВЪТЫ

   

НА

   

НЕДОУМѢННЫЕ

   

ВОПРОСЫ

1

                                                  

—

 

и

 

—

2

       

„ОТВѢТЫ

  

ВОПРОШАЮЩИМ

 

Ъ"

в

                         

НА

 

ЛИЧНЫЕ

  

ЗАПРОСЫ

  

КАЖДАГО.

3Z
о

-о

о

КО

   

XsXi

    

еженедѣль

"'І

     

наго

 

вѣстника

„СОВРЕМЕННОЕ

    

ОБО-

ЗРѢНІЕ".

КЪ

 

ЖУРНАЛУ

 

БЕЗПЛАТНО

 

ПРИЛАГАЮТСЯ: --------

Rft

   

№№

   

ВОСКРЕСИ.

        

40

    

пллгострпро

»Û

  

.. _________ ------

        

1"

    

ныхъ

 

листкИЛЛЮСТРИРОВАН-

НЫХЪ

 

ЛИСТКОВЪ.

1=
о
о\
-а

CD

ван-

гковъ

„НА

    

БОРЬБУ

    

СЪ

ПЬЯНСТВОМЪ".

ІП

   

КНИЖЕКЪ

  

назидатель-

І^І

          

ныхъ

 

разсказовъ

„народная

 

библіотека"
„КОРМЧАГО".

*
1

   

книга

   

„ПАСТЫРЬ

 

ПРО-
ПОВЪДНИКЪ".

  

кругъ

 

поуче-

ній

 

на

 

всѣ

   

воскреси,

 

и

   

празд-

ничные

  

дни.

га
X

1=

К

 

Р

 

О

 

M

 

ъ

со

ТОГО:

12

 

правосл.

 

миссіон.

 

кн.

 

"H^IÎZT

 

„НА

 

СВЯТУЮ

 

ВОЙНУ

 

ЗА

 

ВѢРУ!"

против,

 

современ.

 

лжеуч.

 

и

 

сектъ.

Въ

 

видѣ

    

ОСОБАГО

    

ПРИЛОЖЕНІЯ

    

подписчики

   

получать

 

книжку

=

  

„ВОСКРЕСНЫЕ

    

ВЕЧЕРА"

   

=
выпускъ

 

II.

необходимое

 

пособіе

  

для

  

внѣбогослужебныхъ

   

бесѣдъ

 

и

 

на-

стольная

   

книга

 

каждаго

 

христианина.

Рѳдакторъ-Издатѳль

 

священникъ

 

С.

 

С.

 

Ляпидевскій.

СО

crt-
3=>



_
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2з-й

 

годъ

  

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

 

НА

 

1912

 

ГОДЪ.

  

иаданы.

(Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

1-го

 

ноября

 

1911

 

г.).

ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ.
ЯРЛПРМипгргі

       

in

      

о

               

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

НА

 

ГОДЪ:
А

 

Ь

 

U

 

П

 

JJ

 

M

 

JU

 

П

  

J

    

D

     

Jl2

     

О.

    

Безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

.

    

6

 

руб.
Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

.

    

7

    

>

Подиисавшіося

  

по

 

этому

 

абонементу

 

получать:

Г"0

         

№№

 

ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО

 

ИЛЛЮСТРИРОВ.

 

ЖУРНАЛА

*|

 

f

 

Популярно-научные

 

и

 

исторкч.

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы.

^^"■»

 

Живонисныя

 

путсшсствія

 

но

 

всѣмъ

 

частямъ

 

свѣта.

 

Онисанія
чудесъ

 

и

 

явленій

 

природы.

 

Диковинки

 

животнаго

 

и

 

раетитель-

наго

 

міра.

 

Очерки

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія.

 

Новѣйшія

 

открытія

 

и

изобрѣтенія

 

человѣч.

 

генія.

 

Бесѣды

 

по

 

медицинѣ

 

и

 

гигіенѣ.

 

Всѣ

 

новости

изъ

 

области

 

авіаціи,

 

въ

 

описан,

 

и

 

карт.

 

Снортъ

 

во

 

всѣ

 

времена

 

года.

Литературный

 

анкеты,

 

конкурсы

 

и

 

разнообразныя

 

задачи

 

на

 

иреміи.

12
К

 

H

 

И

 

Г

 

Ъ

  

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

СОЧИНЕНІИ

    

Съ

 

ПОртрѲТОМЪ

 

И

шего

 

ген.альнаго

 

кригикА

         

6І0Г рафи ЧвСКИМЪ

2,500

 

стран.

   

Н.

    

А.

    

Добролюбова,

        

очеркомъ.
І)ъ

 

текущемъ

 

году

 

истекаетъ

 

иолв'Ька

 

со

 

дня

 

смерти

 

геніальнаго

 

автора

 

«Темиаго
царства--,

 

и

 

вся

 

Россія

 

будетъ

 

чествовать

 

память

 

одного

 

изъ

 

лучшихъ

 

своихъ

сыновь.

 

Напіъ

 

журналъ

 

рѣшилъ

 

отмЬтить

 

пятидесятилѣтіе

 

смерти

 

величайшаго
русекаго

 

критика

 

включеніемъ

 

полнаго

 

собранія

 

его

 

сочинепш

 

въ

 

число

 

безплат-
ныхъ

 

прнложевіп, — чтобы

 

дать

 

возможность

 

каждому

 

русскому

 

человѣку

 

имѣть

Добролюбова

 

въ

 

своей

 

домашней

 

биб.ііотекѣ.

КНИ

 

ГЪ

       

БОГАТО

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ

              

»■«■

 

п»в.ръ,

Г.ХГ,ИСТ0РШ

  

ПЕТРА

   

ВЕЛИЬГАГО.

 

"SSiT6
Сочиненіе

 

всемірно

 

извѣстнаго

 

профессора

 

русской

 

исторіи

 

А,

 

Г.

 

Брикнера.

К

 

H

 

И

 

Г

 

Ъ

      

РОСКОШНО-ЙЛЛЮСТРИРОВАННАГО

 

СОЧИНЕНЫ

5

 

=:

 

ЗЕІЛЯ

 

ДО

 

появлвнш

 

чмовш.
Исторія

 

земли

  

и

 

жизни

 

Профессора

  

!.

  

ВАЛЬТЕРА.

Подробнѣе

 

объ

 

этомь

 

капитальном!,

 

трудѣ — см.

 

абопементъ

 

К°

 

2.

Кромѣ

 

того,

 

иодшісавшіеся

 

по

 

абонем.

 

№

 

3

 

могутъ

 

получить,

 

за

 

допл.,
прплож.

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

абонем.,

 

а

 

именно:

 

40

 

кн.

 

полн.

 

собр.

 

соч.

 

Але-
ксандра

 

Дюма— за

 

допл.

 

5

 

р.

 

20

 

к.;

 

полн.

 

собр.

 

соч.

 

капитана

 

Марріэта

 

(24

 

кн.)
— за

 

допл.

 

3

 

р.

 

20

 

в.;

 

12

 

кн.

 

,,Міръ

 

Приключеній"— за

 

допл.

 

1

 

р.

 

80

 

к.

Главная

 

Контора

 

журнала

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ":

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

12,

 

с.

 

д.

Издатель

 
II.

 
Л.

 
Сойкит.



—

   

8

   

-•

Открыта

 

подписка

 

на

 

1912

 

годъ

 

на

 

духовный

 

журналъ

„СТРАН

 

НИ

 

КЪ"
съ

 

безплатнымъ

 

приложеніемъ

ОБЩЕДОСТУПНОЙ

 

БОГОСЛОВСКОЙ

 

БИБЛІОТЕКИ
и

 

прибавленія

 

къ

 

ней.
Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

1912

 

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ.

 

При

 

журналѣ,

 

въ

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

издается

 

„Общедоступная

 

Бого-
словская

 

Бпбліотека"

  

(издано

 

уже

 

28

 

томовь).

Въ

 

1912

 

году

 

подписчнкамъ

 

будутъ

 

даны

 

три

 

каиитальныхъ

сочиненія:

1)

 

Два

 

послѣднихъ

 

тома

 

(IX

 

и

 

X)

 

Толковой

 

Бнбліи.
и

 

2)

 

„Соціальное

 

Ученіе

 

Христа".

 

Опытъ

 

христианской
соціологіи.

 

S.

 

Matheonus'a.

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки"

 

и

одного

 

трактата

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

 

границей

11

   

р.

 

съ

 

пересылкой.

Примѣч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподшісчиковъ

цѣна

 

„Богосл.

 

Библіотекн"

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

за

 

томъ

 

безъ

 

иерее,

 

и

3

 

р.

 

съ

 

пзрес.

б)

   

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библіотеки"

 

въ

 

изящномъ

англійскомъ

 

переплетѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

выпуекъ.

в)

   

Новые

   

подписчики,

   

желающіе

   

получить

   

уже

   

вышедшіе

12

  

томовъ

 

„Правосл.

 

Богосл.

 

Эпшюопедіи"

 

и

 

8

 

томовъ

 

„Толковой
Библіи",

 

нрилагаютъ

 

при

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

томъ

 

(въ

перепл.

 

по

 

I

 

р.

 

50

 

к.),

 

а

 

при

 

выпигкѣ

 

на

 

выборъ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

(въ

 

пер.

 

по

 

2

 

р.);

 

при

 

выпискѣ

 

вышедишхъ

 

8

 

томовъ

 

Толковой
Библіи

 

нрилагаютъ

 

по

 

]

 

руб.

 

25

 

кои.

 

за

 

томъ,

 

а

 

въ

 

переплетѣ

по

  

1

  

р.

  

75

 

к.

Адресоваться:

  

Въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

журнала

„GTPABHH

 

НЪ"
С.-Петербургъ.

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

182.

За

 

Редактора

 

С.

 

Артемьевъ.

Издательница

 

Р.

 

А.

  

Артемьева,

урожд.

 

Лопухина.


