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Высочайшее

 

повелѣніе.

О

 

предоставление

   

слуоюебныхъ

   

правь

   

учителямъ

   

церковнаго

 

пѣнія

   

въ

духовно-учебныхь

 

заведеніяхъ.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Департаменте

 

Законовъ

 

и

 

въ

Общемъ

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

Оберъ-Прокурора

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

нредоставленіи

 

служебныхъ

 

правъ-

 

учи-

телямъ

   

церковнаго

   

пѣнія

   

въ

   

духовно-учебныхъ

   

заведеніяхъ,

мнѣнісмъ

 

ноложилъ:

Въ

 

измѣненіе

 

и

 

дополненіе

 

нодлежащихъ

 

узаконепій

 

поста-

новить:

1)

 

Учителя

 

церковнаго

 

пѣнія

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

и

 

училищахъ,

 

а

 

равно

 

въ

 

женсішхъ

 

училищахъ

 

духовнаго

 

вѣ-

домства

 

и

 

еиархіальныхъ,

 

изъ

 

лицъ

 

получпвшихъ

 

образованіе

не

 

ниже

 

средняго,

 

если

 

они

 

занимаютъ

 

всѣ

 

положенные

 

по

 

нор-

мальному

 

росписанію

 

уроки

 

церковнаго

 

нѣвін

 

въ

 

упомянутыхъ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

управляютъ

 

семинарскимъ

 

или

училищнымъ

 

хоромъ,

 

пользуются

 

правами

 

государственной

службы,

 

при

 

чемъ

 

имъ

 

присвоивается

 

X

 

клаесъ

 

по

 

должности

и

 

X

 

разрядъ

 

по

 

шитью

 

на

 

мундирѣ,

 

а

 

также

 

право

 

на

 

утверж-

деніе

 

въ

 

чинѣ,

 

соотвѣтствующемъ

 

классу

 

должности,

 

по

 

про-

служеніи

 

въ

 

ней

 

четырехъ

   

лѣтъ,

   

со

   

старшинствомъ

   

со

   

дня
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встуиленія

 

въ

 

оную,

 

и

   

право

   

на

   

производство

   

трема

   

чинами

выше

 

класса

 

должности.

2)

 

Учителя

 

церковнаго

 

пѣнія

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

и

 

училищахъ,

 

а

 

равно

 

въ

 

женскихъ

 

училишахъ

 

духовнаго

 

вѣ-

домства,

 

содержнмыхъ

 

на

 

счетъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала,

 

если

они

 

удовлетвораютъ

 

условіямъ,

 

устаиовленнымъ

 

въ

 

ст.

 

1

 

для

полученія

 

иравъ

 

государственной

 

службы,

 

пользуются

 

правомъ

на

 

пенсіи

 

и

 

единовременныя

 

пособія

 

изъ

 

вышеупомянутаго

 

ка-

питала,

 

считая

 

полный

 

ненсіонный

 

окладъ

 

въ

 

200

 

рублей.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

воспослѣдовавшее

 

мнѣніе

 

Го-

сударственнаго

 

Совѣта

 

въ

 

7

 

день

 

минувшаго

 

января

 

Высо-

чайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

____________

                 

(Церк.

 

Вѣдом.

 

.гё

 

7).

Опрелѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Опредѣленіями

    

Святѣйшаго

    

Сѵнода:

L

 

Отъ

 

15

 

января — і

 

Февраля

 

1902

 

года

 

за

 

Ш

 

169,

 

поста-

новлено:

 

разрѣшить

 

совѣту

 

состоящего

 

подъ

 

Августѣйшимъ

Покровительствомъ

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Высочества

 

Государя

Наслѣдника

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича

 

воин-

скаго

 

благотворнтельнаго

 

общества

 

Вѣлаго

 

Креста:

 

1)

 

произвести

въ

 

будущемъ

 

1903

 

г.

 

2

 

Февраля,

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня,

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

нужды

 

общества

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

со-

борахъ,

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

Имперіи

 

и

 

2)

 

производить

 

та-

ковой

 

же

 

сборъ

 

ежемѣсячно,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

воскресныхъ

 

или

праздничныхъ

 

дней

 

во

 

всѣхъ

 

военныхъ

 

соборахъ

 

и

 

церквахъ,

подвѣдомыхъ

 

протопресвитеру

 

военнаго

 

и

 

морскаго

 

духовенства.

И.

 

Отъ

 

21

 

декабря

 

1901

 

г.— 8

 

января

 

1 У 02

 

г.

 

за

 

А»

 

5303,

постановлено:

 

издаваемыя

 

Московскою

 

Сѵнодальною

 

типограФІею

житія

 

святыхъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

по

 

руководству

 

Четіихъ-

Миней

 

святителя

 

Димитрія

  

Ростовскаго— одобрить

  

для

   

пріобрѣ-

ТеНІЯ

   

ВЪ

   

біібЛІОТеКИ

   

ЦерКОВНЫХЪ

   

ШКОЛЪ.

             

(Церк.

 

Вѣдом.

 

№

 

7).
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Отъ

 

Императорснаго

 

Православнаго

 

Палестин-
скаго

 

Общества.

О

 

сборахъ

 

пооюертвованій

 

въ

 

предетоягцую

 

недѣлю

 

JBahi.

Правила

 

для

 

еего

 

сбора.

По

 

благословенію

 

Святѣйгааго

 

Синода,

 

совершаемый

 

въ

праздникъ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

сборъ

 

для

 

Православ-

ныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

Землѣ

 

производится

 

слѣдующимъ

образомъ:

1.

   

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія

 

правила

 

для

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

вѣдомостяхъ.

2.

   

Духовная

 

Консисторія

 

заблаговременно

 

доставляетъ

 

во

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

Иипера-

торскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

пакеты

 

съ

 

над-

писями

 

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями,

 

объявлениями,

 

собе-

сѣдованіями

 

и

 

актами

 

по

 

сбору,

 

причемъ

 

приглашаетъ

 

духовен-

ство

 

къ

 

точному

 

исполненію

 

настоящихъ

 

правилъ

 

и

 

къ

 

прило-

женію

 

особаго

 

старанія

 

для

 

производства

 

сбора.

3.

   

По

 

иолученіи

 

въ

 

церкви

 

воззваній

 

и

 

собесѣдованій,

 

свя-

щеннослужители

 

во

 

внѣбогослужебиыхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ,

по

 

церквамъ

 

и

 

школямъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

имѣются,

 

а

 

также

 

пропо-

вѣдыо

 

на

 

богослуженіи

 

знакомятъ

 

прихожанъ

 

съ

 

цѣлью

 

насто-

ящего

 

сбора,

 

причемъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

раздаются

 

безплатно

грамотаымъ

 

прихожанамъ

 

воззванія

 

п

 

собесѣдованія,

 

доставлен-

ныя

 

для

 

сего

 

Обществомъ.

4.

   

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

 

две-

рямъ

 

церкви

 

прикрѣпляется

 

воззваніе

 

Общества

 

о

 

сборѣ.

5.

   

Въ

 

дни

 

сбора

 

паства

 

ознакомляется

 

посредствомъ

 

устной

проповѣди

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлью

 

сбора.

6.

   

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

обхожденія

 

съ

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

праздника

 

Входа

 

Господня

въ

 

Іерусалимь

 

(па

 

литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

на

 

все-

нощной

 

и

 

утрени

 

послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія).
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7.

   

Споръ

 

этотъ

 

производится

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

имѣется

нѣсколько

 

священнпковъ,

 

—

 

однимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

гдѣ

 

же

 

нмѣется

одинъ

 

священникъ —

 

церковнымъ

 

старостою

 

или

 

однимъ

 

изъ

почетныхъ

 

прихожанъ.

8.

   

По

 

овончаніи

 

богослуженія

 

составляется

 

немедлеино,

 

по

доставленному

 

образцу,

 

актъ

 

о

 

собранныхъ

 

деньгахъ

 

въ

 

присут-

ствіи

 

священника,

 

церковнаго

 

старосты

 

и

 

нѣсколькихъ

 

почет-

ныхъ

 

прихожанъ.

9.

   

Собранный

 

депьги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

представляются,

не

 

позже

 

мѣсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

чрезъ

 

благочиннаго

 

Его

 

Высоко-

преосвященству,

 

который

 

доставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Импера-

торскаго

 

Православнаго

 

Палестиискаго

 

Общества,

 

С.-ГІетербургъ,

Вознесенскій

 

пр.,

 

36.

             

____

В033ВАН1В

 

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНЫМЪ

 

ХРИСТІАНАІЪ.

Не

 

умолкну

 

ради

 

Сгона

 

и

 

ради

Іерусалима

 

не

 

успокоюсь.

Такъ

 

глаголалъ

 

ветхозавѣтный

 

евангелистъ,

 

Пророкъ

 

Вожій

Исаія.

 

Къ

 

Іерусалнму

 

и

 

Сіону

 

возводили

 

очи

 

свои

 

великіе

 

вет-

хозавѣтные

 

мужи,

 

пророки,

 

патріархи,

 

чая

 

въ

 

немъ

 

будущее

спасевіе

 

рода

 

человѣческаго.

Тѣмъ

 

болѣе

 

иодобаетъ

 

намъ,

 

Православнымъ

 

христіанамъ,

не

 

успокоиваться

 

ради

 

Іерусалима

 

и

 

Святой

 

Земли,

 

откуда

 

воз-

сіяло

 

для

 

насъ

 

Солнце

 

Правды.

 

Тамъ

 

доселѣ

 

Назаретъ,

 

гдѣ

 

Ан-

гелъ

 

Господень

 

благовѣствовалъ

 

рожденіе

 

Спаса

 

душъ

 

нашихъ;

тамъ

 

Внѳлеемъ,

 

гдѣ

 

совершилось

 

великое

 

таинство

 

рождеиія

Вогочеловѣка;

 

тамъ

 

Іорданъ,

 

въ

 

струяхъ

 

котораго

 

крестился

Іисусъ

 

Христосъ;

 

тамъ

 

Голгоѳа,

 

гдѣ

 

ради

 

нашего

 

сиасенія

 

нріялъ

Спаситель

 

смерть

 

крестную;

 

тамъ

 

ложе,

 

на

 

которомъ

 

почивало

тѣло

 

Господне;

 

тамъ

 

Онъ

 

во

 

славѣ

 

воскресъ

 

и

 

вознесся.

 

Если

мы

 

съ

 

любовію

 

и

 

благоговѣніемъ

 

иосѣщаемъ

 

и

 

заботимся

 

о

 

мѣ-

стахъ

 

жизип

 

и

 

иодвиговъ

 

великихъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

то

 

тѣмъ

паче

 

предлежитъ

 

намъ

 

благоговѣйно

 

посѣщать

 

и

 

заботиться

 

о

мѣстахъ,

 

освященныхъ

 

стопами

 

Источника

 

жизни

 

и

 

правды.
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Съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

временъ

 

крещенія

 

своего,

 

Православная

Русь

 

не

 

забывала

 

этого

 

завѣта

 

и

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

чрезъ

 

сво-

ихъ

 

богомольцевъ,

 

возносила

 

въ

 

Святой

 

Землѣ

 

свои

 

молены

 

за

Православного

 

Царя

 

Русскаго

 

и

 

всѣхъ

 

Иравоелавныхъ

 

христіанъ.

Труденъ

 

былъ

 

подвигъ

 

этихъ

 

поклонников!.— вольныхъ

 

страсто-

терпцевъ

 

во

 

имя

 

Христово.

Еще

 

тяжелѣе

 

настоящее

 

положеніе

 

Православныхъ

 

пскон-

ныхъ

 

жителей

 

Святой

 

Земли.

 

Тысячелѣтіе

 

борятся

 

они

 

противъ

ига

 

невѣрныхъ

 

и

 

около

 

столѣтія

 

подвергаются

 

опасности

 

быть

совращенными

 

въ

 

латинство

 

и

 

протестантство;

 

отъ

 

глубины

души

 

взываютъ

 

они

 

ко

 

Госиоду

 

и

 

къ

 

своимъ

 

единовѣрнымъ

братьямъ

 

—

 

Православнымъ

 

Россіянамъ.

 

Да

 

не

 

втуне

 

останутся

ихъ

 

мольбы!

Не

 

всѣхъ

 

Господь

 

сподобитъ

 

поклониться

 

Живоноопому

Своему

 

гробу,

 

но

 

всѣ

 

Православные

 

могутъ

 

оказать

 

свою

 

по-

сильную

 

помощь,

 

свое

 

сочувствіе

 

какъ

 

своимъ

 

страпствующимъ

соотечественпикамъ,

 

такъ

 

и

 

своимъ

 

едиповѣрнымъ

 

братіямъ.

Влпжайшую

 

заботу

 

о

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

прпнялъ

 

на

 

себя

Августѣйшій

 

дядя

 

Государя

 

Императора

 

Великій

 

Князь

 

Сергѣй

Александровичъ

 

и

 

состоящее

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

его

 

Предсѣда-

тельствомъ

 

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

общество.

Святѣйшій

 

Оѵаодъ,

 

вчолаѣ

 

зная

 

нужды

 

общества,

 

благословнлъ

его

 

совершать

 

сборъ

 

па

 

пользу

 

Православныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

и

 

Св.

 

Землѣ

 

за

 

всѣми

 

богослуженіями

 

въ

 

великій

 

праздникъ

торжественна

 

го

 

входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(въ

 

Вербное

 

Вос-

кресеніе").

 

Сборъ

 

этотъ

 

составляетъ

 

единственное

 

средство

 

для

исполпенія

 

задачъ

 

общества

 

во

 

благо

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

во

славу

 

Русскаго

 

имени,

 

а

 

потому

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

Православнаго

 

Палестинскаго

 

общества,

 

съ

 

твердою

 

вѣрою

 

въ

отзывчивость

 

Русскаго

 

сердца,

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ

 

Православ-

нымъ

 

христіанамъ

 

съ

 

усердною

 

просьбою

 

оказать

 

свою

 

посильную

помощь

 

на

 

означенныя

 

нужды

 

въ

 

Святой

 

Землѣ.

Да

 

не

 

смущается

 

сердце

 

Ваше

 

малостью

 

жертвы,

 

памятуя,

какъ

  

отнесся

   

Спаситель

 

къ

 

лептѣ

 

вдовицы

 

и

 

что

  

каждая

  

отъ
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сердца

 

данная

 

жертва

 

вознаградится

 

благодарною

 

молитвою

 

какъ

Русскихъ

 

богомольцевъ,

 

такъ

 

и

 

единовѣрныхъ

 

намъ

 

жителей

Святой

 

Земли

 

у

 

Жнвоноснаго

 

гроба

 

Даровавшего

 

намъ

 

животъ

вѣчный.

 

Да

 

не

 

умолкнетъ

 

Русское

 

сердце

 

ради

 

Сіона

 

и

 

Русская

милостыня

 

во

 

Святую

 

Землю

 

чрезъ

 

Палестинское

 

общество

 

да

не

 

оскудѣетъ.

 

Твортціи

 

милостыни

 

и

 

правды

 

исполнятся

 

жизни

(Тов.

 

12,

 

9),

 

удостоятся

 

и

 

оправданія

 

предъ

 

Господомъ

 

и

 

вѣчно

будутъ

 

жить

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

Небесномъ.

  

Аминь.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

Православное

 

Палестинское,

 

общество,

состоящее

 

подъ

 

Авщстѣйшимь

 

Црвдсіьдательствомъ

 

Его

 

Импе-

раторскою

 

Высочества

 

Великого

 

Князя

 

Сергѣп

 

Александровича.

С- Петербург-»,

 

Бознесеискій

 

пр.,

  

36.

Отъ

  

Совѣта

  

С.-Петербургскаго

  

Братства

  

во

имя

 

„Царицы

 

Небесной".
Воззваніе

  

о

  

сборѣ

  

пожертвованій

 

на

 

лрипадоч-

ныхъ,

 

елабоумныхъ

 

и

 

калѣкъ

 

въ

 

пріютѣ.

На

 

берегахъ

 

Невы,

 

въ

 

столпцѣ

 

земли

 

Русской

 

—

 

Петер-

бурге — на

 

одной

 

изъ

 

улицъ

 

его

 

есть

 

небольшой

 

сѣрепькій

 

до-

микъ

 

съ

 

краткой

 

падиисыо:

 

«Пріютъ

 

во

 

Имя

 

Царицы

 

Небесной

для

 

одержимыхъ

 

безуміемъ,

 

припадочныхъ

 

дѣтей

 

и

 

калѣкъ».

Коротка

 

эта

 

надпись...

 

но

 

подъ

 

ней

 

сокрыто

 

столько

 

горя,

 

стра-

даній,

 

какъ

 

нигдѣ!...

 

Исходи

 

весь

 

бѣлый

 

свѣтъ,

 

и

 

большего

горя,

 

какъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

этого

 

дома,—ннгдѣ

 

не

 

найдешь!

 

Здѣсь,

подъ

 

милосерднымъ

 

покровительствомъ

 

Царицы

 

Небесной,

 

(^га-

тились

 

малыя

 

дѣти—одинъ

 

другого

 

несчастнѣе!

Вотъ

 

малепькея

 

кѳмнятка,

 

рездѣленнея

 

на-двое

 

рѣшеткой,

сдѣланиой

 

изъ

 

крѣпкой

 

голландской

 

бичевки.

 

Не

 

бойтесь:

 

это

не

 

тюрьма;

 

это

 

комната

 

для

 

ребенке,— не

 

здороваго

 

и

 

красиваго

ребенка,— а

 

для

 

той

 

маленькой,

 

десятилѣтней

 

безумной

 

дѣвочки,

что

 

едва

 

не

 

убила

 

дома

 

родного

 

брата

 

и

 

подожгла

 

квартиру.

Попробуйте

 

ей

 

говорить

 

что-нибудь:

 

она

 

васъ

 

не

 

пойметъ

 

и

вамъ

 

не

 

отвѣтитъ.

 

Безумная,

 

нѣмая

 

Оля

   

только

   

и

   

смотритъ,
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какъ

 

бы

 

броситься

 

на

 

кого,

 

укусить,

 

истерзать...

 

И

 

что

 

у

 

ней

впереди?

 

—

 

все

 

таже

 

безотрадная,

 

какъ

 

осенняя

 

ночь,

 

молчали-

вая

 

жизнь,

 

безъ

 

проблеска

 

сознанія,

 

въ

 

вѣчной

 

тьмѣ...

Тамъ,

 

около

 

нея,

 

постарше

 

дѣвочка,— Мапя

 

Павлова...

такая-же

 

нѣмая

 

и

 

безумная...

 

Въ

 

пріютъ,

 

подъ

 

теплый

 

покровъ

Царицы

 

Небесной,

 

попала

 

она

 

вся

 

избитая,

 

въ

 

синякахъ—отъ

тяжелой

 

руки

 

отца

 

пьяницы.

 

Шесть

 

лвтъ,—

 

какъ

 

звврь

 

какой,

провела

 

она

 

у

 

родителей

 

па

 

привязи

 

подъ

 

столомъ...

 

И

 

те-

перь, — и

 

въ

 

пріютѣ,— какъ

 

звѣрь

 

бросается

 

на

 

чужихъ

 

и

 

рветъ

одежду...

А

 

тамъ...

 

и

 

еще

 

десятки

 

такихъ-же

 

разслабленныхъ,

 

нѣ-

мыхъ,

 

безумныхъ

 

дѣтей...

 

одинъ

 

другого

 

несчастнѣе.

И

 

все

 

это

 

счастливцы!

 

Ихъ

 

грѣютъ,

 

питаютъ,— насколько

можно,

 

просвѣщаютъ

 

душу, — но

 

рядомъ

 

оъ

 

этими

 

счастливцами—

тысячи

 

такихъ

 

же

 

дѣтей,—

 

страдающихъ

 

по

 

подваламъ,

 

избамъ

отцовскимъ,— часто

 

на

 

иривязи,

 

безъ

 

всякаго

 

присмотра.

 

Боль-

ницы

 

не

 

берутъ,

 

дома

 

ухода

 

нѣтъ,— и

 

вотъ:

 

«и

 

вечерней,

 

п

ранней

 

порой»

 

стучатся

 

они

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Руси

 

въ

 

дверп

пріюта:

 

примите,

 

Христа

 

ради:

 

страдать

 

больше

 

силъ

 

нѣтъ...

Но

 

молчитъ

 

пріютъ:

 

все

 

до

 

послѣдняго

 

вершка

 

занято.

 

И

опять,

 

значитъ,

 

бѣднымъ

 

калѣкамъ,

 

идіотамъ,—дѣтямъ

 

на-

пшхъ

 

ближнихъ,— опять

 

остается

 

страдать

 

и

 

страдать

 

безъ

конца...

Между

 

тѣмъ,

 

воздвигнись

 

новый

 

домъ

 

для

 

пріюта:

 

не

 

одна

 

бы

сотня

 

этихъ

 

страдальцѳвъ

 

нашла-бы

 

и

 

пріютъ,

 

и

 

теплый

 

уходъ

въ

 

милосердномъ

 

домѣ

 

Царицы

 

Небесной.

 

И

 

воздвигнется

 

этотъ

домъ,

 

если

 

мы

 

съ

 

вами

 

откликнемся

 

на

 

это

 

великое

 

дѣло

 

и

 

отъ

своего

 

добраго

 

сердца

 

дадимъ,

 

что

 

можетъ

 

каждый

 

на

 

устрой-

ство

 

и

 

расширение

 

пріюта

 

«во

 

Имя

 

Царицы

 

Небесной

 

для

 

дѣтей

идіотовъ,

 

припадочныхъ

 

и

 

калѣкъ».

Помни,

 

что

 

они

 

сами

 

не

 

могутъ

 

просить,

 

но

 

нуждаются

въ

 

нашей

 

помощи

 

больше

 

всѣхъ.

 

Пройдешь

 

мимо

 

нихъ

 

без-

участно,— великій

 

отвѣтъ

 

дашь

 

Господу

 

Богу:

 

кто

 

не

 

любитъ

несчастныхъ,

 

того

 

не

 

любитъ

 

Богъ.
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И

 

тянутся

 

къ

 

намъ,

 

стучатъ

 

въ

 

наши

 

окамевѣвшія

 

сердца

посинѣвшія

 

худыя

 

рученки

 

этихъ

 

обездоленныхъ

 

дѣтей—съ

одной

 

просьбой:

 

раскройте

 

ваше

 

сердце

 

и

 

придите

 

къ

 

намъ

 

на

помощь,—

 

мы

 

тяжко

 

страдаемъ,

 

страданьямъ

 

нѣтъ

 

конца,—

облегчите

 

ихъ

 

своими

 

жертвами,— пусть

 

ваши

 

лепты

 

созиждутъ

намъ

 

теплый

 

кровъ,

 

прикроютъ

 

теплой

 

одеждой,

 

введутъ

 

въ

храмъ

 

Божій

 

и

 

согрѣютъ

 

наши

 

озлоблѳнныя

 

сердца

 

любовью.

Мы

 

бѣдны,— но

 

съ

 

нами

 

Тотъ

 

Нашъ

 

Богатый

 

Защитникъ—

Іисусъ

 

Христосъ, —Который

 

всякую

 

вашу

 

жертву

 

на

 

насъ

 

ири-

метъ

 

съ

 

великой

 

благодарностью

 

къ

 

вамъ

 

и

 

не

 

забудетъ

 

васъ

въ

 

день

 

суда

 

наградить

 

радостнымъ:

 

«идите,

 

благословенные,

и

 

наслѣдуйте

 

царствіе

 

небесное».

«Горняя

 

помышляйте»,— говоритъ

 

Аностолъ

 

Павелъ,— но,

размышляя

 

о

 

небѣ,

 

не

 

забывай,

 

добрый

 

слушатель,

 

что

 

безъ

насъ,— страдальцевъ,— тебѣ

 

его

 

не

 

достигнуть:

 

только

 

мило-

стыня

 

открываетъ

 

райскія

 

двери.

 

Пошли

 

вамъ, — и

 

мы

 

тебѣ

 

по-

можемъ

 

достигнуть

 

царствія

 

небеснаго,

 

Владыка

 

котораго

Христосъ

 

не

 

даромъ

 

сказалъ:

 

Ише

 

аще

 

напоитъ

 

единаго

 

отъ

малыхъ

 

спхъ

 

чашею

 

студеной

 

воды...

 

аминь,

 

глаголю

 

вамъ,

 

не

погубитъ

 

мзды

 

своея»

 

(Матѳ.

 

X,

 

42).

 

Аминь.

С.-Петербурге,

 

Петербургская

 

Сторона,

 

Большая

 

Бгьло-

зерспая

 

улица,

 

домъ

 

М

 

1.

Поученіе

   

предъ

   

сборомъ

   

пожертвованій

  

на

 

пріютъ

  

во

 

имя

„Царицы

 

Небесной".

„Судъ

 

безъ

 

милости,

 

не

 

сотвор-

тему

 

милости".

Во

 

дни

 

поста,

 

во

 

дни

 

покаянныхъ

 

молитвъ

 

и

 

иѣснопѣній,

наша

 

душа

 

стремительно

 

рвется

 

освободиться

 

отъ

 

крѣп-

вихъ

 

узъ

 

грѣха.

 

Цѣлый

 

годъ

 

носитъ

 

она

 

на

 

себѣ

 

тяжелое

 

иго

всякихъ

 

страстей

 

и

 

пороковъ

 

и...

 

когда

 

настаютъ

 

дпи

 

покая-

ния,

 

ищетъ

 

себѣ

 

у

 

Бога

 

милости,

 

и

 

просить,

 

и

 

молитъ

 

только

одного:

 

«покаянія,

 

отверзи

 

ми

 

двери,

 

жизнодавче»!

 

Не

 

скорби

и

 

не

 

страшись,

 

грѣшная

 

душа, —двери

 

милосердія

 

Божія

 

открыты
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для

 

всѣхъ!

 

Загляни

 

за

 

эти

 

двери, — въ

 

обители

 

райскаго

 

блажен-

ства,— и

 

ты

 

увидишь

 

тамъ

 

цѣлый

 

сонмъ

 

грѣшниковъ,— кото-

рыхъ

 

Господь

 

помиловалъ,

 

очистилъ

 

и

 

въ

 

царство

 

небесное

ввелъ.

 

Но

 

это

 

царствіе

 

досталось

 

имъ

 

не

 

даромъ,

 

не

 

безъ

 

по-

двиговъ

 

и

 

трудовъ.

Труды

 

и

 

подвиги

 

эти

 

различны.

 

Иной

 

уходилъ

 

ради

 

спа-

сенія

 

въ

 

пустыни,

 

или

 

спасался

 

въ

 

лѣсныхъ

 

келейкахъ,

 

дру-

гой

 

служилъ

 

больнымъ,

 

третій

 

шелъ

 

къ

 

язычникамъ

 

и

 

несъ

имъ

 

свѣтъ

 

вѣры

 

Христовой,

 

четвертый

 

умиралъ

 

во

 

имя

 

Христово

на

 

кострѣ

 

или

 

подъ

 

мечемъ

 

палача.

 

Но

 

есть

 

одинъ

 

путь,

 

путь,

доступный

 

всѣмъ

 

и

 

каждому.

 

Это

 

милостыня,

 

оказываемая

 

ради

Христа

 

нашему

 

ближнему.

 

«Вода,

 

говорить

 

слово

 

Божіе,

 

угаситъ

пламень

 

огня,

 

и

 

милостыня

 

очиститъ

 

грѣхп»

 

(Прем.

 

Сир.

 

III,

30).

 

«Подайте,

 

говоритъ

 

памъ

 

Самъ

 

Спаситель,

 

милостыню

 

изъ

того,

 

что

 

у

 

васъ

 

есть,

 

тогда

 

все

 

(внутреннее-сердце)

 

будетъ

 

у

васъ

 

чисто»

 

(Лук.

 

XI,

 

40— 41).

 

А

 

про

 

«чистыхъ

 

сердцемъ»

сказано:

  

«блаженни

 

чистіи

 

сердцемъ,

 

яко

 

тіи

 

Бога

 

узрятъ».

И

 

такъ,

 

возлюбленные,— если

 

вы

 

хотите

 

видѣть

 

очами

 

ва-

шего

 

сердца

 

постоянно

 

не

 

въ

 

жизни

 

земной

 

только,

 

но

 

и

 

всегда

на

 

небѣ— вмѣстѣ

 

съ

 

сонмомъ

 

святыхъ

 

Божіихъ

 

Бога,

 

то

 

на-

полните

 

ваши

 

сердца

 

любовью

 

ко

 

всѣмъ

 

несчастнымъ

 

и

 

стра-

дальцамъ,

 

любовью,

 

которая

 

была

 

бы

 

готова

 

отдать

 

все,

 

лишь

 

бы

только

 

исполнить

 

завѣтъ

 

Христовъ:

 

«будете

 

милосерди,

 

якоже

и

 

Отецъ

 

вашъ

 

милосердъ

 

есть»

 

(Лук.

 

VI,

 

36).

И

 

сегодня — въ

 

наше

 

сердце,

 

нуждающееся

 

въ

 

очищеніи

 

и

прощеніи

 

грѣховъ,

 

стучатся

 

съ

 

этимъ

 

призывомъ

 

къ

 

милосер-

дію

 

несчастныя

 

дѣти

 

«Пріюта

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной».

 

Матерь

Милосердія — Царица

 

Небесная,

 

— въ

 

далекомъ

 

отъ

 

насъ

 

Петер-

бурге, — пріютила

 

подъ

 

своимъ

 

покровомъ

 

большую

 

семейку

 

дѣ-

токъ.

 

Собраны

 

они

 

сюда

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

матушки

 

Руси.

Собраны...

 

одинъ

 

одного

 

несчастнѣе!

 

Больно

 

становится

 

на

 

душѣ,

какъ

 

только

 

вспомнишь

 

объ

 

этихъ

 

несчастныхъ

 

дѣтвахъ!!

 

Нѣтъ

у

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

великаго

 

дара, — Божьяго,

 

— ума— и

 

бродятъ

они

 

по

 

тѣсной,

 

небольшой

 

комнаткѣ,

 

видятъ

 

изъ

 

оконъ

 

ея

   

го-
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"

 

лубое

 

небо,

 

слышать

 

пѣніе

 

птичекъ,

 

хотѣлось

 

бы

 

имъ

 

на

 

ши-

рокую

 

улицу,

 

и —хотѣлось

 

бы

 

пожить

 

такъ-же,

 

какъ

 

живутъ

ваши

 

здоровыя

 

дѣти,

 

хотѣлось-бы

 

почитать,

 

поучиться...

 

но

 

къ

свѣту

 

дорога

 

закрыта.

 

Разума

 

нѣтъ

 

и...

 

безіюмощные

 

стра-

дальцы

 

только

 

и

 

могутъ,

 

что

 

жалобно

 

взывать

 

къ

 

намъ

 

о

 

помощи.

А

 

рядомъ

 

съ

 

ними,

 

за

 

стѣпой,

 

въ

 

тяжелыхъ

 

припадкахъ

мучается

 

не

 

одинъ

 

десятокъ

 

дѣтокъ!

 

Дѣтви,

 

дорогія

 

дѣткп,

 

за

что

 

вы

 

страдаете

 

и

 

мучаетесь

 

такъ?!

 

И

 

слышимъ

 

въ

 

отвѣтъ:

«грѣхи

 

отцовъ

 

и

 

матерей

 

довели

 

насъ

 

до

 

этихъ

 

страданій!»

 

И

сердце

 

разрывается

 

на

 

части,

 

когда

 

наблюдаешь

 

эти

 

муки.

 

Тя-

жело

 

смотрѣть,

 

какъ

 

страдаютъ

 

больпые— взрослые,

 

но

 

въ

 

ты-

сячи

 

разъ

 

тяжелѣе

 

смотрѣть

 

на

 

муки

 

и

 

страданія

 

дѣтей,—въ

припадкѣ

 

падучей

 

катающихся

 

по

 

полу

 

и

 

съ

 

пѣпой

 

во

 

рту

бьющихся

 

на

 

рукахъ

 

тѣхъ

 

сестеръ

 

милосердія,

 

что

 

ходятъ

за

 

ними.

Прибавьте

 

къ

 

нимь

 

еще

 

и

 

тѣхъ

 

несчастныхъ,

 

что

 

безъ

всякаго

 

движенія

 

лежатъ

 

уже

 

не

 

первый

 

годовъ

 

въ

 

своихъ

 

по-

стелькахъ.

 

Не

 

могутъ

 

они

 

двинуть

 

ни

 

ручкой,

 

ни

 

шевельнуть

пальцемъ.

 

Хотѣлось

 

бы

 

имъ

 

сказать

 

хотя

 

бы

 

одно

 

словечко,

 

но

скованы

 

нѣмотой

 

ихъ

 

уста...

 

и

 

будутъ

 

безномощные

 

страдальцы

лежать

 

на

 

своихъ

 

постелькахъ

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

пока

 

Господь

 

не

сжалится

 

надъ

 

ними

 

и

 

не

 

возьметъ

 

ихъ

 

туда,

 

на

 

небо,

 

гдѣ

нѣтъ

 

ни

 

страдаиіЙ,

 

ни

 

слезъ!

И

 

знаете

 

ли

 

вы,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

такихъ

 

не-

счастныхъ,

 

многострадальныхъ

 

дѣтей,— нуждающихся

 

въ

 

по-

мощи,

 

въ

 

теплой

 

постельвѣ

 

и

 

заботливомъ

 

уходѣ— 300

 

чело-

вѣкъ!

 

И

 

радъ

 

бы

 

пріютъ

 

«Царицы

 

Небесной»

 

пріютить

 

ихъ

подъ

 

ея

 

милосерднымъ

 

покровомъ, — но

 

тѣсенъ

 

иріютъ,

 

мѣста

нѣтъ...

Братіе!

 

Триста

 

дѣтокъ

 

— ищутъ

 

покрова

 

Царицы

 

Небесной!

Неужели

 

мы

 

покинемъ

 

ихъ?

 

О,

 

душа

 

христіанская,

 

если

 

ты

 

хо-

чешь,

 

чтобы

 

тебя

 

не

 

покидалъ

 

Спаситель,

 

если

 

ты

 

хочешь,

чтобы

 

Онъ

 

открылъ

 

тебѣ

 

двери

 

Своего

 

милосердія,

 

то

 

прежде

всего

 

самъ

 

отнрой

 

двери

  

своего

   

милооердія

   

для

   

этихъ

   

несча-
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стныхъ

 

дѣтокъ,

 

что

 

остаются

 

безпріютнымп,

 

тяжелымъ

 

бреме-

немъ

 

для

 

всѣхъ.

 

Приди

 

къ

 

нимъ

 

скорѣе

 

своей

 

посильной

 

лен-

той

 

и

 

тогда

 

услышишь

 

голосъ

 

Своего

 

Спасителя

 

(Мѳ.

 

X,

 

40;

Іоан.

 

14.

 

21,

 

23):

 

«Азъ

 

и

 

Отецъ

 

Мой

 

въ

 

нему

 

пріидемъ

 

и

 

оби-

тель

 

у

 

него

 

сотворимъ».

 

Аминь.

Отъ

 

Одесскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

Право-
славная

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

ПРОТОКОЛЪ

 

ОБЩАГО

 

СОБРАНЬЯ

 

КОМИТЕТА.

1902

 

года

 

Февраля

 

17-го

 

дня,

 

въ

 

часъ

 

пополудни,

 

въ

 

Одес-

скомъ

 

Архіерейскомъ

 

домѣ

 

состоялось

 

общее

 

годичное

 

собраніе

мѣотныхъ

 

члеиовъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

 

Послѣ

молитвы,

 

иропѣтой

 

пѣвцами

 

Крестовой

 

церкви,

 

засѣданіе

 

открыто

Предсѣдателемъ

 

Одесскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

Общества,

Высокопреосвящепнымъ

 

Іустиномъ,

 

Архіепископомъ

 

Херсонскимъ

и

 

Одесскимъ.

 

Предметомъ

 

занятій

 

настоящаго

 

собранія

 

было:

а)

 

выслушаніе

 

отчета

 

Одесскаго

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

Право-

славнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

за

 

1901

 

годъ ;

 

б)

 

избраніѳ

 

въ

составь

 

Комитета

 

вмѣсто

 

выслужившихъ

 

положенный

 

срокъ

 

чле-

новъ :

 

Протоіерея

 

М.

 

Ѳ.

 

Семены,

 

Протоіерея

 

В.

 

М.

 

Войтковскаго,

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтника

 

В.

 

А.

 

Орлова,

 

графа

 

М.

 

М.

Толстого,

 

полковника

 

А.

 

Г.

 

Григорьева

 

и

 

Одесскаго

 

1-й

 

гильдіи

купца

 

И.

 

Я.

 

Бирюкова

 

и

 

казначея,

 

коллежскаго

 

ассесора

 

В.

 

Д.

Мочульскаго,

 

новыхъ

 

членовъ

 

и

 

казначея,

 

и

 

в)

 

избраніе

 

коммиссіи

для

 

обревизованія

 

прпходо-расходныхъ

 

книгъ

 

и

 

суммъ

 

Комитета

за

 

1901

 

годъ.

 

Но

 

предварительно

 

Его

 

Высовонреосвященствомъ

была

 

прочитана

 

составленная

 

имъ

 

по

 

«Православному

 

Благо-

вѣстнпку»

 

статья

 

о

 

трудностяхъ

 

миссіоперсиаіо

 

служенія

 

вг

Сибири,

 

ио

 

окончаніи

 

коей

 

собраніемъ

 

выслушанъ

 

былъ

 

отчетъ

Комитета

 

за

 

1901

 

годъ,

 

отпечатанный

 

особою

 

брошюрою

 

и

 

роз-

данный

 

каждому

 

изъ

 

членовъ

 

собранія.

 

Изъ

 

отчета

 

сего

 

видно,

что

 

Одесскій

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ

 

состоялъ

 

изъ

 

шести

 

пожиз-
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ненныхъ

 

членовъ

 

и

 

членовъ

 

дѣйствительныхъ,

 

число

 

копхъ

 

еже-

годно

 

среднимъ

 

числомъ

 

бываетъ

 

нѳ

 

менѣе

 

420.

 

Дѣятельность

Комитета

 

въ

 

отчетиомъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

была

 

заправлена

еъ

 

поддержанію

 

и

 

оживленію

 

среди

 

православнаго

 

наседрнія

 

Хер-

сонской

 

енархіп

 

сочувствія

 

высокнмъ

 

цѣлямъ

 

Миссіонерскаго

 

Обще-

ства

 

и

 

къ

 

привлечение

 

наибольшего

 

числа

 

членовъ

 

и

 

пожертво-

ваній.

 

За

 

пстекшій

 

годъ

 

всего

 

въ

 

нриходѣ

 

было

 

25.577

 

руб.

7

 

к.,

 

въ

 

расходѣ

 

—

 

16.700

 

руб.

 

72

 

к.,

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1902

году—

 

376

 

руб.

 

35

 

к.

 

наличными

 

и

 

8.500руб.

 

въ

 

билетахъ.

По

 

выслушаніи

 

отчета

 

было

 

иристуилено

 

къ

 

избранію

 

членовъ

и

 

казначея

 

Комитета,

 

а

 

такше

 

и

 

ревизіонной

 

коммисеіи,

 

причемъ

въ

 

составъ

 

Комитета

 

единогласно

 

избраны

 

прежніе

 

члены,

 

а

вмѣсто

 

Протоіерея

 

Войтковскаго,

 

отказавшегося

 

отъ

 

должности

по

 

болѣзни,

 

единогласно

 

избранъ

 

проФессоръ

 

Богословія

 

Импера-

торскаго

 

Новороссійскаго

 

университета,

 

священникъ

 

Александръ

Клитинъ,

 

за

 

болѣзнію-же

 

г.

 

Мочульскаго,

 

единогласно

 

избранъ

нынѣ

 

исиолпяющій

 

эту

 

обязанность

 

секретарь

 

при

 

Его

 

Высоко-

преосвящепствѣ,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Миляновскій,

 

въ

 

составъ

же

 

ревизіонной

 

коммиссіи

 

избраны

 

тѣ-же

 

лица,

 

которыя

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

были

 

избраны

 

для

 

повѣрки

 

книгъ

 

и

 

суммъ

 

Комитета

за

 

1900

 

г.,

 

а

 

именно:

 

дѣйств.

 

ст.

 

совѣтникъ

 

С.

 

Н.

 

Сомовъ,

 

Ректоръ

семипарін,

 

Прот.Василій

 

Флоровскій,

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

В.

 

А.

Аниспмовъ

 

и

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Е.

 

Д.

 

Бекетовскій,

 

о

 

чемъ

составлены

 

въ

 

собрапіи

 

протоколы,

 

которые

 

тогда-же

 

и

 

подписаны

присутствовавшими.

 

Затѣмъ

 

на

 

собраніи

 

было

 

разсужденіе

 

о

томъ,

 

что

 

полезно

 

было-бы

 

для

 

мѣстнаго

 

Миссіонерскаго

 

Коми-

тета,

 

если-бы

 

и

 

лица

 

женскаго

 

пола

 

имѣли

 

право

 

не

 

только

быть

 

членами

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

но

 

и

 

быть

избираемы

 

въ

 

члены

 

мѣстныхъ

 

Комитетовъ,

 

въ

 

виду

 

могущей

произойти

 

отъ

 

того

 

пользы

 

для

 

дѣла,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

сами,

 

отли-

чаясь

 

благотворптельностію,

 

могли-бы

 

и

 

въ

 

другихъ

 

лицахъ

того-же

 

пола

 

возбудить

 

сочувствіе

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу

 

и

расположить

 

къ

 

пожертвованіямъ.

 

Но

 

обсужденіи

 

сего

 

въ

 

собра-

ніи,

 

было

 

постановлено:

 

по

 

неимѣнію

 

указанія

 

на

 

сей

 

предметъ
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въ

 

Уставѣ

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

возбудить

 

ходатайство

 

предъ

Совѣтомъ

  

Православнаго

  

Миссіоперскаго

  

Общества

 

о

 

дозволеніи

общему

   

собранію

  

мѣстпыхъ

   

членовъ

   

Миссіонерскаго

  

Общества

избирать

 

изъ

 

лицъ

 

женскаго

 

пола,

 

наравиѣ

 

съ

 

мужчинами,

 

чле-

новъ

 

мѣстнаго

 

Комитета,

 

или

 

если

 

не

 

будетъ

 

признано

 

это

 

воз-

можными

 

то

 

просить

 

разрѣшенія

 

образовать

 

при

 

Комитетѣ

 

дам-

скій

 

кружокъ

 

изъ

 

лицъ

 

жепскаго

 

иола

   

мѣстнаго

  

общества

  

для

участія

 

въ

 

распространен^

 

свѣдѣній

 

о

 

Миссіонерскомъ

 

Обществе,

о

 

его

 

задачахъ

 

и

 

дѣятельности

 

и

 

нривлеченія

 

въ

 

Комитетъ

 

новыхъ

членовъ

  

и

  

болѣе

  

значительна™

  

количества

   

пожертвованій.

 

По

окончаніи

   

общихъ

   

разсужденій

   

по

   

этому

   

вопросу,

    

членами

собранія

  

были

  

сдѣланы

  

членскіе

 

взносы

 

и

 

предъявлены

 

особыя

пожертвованія ;

   

всего

  

оказалось

  

семьсоть

  

сорокъ

 

три

 

рубля.

Значительный

 

вкладъ

 

—

 

пятъсотъ

 

рублей

 

сдѣлалъ

 

членъ

 

Коми-

тета,

 

Одесскій

 

1-й

 

гильдіи

 

куиецъ

 

Иванъ

 

Евоимовичъ

 

Бирюковъ,

за

   

что

   

Председатель

   

Комитета

   

отъ

  

себя

   

лично

  

и

  

отъ

   

всего

собранія

 

выразилъ

 

ему

 

искреннюю

 

благодарность.

 

О

 

поступившей

въ

 

Комитетъ

 

сумме

 

тогда-же

 

составленъ

 

протоиолъ,

 

подписанный

членами

 

Комитета.

 

Но

 

по

 

окончаиіи

 

уже

 

собранія

 

поступило

 

въ

Комитетъ

 

заявленіе

 

о

 

новыхъ

 

иогкертвовапіяхъ

 

на

 

миссіонерское

дѣло :

 

коллежскій

 

совѣтвикъ

 

Николай

 

Александровнчъ

 

Петялинъ,

вмѣсто

 

дѣлаемаго

 

нмъ

 

ежегоднаго

 

взноса,

 

представилъ

 

въ

 

Коми-

тетъ

 

двіьсти

 

пятьдесят^

 

рублей,

  

которые

 

и

 

приняты

 

были

 

съ

изъявленіемъ

 

ему

 

особой

 

благодарности.

 

О

 

всемъ

 

вышеизложен-

номъ

 

въ

 

собраніи

 

было

 

иостановлено

 

составить

 

надлежащій

 

нрото-

колъ,

 

вклады,

 

замѣняющіе

 

ежегодный

 

членокій

 

взпосъ,

  

сделан-

ные

 

И.

 

Е.

 

Бирювовымъ

 

u

 

U.

 

А.

 

Петялипымь,

 

всего

 

750

 

рублей,

на

 

основаніи

 

§

 

22

 

Устава

   

Православнаго

 

Мнссіонерскаго

 

Обще-

ства,

  

зачислить

 

въ

 

неприкосновенный

 

каииталъ,

   

а

 

сдѣлавшихъ

эти

 

вклады

 

Бирюкова

 

и

 

Иетялина

  

считать

  

пожизненными

 

чле-

нами

 

Православнаго

 

Миссіоиерскаго

 

Общества,

 

о

 

чемъ

 

и

 

выдать

имъ

 

устаиовленныя

 

свидетельства

 

;

 

профессора

 

Вогословія

 

Импе-

раторскаго

 

Новороссійскаго

 

университета,

 

священника

 

Александра

Клитина,

 

какъ

 

не

 

присутствовавшего

 

въ

 

собраніи,

 

извѣстпть

 

о
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состоявшемся

 

избраніи

 

его

 

членомъ

 

Комитета;

 

копію

 

сего

 

прото-

кола

 

препроводить

 

въ

 

редакцію

 

Херсонскихъ

 

Епархіальныхъ

Ведомостей

   

для

  

напечатанія.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.
Опредѣленія

 

на

 

мѣста.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

нейшаго

 

Іустина,

 

Архіепискона

 

Херсонскаго

 

п

 

Одесскаго,

 

по-

следовавшими:

4

   

марта,

 

священникъ

 

Иетръ

 

Вержболовичз,

 

согласно

 

нро-

шенію,

 

определенъ

 

въ

 

с.

 

Войиовку,

 

Александрійскаго

 

уезда;'

5

  

марта,

 

исправляющіЯ

 

должность

 

смотрителя

 

Епархіаль-

ной

 

богадельни

 

священникъ

 

Петръ

 

Левицкій,

 

согласно

 

ироше-

нію,

 

определенъ

 

въ

 

с.

 

Александровну— Аврамово,

 

Алекеандрій-

скаго

 

уезда;

6

   

марта,

 

священникъ

 

Василій

 

Обыдовскій,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

определенъ

 

на

 

псаломщицкое

 

место

 

въ

 

с.

 

Шестерню,

Херсонскаго

 

уезда;

13

 

марта,

 

священникъ

 

Панкратій

 

Дтовскій,

 

согласно

 

про-

шение,

 

определенъ

 

временно

 

псправляющимъ

 

долшность

 

приход-

скаго

 

священника

 

въ

 

с.

 

Букварь,

 

Александрійскаго

 

уезда.

Резолюцией

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнейшаго

 

Ти-

хона,

 

Епископа

 

Елисаветградскаго,

 

последовавшей

 

6

 

марта,

бывшій

 

воспитанникъ

 

Курской

 

духовной

 

семинаріи

 

Петръ

 

Зве-

гинцевз

 

назначенъ

 

псправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

Покровской

 

церкви

 

при

 

Исправительномъ

 

арестантскомъ

 

отде-

лены

 

г.

 

Херсона.

Пѳрѳмѣщѳнія.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвищсн-

нейгааго

 

Іустина,

 

Архіеиископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

 

по-

следовавшими:

4

 

марта,

 

священникъ

 

с.

 

Алексапдровки,

 

Алевсандрійскаго

уезда,

 

Алевсандръ

 

Карлашевъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемещенъ

въ

 

кол.

 

Ландау,

 

Одесскаго

 

уезда;
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—

  

нсаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

Херсонскаго

 

исправи-

тельная

 

арестантскаго

 

отдѣленія

 

Михаилъ

 

Павленко,

 

согласно

прошенію,

 

перемещенъ

 

въ

 

кол.

 

Ландау,

 

Одесскаго

 

уезда;

—

    

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Грушовки,

Херсонскаго

 

уезда,

 

Ананія

 

Артюшенко,

 

согласно

 

нрошенію,

 

пе-

ремещенъ

 

въ

 

предместье

 

г.

 

Николаева— Шшково.

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнейшаго

 

Ти-

хона,

 

Епископа

 

Елисаветградскаго,

 

последовавшей

 

6

 

марта,

нсаломщикъ

 

с.

 

Алексеевки,

 

Елисаветградскаго

 

уезда,

 

Николай

Ерысинъ,

 

согласно

 

нрошенію,

 

перемещенъ

 

въ

 

с.

 

Захаръевну,

Тирасиольскаго

 

уезда.

Увольн

 

енія.

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвящен-

нейшаго

 

Іустина,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

 

по-

следовавшими:

4

 

марта,

 

протоіерей

 

с.

 

Паліевки,

 

Елисаветградскаго

 

уезда,

Василій

 

Гдіьшипскій,

 

согласно

 

ироінсвію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ;

13

 

марта,

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Золвтой

Балки,

 

Херсонскаго

 

уезда,

 

Аристархъ

 

Колтуновскій

 

по

 

болезни

уволенъ

 

отъ

 

службы.

Свѣдѣнія

 

объ

 

умершихъ.

Волею

 

Бошіею

 

скончались:

 

священники

 

18

 

Февраля

 

с.

 

Ни-

колаевкп

 

2-й,

 

Херсонскаго

 

уезда,

 

Косма

 

Бывалый,

 

3

 

марта

с.

 

Букваря,

 

Александрійскаго

 

уезда,

 

Левъ

 

Недзельницкій

 

и

3

 

марта

 

Одесской

 

греческой

 

церкви

 

іосифъ

 

Никола,

 

11

 

Февраля

діаконъ

 

с.

 

Татаровки,

 

Елисаветградскаго

 

уезда,

 

Ѳеодоръ

 

Лобин-

скій,

 

и

 

3

 

марта

 

псаломщпкъ

 

с.

 

Павлыша,

 

Александрійскаго

уезда,

 

Филиппъ

 

Павловскііі.

Свободыыя

 

мѣста.

А)

 

Свящѳнническія:

Въ

 

г.

 

Одессѣ

 

при

 

Греческой

 

церкви,

 

2

 

место

 

съ

 

3

 

марта.

Въ

 

с.

 

Адріановт,

 

Тираспольск.

 

уезда,

 

съ

 

1

 

января.

Въ

 

с,

 

Паліеот,

 

Елисаветградскаго

 

уезда,

 

съ

 

4

 

марта.
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Въ

 

с.

 

Летроостровіь,

 

того

 

же

 

уезда,

 

съ

 

1

 

января.

Въ

 

с.

 

Злынкгъ,

 

того

 

же

 

уезда,

 

2-е

 

место,

 

съ

   

18

 

января.

Въ

 

с.

 

Свѣтлопольѣ,

 

Александрійскаго

  

уезда,

 

съ

 

31

 

дек.

Въ

 

с.

 

Ингульской-Каменкѣ,

 

того

 

же

 

уезда,

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви,

 

1-е

 

место,

 

съ

 

19

 

января

 

1900

 

г.

Въ

 

с.

 

Ѳедоронкѣ,

 

того

 

же

 

уезда,

 

при

 

Александро-Невской

церкви,

 

съ

 

26

 

января.

Б)

  

Псаломщицкія:

Въ

 

г.

   

Елисаветградѣ,

 

при

 

Вознесенской

 

церкви,

 

съ

 

13-го

Февраля.

Въ

 

с.

  

Плоскомъ,

 

Александрійскаго

 

уезда,

 

съ

 

9

 

Февраля.

Въ

 

с.

   

Онуфріевкѣ,

 

того

 

же

 

уезда,

 

съ

 

13

 

Февраля.

Въ

 

с.

   

Павлышіь,

 

того

 

же

 

уезда,

 

съ

 

3

 

марта.

Въ

 

с.

   

Золотой

 

Балкѣ,

 

Херсонскаго

 

уезда,

 

съ

 

13

 

марта.

Въ

 

с.

   

Николаевкіь

 

2-й,

 

того

 

же

 

уезда,

 

съ

 

8

 

декабря.

Въ

 

с.

   

Грушевкѣ,

 

того

 

же

 

уезда,

 

съ

 

4

 

марта.

Въ

 

с.

  

Еоблевѣ,

 

Одесскаго

 

уезда,

 

2-е

 

место.

Въ

 

с.

   

Златоустовом5-Лоліь,

 

того

 

же

 

уезда,

 

съ

 

12

 

Февраля;

требуется

 

учитель.

Въ

 

с.

  

Татаровкіъ,

 

Елисаветградскаго

 

уезда,

 

съ

 

11

 

Февраля.

Въ

 

с.

  

Алексѣевкѣ,

 

того

 

же

 

уезда,

 

1-е

 

место,

 

съ

 

6

 

марта.

О

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствахъ ,

Церковно-приходскія

 

попечительства

 

открыты

 

въ

 

нижесле-

дующихъ

 

приходахъ:

При

 

Космо-Даміановской

 

церкви

 

села

 

Нетриновки- Вороновки,

Елисаветградскаго

 

уезда;

 

председателемъ

 

попечительства

 

избранъ

статскій

 

советникъ

 

Константинъ

 

Шульгинз,

 

а

 

членами

 

попечи-

тельства

 

избраны,

 

кроме

 

пепременныхъ:

 

Петръ

 

Сѣдлецкій,

 

Василій

Седлецкій,

 

Антоній

 

Седлецкій,

 

Савва

 

Борщъ,

 

Сергій

 

Осипенко,

Василій

 

Лютый,

 

Яковъ

 

Краснопольскій,

 

Аѳанасій

 

Шостакъ,

Алексій

 

Насыпайко,

 

Даніилъ

 

Насыпайко,

 

Кодратъ

 

Стеценко,

Іоаннъ

 

Вовченко,

 

Григорій

 

Бирюкъ,

 

МитроФапъ

 

Козунь,

 

Василій
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Нечитайло,

 

Петръ

 

Лпсиченко,

 

Ѳеодоть

 

Бондаренко,

 

НикиФоръ

Кротовъ,

 

Гавріилъ

 

Хлестуновъ,

 

Іоаннъ

 

Лимаренко,

 

Ѳеодотъ

Романевко,

 

Петръ

 

Романенко,

 

Діонисій

 

Боршъ,

 

ЕФремъ

 

Барановъ,

Емеліанъ

 

Луценко,

 

Никита

 

Литвиненко,

 

СтеФааъ

 

Ступакъ,

Архипъ

 

Вергулепко,

 

Гавріилъ

 

Мельниченко,

 

Іоакимъ

 

Николенко,

Евдокимъ

 

Кузьминъ,

 

Николай

 

Коба,

 

Іоаывъ

 

Шишкинъ,

 

Петръ

Бычехвостъ,

 

Ѳеодоръ

 

Елисаветскій,

 

Антоній

 

Ляшевко,

 

Петръ

Словинскій

 

и

 

Сергій

 

ІОрченко.

При

 

Варваринекой

 

церкви

 

г.

 

Олъвіополл,

 

того

 

же

 

уѣзда ;

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

избравъ

 

Тихонъ

 

Костепко,

 

а

членами

 

попечительства,

 

кромѣ

 

непремѣпвыхъ,

 

избраны:

 

Гера-

симъ

 

Нерубайщукъ,

 

Іоаннь

 

Кравицкій,

 

Ѳеодотъ

 

Бульба,

 

Кодратъ

Ройбулъ,

 

Іоаннъ

 

Иваневко,

 

Константинъ

 

Федченко,

 

Симеовъ

Вубрицкій,

 

ѲеоФилакть

 

Бондарь,

 

Николай

 

Навроцкій,

 

Іоаннъ

Савостиковъ,

 

Алексій

 

Борисюкъ,

 

Антоній

 

Федоровъ,

 

Николай

Владиміровъ,

 

Симеонъ

 

Шкляръ,

 

Симеонъ

 

Скрыпниченко,

 

Гавріилъ

Роскоманскій,

 

Евтихій

 

Бондарь,

 

Лазарь

 

Карпенко,

 

Максимъ

Торкалеико,

 

Автоній

 

Навроцкій,

 

Ѳеодоръ

 

Каденнчукъ,

 

Василій

Ищепко,

 

Грнгорій

 

Кузубенко,

 

Ѳеодосій

 

Мавсименко,

 

Владиміръ

Бѣженуца,

 

Платонъ

 

Спинула,

 

Іоаннь

 

Зубчевко,

 

Адріавъ

 

Кассапъ

и

 

Леонтій

 

Новиковь.

При

 

Архистратнго-Михаиловской

 

церкви

 

села

 

Воробьеве,

того

 

же

 

уѣзда;

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

избранъ

 

мѣст-

ныи

 

священникъ

 

Димитрш

 

Синицкій,

 

а

 

членами

 

попечитель-

ства,

 

кромѣ

 

непремѣнныхъ,

 

избраны:

 

Николай

 

Шинкевнчъ,

Дилитрій

 

Шинкевнчъ,

 

Аеаиасій

 

Шинкевнчъ,

 

Павелъ

 

Шинкевичъ,

Емеліанъ

 

Березовскій,

 

Василій

 

Лопатенко,

 

НикиФоръ

 

Журавлевъ,

Аѳанасій

 

Гнатовскій,

 

ОвуФрій

 

Баграновскій,

 

іосифъ

 

Гротевичъ,

Испдоръ

 

Скороходъ,

 

Стенанъ

 

Шепельскій,

 

Еарпъ

 

Гренченко,

Степанъ

 

Лавричукъ,

 

Ѳеодоръ

 

Ядвига,

 

Еорнилій

 

вмченко,

 

Влада-

міръ

 

Тѣльный,

 

Кириллъ

 

Сторчакъ,

 

Павелъ

 

Гнатовскій,

 

Ил.

Нрошкевичъ,

 

I.

 

Мельниченко,

 

Вячеолавъ

 

Гирскій,

 

Никита

 

Заго-

рулько,

 

Степанъ

 

Шкаровскій,

 

Антоній

 

Витвицкій,

 

Іаковъ

 

Несмѣхъ,

Максимъ

   

Харченко,

   

Дометій

   

Спичка,

   

I.

   

Недѣлька,

   

Михаилъ
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Еуценко,

   

Антоній

 

Демскій,

  

Р.

 

Скороходъ,

   

СтеФавъ

 

Кирѣевъ

 

и

ЕвграФЪ

 

Сливинскіп.

При

 

греческой

 

Софійскоіі

 

церкви

 

города

 

Херсона;

 

предсѣ

дателемъ

 

попечительства

 

избранъ

 

купецъ

 

Стефапъ

 

Костшет,

а

 

членами

 

попечительства

 

избрапы:

 

Евгепій

 

Бѣлоиосовъ,

 

Михаилъ

Малиновскій,

 

СтеФанъ

 

Костылевъ,

 

Михаилъ

 

Савченко,

 

Грпгорій

Еузнецовъ,

 

Савва

 

Коротенко,

 

Михаилъ

 

Гунаропуло,

 

Иванъ

Друцкій,

 

Никита

 

Даниловъ,

 

IoaнJЪ

 

Еудппъ,

 

Ѳеодпръ

 

Замиховскій,

Михаилъ

 

Еарачуиъ

 

и

 

Николай

 

Смольниковъ.

При

 

Всѣхсвятской

 

кладбищенской

 

церкви

 

города

 

Херсона ;

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

избранъ

 

купецъ

 

Терептій

 

Самой-

лвшо,

 

а

 

членами

 

попечительства

 

избраны

 

мѣщане

 

:

 

Іоаннъ

 

Без

счастный,

 

Андреи

 

Папнковскій,

 

Іоаннъ

 

Жаворонокъ,

 

Григоріп

Швецъ,

 

Григорій

 

Корбуновъ,

 

Іоаннъ

 

Багпенко,

 

Іоаннъ

 

Старо-

дубцевъ,

 

Василій

 

Еоганъ,

 

Іоаннъ

 

Большаковъ,

 

Андрей

 

Конкннъ,

Савва

 

Иваненко

 

и

 

титулярный

 

совѣтпикъ

 

Григорій

 

Щуръ.

При

 

Свято-Николаевской

 

церкви

 

мѣст.

 

Валегсцулово,

 

Ананьев-

скаго

 

уѣзда ;

 

иредсѣдателемъ

 

попечительства

 

избранъ

 

мѣстнып

священникъ

 

Сильвестра

 

Нестеровскіщ

 

а

 

членами

 

попечительства

избраны

 

прихожане:

 

Сѵмеонъ

 

Мигалатьевъ,

 

Іоаннъ

 

Цернъ,

Ѳеодоръ

 

Лелнсъ,

 

ВасйліЙ

 

Басюлъ,

 

Василій

 

Домброванъ,

 

Филнинъ

Навалъ,

 

Петръ

 

Мигалатьевъ,

 

Сергій

 

Захаренко,

 

Петръ

 

колодецъ,

Авксентій

 

Стенгачъ,

 

Василій

 

Ерасноженъ,

 

Савелій

 

Григорашенко 5

Савва

 

Фрупза,

 

іосифъ

 

Чегодарь,

 

Днмитрій

 

Навала,

 

Іоаннъ

 

Филин-

пепко,

 

Васплій

 

Григорашенко,

 

Леонтій

 

Бурдюка,

 

Іоаннъ

 

Григо-

рашепко,

 

Тимоѳей

 

Цурканъ,

 

Григорій

 

Ситра,

 

Іоаннъ

 

Ракулъ,

Филимонъ

 

Чебановъ,

 

Ѳеодоръ

 

Романенко,

 

ГригоріЙ

 

Навала,

 

Лука

Мырза,

 

Ѳеодоръ

 

Мырлянъ,

 

Ѳеодоръ

 

Чельманъ,

 

Тимоѳей

 

Чегодарь,

Никита

 

Тимушъ,

 

НикиФоръ

 

Гавриловъ,

 

Авксентій

 

Григорашенко,

Іоаннъ

 

Платоновъ,

 

Петръ

 

Мотылюкъ,

 

Теревтій

 

Шумейко,

 

Сѵмеонъ

Мотыпга

 

и

 

Ефремъ

 

Ракулъ.

При

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Терповки,

 

Херсонскаго

 

уѣзда

 

;

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

избранъ

 

крестьянинъ

 

Аѳанасій

Гамза,

 

а

 

членами

 

попечительства

 

избраны

 

:

 

Еонстантинъ

 

Черно,
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СтеФанъ

 

Дымо,

 

Иванъ

 

Христо,

 

Георгій

 

Недо,

 

Николай

 

Серебричь,

АѳанасіГі

 

Ганчо,

 

Ѳеодоръ

 

Васильевъ,

 

Аѳанасій

 

Стоя,

 

СтеФанъ

Петко,

 

Николай

 

Водчо,

 

Илія

 

Ганчо,

 

Григорій

 

Черно

 

и

 

Степанъ

Иваповъ.

При

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Новопокровскаіо,

 

Одесскаго

уѣзда ;

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

избранъ

 

крестьаішнъ

Димитрій

 

Долгапь,

 

а

 

членами

 

попечительства

 

избраны :

 

Димитрій

Панченко,

 

Иваиъ

 

Еосовъ,

 

НикиФоръ

 

Смѣянъ,

 

Дпмитрій

 

Еошевой,

Назарій

 

Допрыдень,

 

Яковъ

 

Шкутеико,

 

Павелъ

 

Епкть,

 

Яковъ

Кучеренко

 

и

 

Василій

 

Левченко.

При

 

Варваринской

 

церкви

 

с.

 

АитопоКодинцева,

 

того

 

же

уѣзда

 

;

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

избранъ

 

Нѣжпнскій

 

купецъ

Стефапъ

 

Ломзаки,

 

а

 

членами

 

попечительства

 

избраны

 

земле-

дѣльцы :

 

Іоаннъ

 

Шаповаленко,

 

Димнтрій

 

Силла,

 

Іоанвъ

 

Скурту-

лявскій,

 

Георгій

 

Силла,

 

Евѳішій

 

Буревко

 

и

 

крестьяне:

 

ТроФпмъ

Гордый,

 

Іоаннъ

 

Бѣлашъ,

 

Іоаинъ

 

Гордый,

 

Григорій

 

Марченко,

ВасиліГі

 

М:ірченко,

 

Макарій

 

Андрейчукъ,

 

Николай

 

Гладченко,

Сѵмеонъ

 

Ткаченко,

 

Исидоръ

 

и

 

МитроФанъ

 

Уманцевы,

 

Емеліанъ

Кацюкъ,

 

Михаилъ

 

Шайдюкъ,

 

Сѵмеонъ

 

Соболевъ

 

I,

 

Корнилій

Буненко,

 

Сгмеонъ

 

Соболевъ

 

II,

 

ТроФимъ

 

Бондаренко,

 

Ѳеодоръ

Горобецъ,

 

Василій

 

Яровой,

 

Леонтій

 

Яровой,

 

Іоаннъ

 

Благодарь,

СтеФанъ

 

и

 

Михаилъ

 

Обращенко,

 

Григорій

 

Кормичъ,

 

Сѵмеонъ

Благодарь,

 

Орестъ

 

Обращенко,

 

Антоній

 

и

 

Василій

 

Шаповаленко,

НикиФоръ

 

Яковенко,

 

Моисей

 

Залѣсскій,

 

Григорій

 

Ткаченко,

 

Терен-

тій

 

Нестерюкъ,

 

Григорій

 

Полищукъ,

 

Іаковъ

 

Кацюкъ,

 

Андрей

Лисовенко,

 

Тарасій

 

Подольскій,

 

СтеФанъ,

 

Сѵмеонъ

 

и

 

Іоаннъ

Басевки,

 

Давіилъ

 

Жирнякъ,

 

Іоаннъ

 

и

 

Петръ

 

Герберы,

 

Сгмеонъ

и

 

Ѳеодоръ

 

Тимоѳѣевы,

 

Илларіонъ

 

Лисовенко,

 

Іоаннъ

 

Давчевъ,

Моисей

 

Басенко,

 

Іоавнъ

 

Осадчій,

 

Григорій

 

и

 

Петръ

 

Токарчуки

и

 

Петръ

 

Грузда.
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

поступившихъ

  

въ

  

Епархіальное

  

Попечи-

тельство

   

и

  

употребленкыхъ

  

на

  

постройку

  

Епархіальной

 

Богадѣльни

и

 

домовой

 

при

 

ней

 

церкви.

Приходъ

 

съ

 

расиредѣле-

ніемь.

 

таковаго

 

по

 

годамъ

и

 

указапіѳмъ

 

иеточниковъ

1894

  

годъ.

1.

  

Пожертвовано

 

Ііысоконре-

освященнымъ

 

А рхіешіскоцомъ

Іустнномъ

  

(ст.

 

36)

        

.

   

.

2.

 

Пожертвовано

 

Бизюковымъ

монастырем!,

 

(ст.

 

36)

   

.'..'.

1895

  

годъ.

3.

   

Пожертвовано

 

Высокопре-

освнщешшмъ

 

Архіешіскопомъ

Іустшюмъ

 

(ст.

 

98

 

и

 

105)

 

.

  

.

  

.

1896

  

годъ.

4.

  

Пожертвовано

 

Архимандри-

томъ

 

Аѳонсваго

 

монастыря

Іоснфомъ

 

(ст.

 

J 24)

     

.....

1897

  

годъ.

5.

  

Пожертвовано

 

Высоконре-

освявіенпымъ

 

Ар.хіепнскоиомъ

Іуспшомъ

 

(ст.

 

129)

   

.

   

.•

  

.

   

.

   

.

6.

  

Возвращены

 

временно

 

по-

заимствованные

 

въ

 

свѣчную

операцио ..........

1898

  

годъ.

7.

   

Пожертвовано

 

Одесскими

мѣщанамн

 

Содомко-Волковин-

сенмн

 

на

 

ностроеніе

 

церкви

(ст.

  

123) ..........

А.

На

 

по-

строеніе

здаиій

Руб.

300

500

10000 :

500

10000 1

ЗОООО 3

Б.

На

 

обідія

нужды

Налич-

ными

К.

Биле-

тами

Р.

   

К

В.

Взносы
отъ

   

|

Духо-

 

;

венства

 

Налич-

і;

 

ными

Проценты

на

 

ванііталъ

K.'l

 

P.

1059 84

Биле-

теми

Р.]К

29

30

50

60

11

16

97

да

Обороіныя

суммы

Налич-

ными

P.

   

IK.

10000

1088 40

Биле-

тами

800

500

21264

46534

17

37

')

 

Пожертвованіе

 

въ

 

10000

 

руб.

 

временно

 

обращено

 

въ

 

свѣчную

 

операцію

   

съ

 

уплатою

  

на

таковые

 

Ь°/«

  

годовыхь,

 

а

 

въ

 

1897

 

году

 

возвращено

 

обратно

 

капиталу

 

Богадѣльпи.

5 )

 

На

 

иожертвованіе

 

въ

 

10000

 

р.

 

и

 

на

 

возвращенные

   

изъ

 

обращенія

 

въ

 

свѣчноіі

 

операціи

10000

 

руб.

 

съ

 

нричпсленіемъ

 

части

 

°/°°/о,

 

всего

 

на

 

сумму

   

20780

 

руб.

 

пріобрѣтена

 

4

 

°/°

Государственная

 

рента

 

на

 

21000

 

руб.

3 )

 

На

 

капитадъ

 

въ

 

35000

 

р.

 

съ

 

причисленіѳмъ

 

части

 

°/°

 

°/„

 

и

 

другихъ

 

свободныхъ

 

средствъ

въ

 

колнчествѣ

 

3353

 

р.

 

26

 

в.,

 

всего

 

38353

 

р.

 

26

 

к.

 

пріобрѣтено

 

Государственной

  

ренты

на

 

37600

 

руб.
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А. Б. В. Г. д.

Приходъ

  

съ

 

распредѣле-
На

 

по- На

 

общія Взносы Проценты Оборотпыя

нужды
отъ

на

 

капнталъ суммы

ніемъ

 

таковаго

 

по

 

годамъ j

 

строеиіе

здашн

г

1

 

Духо-

венстваНалич- Биле- Налич- Биле- Н»лич- Биле-
и

 

указаніемъ

 

иеточниковъ
ными тами ными тами нымн тами

Руб. К. Р.

 

|К. Р. К. Р.

 

|К. Р. К. І'.|К. Р.

   

|К.|

   

P.

   

iK.

8.

   

Пожертвовано

   

Графинею

------- «- :

Толстою

 

(ст.

 

194)

      

..... '5000 50 97 1088 40 46534 37

9.

 

Поступило

   

личныхъ

  

взно-

совъ

 

отъ

 

причтовъ

 

епархіи

 

.

   

. 1125 20 |

1899

 

годъ.

10.

 

Пожертвовано

 

Высокопре-

освященнымь

  

Архіопискополъ

Іусгиномъ

 

(ст.

 

102)'

   

.... 6000 1 47 25 1070 09 7586 ss

11.

 

Пожертвовано

   

священни-

комъ

 

Бѣ.шнскимъ

 

(ст.

 

71)

    

.

   

. — - — — -2000 — — — 2103 50
12.

 

Поступило

 

личныхъ

 

взно-

совъ

 

отъ

 

причтовъ

 

епархіи

 

.

   

. 1001 S" ІІ
13.

   

Перечислено

   

нзъ

   

суммъ

свѣчноГі

 

операціи

 

на

 

покрытіе

расходоізъ

 

по

 

сооруженію

 

яда-
і

піа

 

Богадѣлыш

       

..... 67365 71 і

1900

 

годъ.

14.

  

Пожертвовано

   

Графинею

Толстою

 

(ст.

 

202) — — 500 і

15.

 

Пожертвовано

 

Плышскимъ j

Подворі.емъ

 

(ст.

 

157)

    

... — — 100 '
16.

 

Пожертвовано

  

свящепни-
И

комъ

 

Бѣлинскимъ

 

(ст.

 

86) — — 35

17.

 

Пожертвовано

 

Бизюковымъ I

монастыремъ

    

.... 1000 — —

18.

 

Пожертвовано

 

Протоіере-

емъ

 

Оудковскимъ

 

(ст.

 

164)

 

.

   

. — — 45

19.

 

Получено

    

по

   

духовному

завѣщанію

   

Николая

   

Оушкова i
(ст.

  

140) ........ — — — — 7000

20.

 

Пожертвовано

   

наслѣдни-

камп

    

купца

     

Котляревскаго

(ст.

 

166) ........ — — 400 —

21.

 

Отчислено

 

нзъ

 

суммъ

 

свѣч-

ной

   

операціи

 

на

 

первоначаль-

ное

 

обааведеніе

   

..... — — 2825 06 I
22.

 

Получено

   

отъ

   

Бизюкопа !
монастыря

       

.... — — 600 —

23.

 

Поступило

 

личныхъ

 

взно-

совъ

 

отъ

 

причтовъ

 

епархін

 

.

   

.
.- — — •

 

- — — 1055 53

Оборотвыхъ

 

суммъ

   

.

   

.

   

. 2680 90 35 45 1133 37 1446 Ю

ИТОГО

 

вь

 

приходѣ

 

по

 

январь !i
мѣхяцъ

 

1901

 

года 129665 14 4505 06 9000 — 3182 61 ,7590 14 202 57,;i3291 SG 78131 82

)

 

На

 

пожертвованные

 

Высоі опреосвященпымъ

 

5000

 

р.

 

съ

 

прнчисленіемъ

 

1267

 

руб.

 

96

 

к.

пзъ

 

друг,

 

поступ.теніп

 

всего на

 

6267

 

р.

 

96

 

к.

 

нріобрѣтено

 

4%

 

Государств,

 

ренты

 

на

 

6200

 

р.

Въ

 

общемъ

 

процентньи ъ

 

бумагъ

 

пріобрѣтено

 

на

 

64800

 

руб.,

 

на

 

покупку

   

которыхъ

расходовано

 

65409

 

р.

 

22

 

к.

 

( Ілѣдователыіо,

 

потери

 

отъ

 

курсовой

 

разности

 

понесено

 

609

 

р.

22

 

к.,

 

по

 

таковая

 

съ

 

избытко мъ

   

во( по. шена 7 '/о

   

и ол; 'ченн ым и

 

по *3 пон 1M1 .
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Расходъ

 

съ

 

указаніѳмъ

 

на

 

что

 

именно

употреблены

 

расходованная

 

суммы.

§1:

И

 

и

 

і

Руб.

 

К

Б.

«.

 

°

іч

 

Я

 

5

ли

 

о
О

  

Q.Q.

О

 

Ш

 

н

«я;
р.

d

 

^

 

ы

В

 

и

 

о

Руб

 

Иг.

ОІО

а

 

Й
л

 

-

.S«S
я

 

S

 

3
was
ш

 

о

 

Л

В

 

fc[

 

&.

«

 

°,S

Г.

Оборотныхъ

Налич-

Руб.

 

IKJPyo.

 

К

Биде-

Руб.

 

К

1.

 

Разновременно

 

отпущено

 

въ

 

распоряжеиіе

строптелыіаго

 

комитета

 

68825

 

руб.

 

98

 

к.,

 

каковая

сумма

 

расходомъ

 

распредѣлнлась

 

слѣдующимъ

образомъ:

а)

 

На

 

сооруженіе

 

зданііі

 

Богадѣлыш .....

б)

  

На

 

ностроііку

 

церкви,

 

но

 

нсчисіѳнію

 

£ііар-

хіяльнаго

 

архитектора,

 

уиотреблено

 

.

   

.

   

.

   

.

в)

  

На

 

внутреннее

 

устройство

 

церкви

    

.

   

.

   

.

   

.

2.

 

Расходовано

 

Попечительствомъ

 

за

 

счетъ

 

ка-

питала

 

Богадѣлыш

 

на

 

первоначальное

 

обзаведеніе:

мебелью,

 

постельными

 

принадлежностями,

 

бѣ.п.емъ,

посудою

 

и

 

другія

 

потребности

 

по

 

благоустройству

жилыхъ

 

номѣщеній ..............

3.

 

Расходовано

 

Попечительствомъ

 

на

 

устрой-

ство

 

желѣзпы.хъ

 

рѣшетокъ

 

въ

 

окнахъ

 

церкви

 

и

другія

 

потребности

 

но

 

благоустройству

 

церкви

   

.

4.

 

Расходовано

   

на

   

содержаніе

   

Богадѣльпн

призрѣваемыхъ

 

по

 

Январь

 

мѣсицъ

 

1901

 

года

    

.

5.

 

Уплачено

 

за

 

хранепіе

 

"/•

 

°/°

 

бумагъ

 

въ

 

Госу-

дарственвомъ

 

Банкѣ

 

по

 

Январь

 

1901

 

года

 

.

   

.

  

.

   

,

Оборотныхъ

    

расходонъ

    

произведено

    

разно-

временно

   

..................

55685 25

ИТОГО

 

расходовано

  

...

 

55685

Вь

 

остаткѣ

 

къ

 

1901

 

году

 

....

25

11785

1355

454

13595

2496 6S

15

6920

51

18 9468

26

25

19

78886

78886

600

70

73

13149

13149

74185

23

1J
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Дополнительные

 

счеты.

Къ

 

отдѣлу

 

прихода. Руб. К; Къ

 

отдѣлу

 

расхода. Руб. К.

А.
А.

Сумма

 

въ

 

55685

 

р.

 

25

 

к.,

 

расхо-

 

[

Въ

 

общей

 

суммѣ

 

прихода

 

по

 

руб- дована

 

строитеіьнымъ

 

комнтетомъ

 

на

 

|

рикѣ

 

А.

 

числится:

 

постунивпшхъ

 

по-
производство

    

условленной

    

по

   

кон-

 

1

жертвоваиій

 

разновременно ..... 62300 -
тракту

    

платы

    

подрядчику

   

по

   

по-

стройкѣ

 

зданій

 

и

 

вознагражденіе

 

ар-

и

 

отчисленныхъ

 

изъ

 

свѣчпой

 

операціи

наличными

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

Б.иостроикѣ

 

Богадѣльни

 

за

 

счегъ

 

капи-

тала

 

таковой

 

обращавтагося,

 

по

 

мѣрѣ Но

 

сдѣчапному

 

архитекторомъ

 

нс-

посту иленія

 

въ

  

«/,

 

°/>

  

бумаги

   

.... 67365 74 чиеленію

  

сооружеиіе

   

части

   

зданія,

въ

   

которой

   

иомѣщается

    

церковь,

Итого

   

.

   

.

   

.

   

.
120665 74 11785 73

Б.
На

 

устройство

 

церкви

 

расходовано

комнтетомъ,

 

именно:

 

Уплачено

 

иконо-

Въ

  

итогѣ

   

рубрики

   

Б.

   

числятся стасныхъ

 

дѣлъ

 

мастеру

 

Саковичу

 

за

пожертвованія,

 

поступившая

 

на

 

теку- нсиравленіе

 

и

 

постановку

 

иконостаса

4505 06 1005

 

р.

 

—

 

к.

Уплачено

 

иконописцу
и

 

на

 

прпчнсленіе

 

къ

 

неприкосновен-

9000
Саенко

   

за

   

написаніе

  

и
ному

 

капиталу

 

Богадѣльни

 

.....

исправленіе

    

иконъ

    

въ

Итого

  

.

  

.

  

.

  

.

В.

13505 06
1355 —

На

 

тотъ-же

 

предметъ

 

расходовано

Попечительствомъ

 

непосредственно:

Поступленіе

 

взносовъ

 

отъ

 

члеповъ на

 

устройство

 

рѣшетовъ

причтовъ

 

епархіи

 

началось

 

съ

 

1898

 

г. въ

 

окнахъ ...... 108

 

р.

 

95

 

к.

и

   

таковьтхъ,

    

нредпазначенныхъ

   

на на

 

покупку

 

канаусу

   

.

        

10

 

р.

 

30

 

к.

расходы

 

по

 

содержапію

 

Богадѣльнн, на

    

покупку

    

вовровыхъ

3182 61 дорожекъ

   

.

   

.

          

.

   

.

    

Юр. — к.

на

   

пріобрѣтеніе

   

утвари

Г. церковной ..... 244

 

р.

 

28

 

в.

Процент:

   

стали

   

получаться

   

съ на

  

пріобрѣтепіе

  

тесьмы

1895

   

г.

   

и

   

тавовыхъ

   

разновременно шелковой

       

.

   

.

      

.

  

.

      

3

 

р.

 

92

 

в.

получено:

 

По

 

книжкамъ

 

сберегатель- на

 

пріобрѣтепіе

 

шкафовъ

202 57 для

 

ризницы ..... 60

 

р. — к.

За

 

изготов.теніе

 

дощечки

на

 

каниталъ,

 

временно

 

вращавтійся мѣдной

 

при

 

закладкѣ

 

.

    

12

 

р.

 

—

 

к.

въ

 

свѣчной

 

операціи,

 

начислено

 

°/,

 

°/,

По

 

кунонамъ

 

отъ

 

"/„

 

'/<,

 

бумагъ,

 

за

 

от-

852 74 Позолоту

 

бропзов.

 

креста

    

5

 

р.

 

—

 

к. 454 45

В.

чнсленіемъ

 

купоннаго

 

налога

 

получено 6737 40 При

 

первоначальномъ

 

об-

заведен!

 

и

   

расходовано

Итого

   

.

   

.

   

.

   

. 7792 71 на

 

покупку

 

мебели

 

для

д.
кухни ........ 33

 

р.

 

20

 

в.

Посуда

 

для

 

кухни

  

...

    

38

 

р.

 

19

 

к.

Прпходъ

   

изъ

   

оборотныхъ

  

суммъ Тикъ

   

для

   

пошитья

 

мат-

составился

  

изъ:

  

возвращенныхъ

 

об-

ратно,

 

какъ

 

капиталъ

 

временно

 

вра- Желѣзныя

 

кролати

  

.

  

.

  

.

 

156

 

р.

 

—

 

в

щавшійся

 

въ

 

свѣчноп

 

операціи

 

.

   

.

   

. 10000 Лампы

 

и

 

принадлежности

и

 

употребленвыхъ

 

нзъ

 

получившихся Травы

 

для

 

матрацовъ

     

.

    

33р.

 

60s.

на

 

капиталъ

 

°/<,°/°

 

и

 

другихъ

 

свобод- Перья

 

для

 

подушевъ

 

.

  

.

    

75

 

р.

 

15

 

к.

ныхъ

 

суммъ

 

дополнительно

 

къ

 

капи- За

 

купленные

 

для

 

образца

таламъ

 

при

 

нокупкѣ

 

°/о

 

°/>

 

бумагъ

 

.

  

. 3291 86 матрацы

 

и

 

подушки

   

.

    

.16

 

р.

 

—

 

к.

Пошптье

 

матрацовъ

 

и

 

по-

Итого

  

.

  

.

  

.

  

. 13291 86
1



too

Къ

 

отдѣлу

 

прихода Руб. Къ

 

огдѣлу

 

расхода

Для

 

настилки

 

кроватей

 

,

Ложекъ

 

наклади,

 

серебра

Стульевъ

 

вѣнскихъ

Ножи

 

и

 

вилки

 

.

   

.

Устройство

 

электриче

 

-

скихъ

 

звонковъ

За

 

вырѣзку

 

печати

 

для

Богадѣльни

        

....

Покупка

 

одѣялъ

 

и

 

полотна

для

 

простынь

 

и

 

панолокъ

 

388

 

р.

Иконы

 

для

 

жилыхъ

 

по-

мѣщеніп ......

Вѣшалокъ

 

въ

 

квартиры

 

.

Перья

 

для

 

подушекъ,

 

ска-

терти,

 

салфетки

 

и

 

по-

лотенца

  

.....

Посуда

 

столовая

 

и

 

чайная

   

73

 

р.

 

60

 

к.

Шкафы

 

гардеробные

 

и

столы

 

для

 

квартиръ

 

при-

зрѣваемыхъ

    

.

       

...

  

352

 

р.

 

—

 

к.

Постилки

 

для

 

корридоровъ

 

78р.

 

—

 

к.

20

 

р.

37

 

р.

180

 

р.

14

 

р.

50

 

к.

~

 

к.

—

 

к.

—-

 

к.

112

 

р —

 

к.

5р —

 

к.

388

 

р. 98

 

в.

2

 

р.

18

 

р

90

 

в.

72

 

к.

64

 

р.

 

09

 

к.

34

 

р.

 

80

 

к.

18

 

р.— к.

15

 

р.

 

—

 

к.

16

 

р.

 

60

 

к.

Кровати

 

для

 

прислуги

Пошитьѳ

 

наволочекъ

   

.

   

.

Подрубка

   

и

   

мѣтка

 

про-

стынь

      

......

Іілевальпицъ

 

змалирован-

ныхъ

       

.

      

.....

Шкафы

 

и

 

столы

 

для

 

сто-

ловой,

 

буфетной

 

и

 

совѣт-

ской

 

комнатъ

    

.....

Марселевыя

 

одѣяла

 

.

   

.

   

.

Отпущено

 

въ

 

распоряженіе

 

Совѣта

Богадѣ.іыш

 

на

 

покрытіе

 

текущихъ

расходовъ

 

разновременно

 

съ

 

ноября

1899

 

года

 

по

 

1

 

января

 

1901

 

года

 

.

  

.

Разновременно

 

съ

 

1894

 

года

 

по

Январь

 

1901

 

года

 

уплачено

 

въ

 

кон-

тору

 

Государствеинаго

 

Банва

 

за

 

хра-

неніе

  

"/,

 

<•/<,

   

бумагъ .........

Итого

   

.

   

.

   

.

   

.-

470

 

р.

47

 

р.

Г.

Расходъ

   

оборотныхъ

   

суммъ

 

рас-

предѣлился

 

въ

 

слѣдующихъ

 

суммахъ:

Употреблено

 

на

 

покупку

 

процент-

ныхъ

 

бумагъ

 

наличными

  

.

   

.

   

.

Расходъ

 

оборотпыхъ

 

суммъ

 

биле-

тами

 

быдъ

 

произведенъ:

на

 

выдачу

 

залога

 

подряд-

чику

 

Голикову ..... 6400

 

р.

 

—

 

к.

и

 

оборотныхъ

 

расходовъ

по

 

сберегательной

 

кассѣ

при

 

покупвахъ

 

вассого

'/,

 

■/«

 

бумагъ .....

     

6749

 

р.

 

28

 

в.

Члены

 

Попечительства:

 

Протоіерей

 

Антоніи

 

Гентусъ,

 

Свящ.

 

Клавдій

Сендульскій,

 

Свящ.

 

Михаилъ

 

Новиковъ

 

и

 

Свящ.

 

Константинъ

 

Левитскій.
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ОБЪЙВМЕНІЕ,

Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

на

 

ежедневную

 

политическую,

 

литературную

 

и

 

экономическую

 

газету

„новости"
и

 

на

 

художественный

 

журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ

   

ЖИЗНЬ".
Изданіе

   

акціонернаго

   

общества

   

<.ГУТТЕНБЕРГЪ>.

Подписка

 

на

 

«НОВОСТИ»

  

въ

 

1902

 

году

на

 

1-е

 

(большое)

 

пзданіе

Безъ

 

доставки:

 

на

 

годъ

 

14

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

11

 

м.

 

13

 

р.,

 

на

 

10

 

м.

 

12

 

р.,

 

на

 

9

 

м.

 

10

 

р.

50

 

к.,

 

на

 

8

 

м.

 

9

 

р.

 

80

 

к.,

 

на

 

7

 

и.

 

9

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

8

 

р.,

 

на

 

5

 

м.

 

6

 

р.

 

80

 

к.,

 

на

 

4

 

м.

 

5

 

р.

50

 

к.,

 

на

 

3

 

т.

  

4

 

р.,

 

на

 

2

 

м.

 

2

 

р.

 

80

 

к.,

 

на

 

1

 

м.

 

1р.

 

50

 

к.

Съ

 

доставкой

 

по

 

городской

 

почтѣ:

 

иа

 

годъ

 

16

 

р.,

 

на

 

11

 

и.

 

15

 

р.,

 

на

 

]0

 

и.

 

13

 

р.

50

 

к.,

 

на

 

9

 

м.

  

12

 

р.,

 

на

 

8

 

и.

 

11

 

р.,

 

на

 

7

 

м.

 

10

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

9

 

р.,

 

на

 

5

 

ы.

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

на

 

4

 

м.

 

5

 

р.

 

80

 

к.,

 

на

 

3

 

м.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

2

 

м.

 

3

 

р.

 

30

 

к.,

 

на

 

1

 

м.

 

1

 

р.

 

80

 

к.

Съ

 

пересылкой

 

пногороднимъ:

   

на

 

годъ

 

17

 

р,

 

на

 

11

 

м.

 

15

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

10

 

м.

 

14

 

р.

50

 

к.,

 

на

 

9

 

м.

 

13

 

р.

 

50

 

к.,

 

т

 

8

 

м.

 

12

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

7

 

и.

 

11

 

р.

 

30

 

к.,

 

на

 

6

 

и.

 

10

 

р.,

на

 

5

 

м.

 

8

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

4

 

м.

 

7

 

р.,

 

на

 

3

 

и.

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

2

 

м.

 

4

 

р.,

 

на

 

1

 

и,

 

2

 

р.

Заграницу:

 

на

 

годъ

 

26

 

р.

 

20

 

к.,

 

на

 

11

 

м.

 

24

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

10

 

м.

 

23

 

р.,

 

на

 

9

 

м.

 

21

 

р.,

на

 

8

 

м.

 

18

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

7

 

м.

 

16

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

14

 

р.,

 

на

 

5

 

и.

 

12

 

р.,

 

иа

 

4

 

м.

 

10

 

р".,

 

на

3

 

м.

 

8

 

р.,

 

на

 

2

 

и:і

 

6

 

р.,

 

на

 

1

 

м.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

Разсрочка

  

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

  

допускается:

  

для

  

служащихъ—

по

 

третямъ,

 

черезъ

 

ихъ

 

казначеевъ,

 

а

 

для

 

другихъ

 

лицъ— по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою.

Деньги

   

и

   

письма

   

адресуются:

   

Петербургу

   

въ

   

контору

   

газеты

  

«НОВОСТИ»,

Б.

 

Морская,

 

№

 

17.

 

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

 

Петербурга

 

«Новости» -

Условія

 

отдельной

 

подписки

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

ЖИЗНЬ".
(Выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю).

Подписная

 

дѣна

 

журнала:

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

  

на

 

годъ

 

5

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

3

 

р.,

на

 

3

 

м.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

 

на

 

годъ

 

6

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

3

 

р.,

 

на

 

2

 

м.

 

1

 

р.

Отъ

 

Конторы

 

газеты

 

„НОВОСТИ".
Выяснившаяся

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

пот

 

ебность

 

въ

 

общедоступномъ

 

политнче-

скомъ

 

и

 

литературномъ

 

органѣ

 

вынуждаетъ

 

издателей

 

болышіхъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ

идти

 

ей

 

навстрѣчу

 

и,

 

поступаясь

 

своими

 

матеріальными

 

интересами,

 

понизить

 

под-

писныя

 

дѣны

 

этихъ

 

изданій

 

съ

 

такимъ

 

разсчетомъ,

 

чтобы

 

они

 

стали

 

доступными

всѣмъ,

 

бозъ

 

исключенія,

 

читателямъ.

 

сознательно

 

интересующимся

 

общественной

 

и

государственной

 

жизнью.

Пониженіе

 

подписной

 

цѣны

 

второго

 

изданія

 

газеты

 

<Новости>,

 

безъ

 

измѣненія

ея

 

формата

   

и

  

содерлсанія

 

большой

 

политической,

 

литературной

   

и

   

экономической
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газеты, -первая

 

серьезная

 

попытка

 

въ

 

этомъ

 

направленіи,

 

основанная

 

на

 

вѣроят-

ности

 

значительнаго

 

уволиченія

 

числа

 

ея

 

подписчиковъ.

 

Будемъ

 

надѣяться,

 

что

разсчетъ

 

этотъ

 

оправдается

 

ьъ

 

полной

 

мѣрѣ.

Съ

 

1-го

 

января

 

1902

 

года

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА.

 

на

 

ВТОРОЕ

  

изданіе

  

политической,

 

лите-

ратурной

 

и

 

экономической

 

ежедневной

 

газеты

..НОВОСТИ"
вмѣстѣ

 

съ

 

журналомъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

ЖИЗНЬ"
(выходящимъ

 

два

   

раза

  

въ

  

недѣлю),

безъ

   

изм/ѣненія

   

Формата

  

и

   

еодержанія

  

газеты,

ЗНАЧИТЕЛЬНО

   

ПОНИЖЕНА
ДЛЯ

 

ИНОГОРОДНИХЪ

  

ПОДПИСЧИКОВЪ

   

(ВВГБСТО

 

И

 

РУБЛЕЙ)

G

 

рублей

 

иа

 

12

 

мѣсяц.,

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

 

на

 

6

 

мѣсяц.,

 

2

  

руб.

20

 

коп.

 

па

 

3

 

мѣсяца

 

и

 

75

 

коп.

 

на

 

1

 

мѣсяцъ.

Полтора

 

газеты

 

«Новости»:

 

Большая

 

Морская,

 

М

 

17.

При

 

конторѣ

 

газеты

 

сНОВОСТИ>

 

существуете

 

КНИЖНЫЙ

  

МАГАЗИНЪ,

 

услу-

гами

 

котораго

 

подписчики

 

«Новостей»

 

пользуются

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ.

Отвѣтственный

 

редакторъ-издатель

 

0.

 

К.

 

НОТОБИЧЪ.

«=неЗз$£$2К= --------

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Высочайшее

 

повелѣніе. —Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.—

Отъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинекаго

 

Общества.

 

— Отъ

 

Совѣта

 

C.-Ile-

тербургскаго

 

Братства

 

во

 

имя

 

,. Царицы

 

Небесной".— Отъ

 

Одесскаго

 

Епархіаль-

наго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миесіонерекаго

 

Общества.— Распоряженія

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства. — Отчетъ

 

о

 

прихсдѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ,

 

поступившихъ

 

въ

Епархіальное

 

Попечительство

 

и

 

употребленныхъ

 

на

 

постройку

 

Епархіальной

 

Бо-

гадѣльни

 

и

 

домовой

 

при

 

ней

 

церкви.— Объявленіе.

За

 

Редактора

 

Евгеиій

 

Логиновъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса,

 

15

 

марта

 

1902

 

года.

Цензоръ

 

протоіерей

  

Василій

 

Войтковсбій.

„Славянская"

 

типографія

 

Н.

 

Хриеогѳлосъ,

 

Полицейская

 

ул.,

 

д.

 

Новикова

 

J6

 

8.



ПРИБАВЛЕНІЯ
къ

ХЕРСОНСКИМЪ

 

ЕНАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ВЩМОСТЯМЪ.

1Э02-

I

    

Ш

   

6.

    

I

      

ГШЙШТРГПІІ.

      

I

  

Ю

 

Марта.

 

|

ПОУЧЕНІЕ

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

предъ

 

сборомъ

 

для

 

православныхъ

 

въ

 

Іеру-

салимѣ

 

и

 

Святой

 

Землѣ.

Въ

 

паотоящій

 

день,

 

возлюбленные,

 

мы

 

свѣтло

 

нразднуемъ,

воспоминая

 

торжественный

 

входъ

 

Господа

 

въ

 

Іеруоалпмъ. —

Господь

 

и

 

Спаситель

 

нашъ,

 

пришедый

 

вд

 

міръ

 

ірітиыя

 

спасти

(1

 

Тим»

 

1,

 

15),

 

грлдетъ

 

во

 

Іерусалнмъ,

 

чтобы

 

здѣсь

 

положить

Свою

 

пречистую

 

душу

 

за

 

всѣхъ

 

людей,

 

п

 

тѣмъ

 

примирить

насъ

 

съ

 

Отцемъ

 

Иебеспымъ

 

и

 

заслужить

 

намъ,

 

педостойнымъ,

у

 

Него

 

прощепіе

 

грѣховъ

 

пашпхъ.

Велико

 

и

 

неизреченно

 

снисхошденіе

 

къ

 

намъ

 

Творца

 

и

Промыслнтеля

 

нашего,

 

Который

 

по

 

любви

 

къ

 

человѣчеству

 

пре-

далъ

 

Ёдинородпаго

 

Сына

 

Своего

 

па

 

поругапіе,

 

и

 

біеніе,

 

и

 

про-

пятіе

 

(Матѳ.

 

20,

 

18);

 

не

 

должно

 

ли

 

это

 

насъ,

 

христіане,

 

по-

будить

 

къ

 

созпапію

 

своего

 

педостоинства,— къ

 

чувству

 

раская-

нія

 

во

 

всѣхъ,

 

соЫпшыхъ

 

нами

 

лютыхг?

 

Господь

 

пострадалъ

и

 

умеръ

 

за

 

насъ,

 

а

 

мы

 

стараемся

 

лн

 

умерщвлять

 

въ

 

себѣ

 

стра-

сти

 

и

 

грѣховпыв

 

вожделѣнія;

 

распииаемъ

 

ли

 

свою

 

невоздерж-

ную

 

плоть

 

съ

 

ея

 

бесчисленными

 

похотямп?

 

Господь

 

грѣхинаша

носите

 

и

 

о

 

насъ

 

боліьзпуеіт,

 

всегда

 

заботясь

 

о

 

насъ,

 

какъ

нѣжно

 

любящая

 

мать

 

о

 

дѣтяхъ

 

своихъ;

 

а

 

мы,

 

жестокосердые

и

 

неблагодарные,

 

сознаемъ

 

ли

  

силу

   

человѣволюбія

   

божествен-
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наго,

 

сокрушаемся

 

ли

 

о

 

своемъ

 

паденіи;

 

пщемъ

 

ли

 

врачеванія

своихъ

 

душевныхъ

 

недуговъ;

 

или

 

всегда

 

оскорбляемъ

 

свонмъ

недобрымь

 

поведеніемъ

 

нашего

 

Сладчайшаго

 

Іисуса?!

 

Нынѣ

 

мы

съ

 

вѣтвями

 

и

 

горящими

 

свѣчами

 

предстоимъ

 

иредъ

 

Лицемъ

Вседержителя

 

Бога

 

й

 

по

 

внѣпшему

 

виду,

 

по

 

наружной

 

молит-

венной

 

настроенности

 

и

 

сосредоточенности,

 

какъ

 

будто

 

и

 

про-

никнуты

 

величіемъ

 

и

 

священною

 

важностію

 

празднуемаго

 

собы-

тія;

 

но

 

въ

 

глубинѣ

 

души, — во

 

внутреннему

 

поткенномъ

 

сердцѣ

человѣка,— вмѣстѣ

 

съ

 

ваіями

 

приносимъ

 

ли

 

Христу

 

добродѣ-

тельную

 

жизнь,

 

вмѣстѣ

 

со

 

свѣчами

 

горимъ

 

ли

 

пламепемъ

 

любви

къ

 

своему

 

Спасителю;

 

воодушевляемъ

 

ли

 

себя

 

желаніемъ

 

послу-

жить

 

Жизнодавцу

 

дѣлами

 

мплосердія;

 

растворяемъ

 

ли

 

море

 

грѣ-

ховъ

 

свонхъ,

 

хота

 

каилями

 

благодати,

 

орошающими

 

наше

 

хо-

лодное

 

и

 

огрубѣлое

 

сердце?

Теперь,

 

и

 

но

 

преимуществу

 

теперь,

 

въ

 

преддверіи

 

великой

и

 

спасительной

 

седмицы

 

Христовыхъ

 

страстей,

 

отверземъ,

 

братіе,

двери

 

сердецъ

 

нашихъ

 

дла

 

дѣлъ

 

милосердія.

 

Внимая

 

благодат-

ному

 

призыву

 

матери

 

нашей— святой

 

церкви,

 

носпѣшимъ

 

«об-

нять

 

нищету,

 

дабы

 

обогатиться»

 

(Изъ

 

слова

 

Андрея,

 

Арх.

Крптсв.,

 

уставомъ

 

къ

 

чтепію

 

па

 

утрени

 

положеннаго

 

на

 

сей

день)

 

и

 

принесемъ

 

свои

 

щедрыя

 

лепты

 

на

 

то

 

великое

 

дѣло.

къ

 

помощи

 

которому

 

нынѣ

 

призывается

 

вся

 

Христолюбивая

 

п

православная

 

Россія.

 

Принесемъ

 

свои

 

лепты

 

и

 

отъ

 

избытка,

 

и

отъ

 

скудости

 

въ

 

пользу

 

Имиераторскаго

 

Православнаго

 

Пале-

стинскаго

 

Общества,

 

съ

 

нуждами,

 

задачами

 

и

 

добрыми

 

цѣ-

лями

 

котораго

 

вы

 

предварительно

 

достаточно

 

уже

 

ознаком-

лены.

 

Принесемъ

 

свои

 

жертвы

 

въ

 

увѣренности,

 

что

 

Госиодь,

грядьш

 

на

 

вольную

 

страсть,

 

пріиметъ

 

ихъ,

 

какъ

 

плодъ

 

благо-

творнаго

 

расположенія

   

и

 

поиаяннаго

 

настроенія

 

нашего

 

сердца.

О,

 

Многомилостивый

 

Господи

 

Человѣколюбче!

 

Пріими

 

наши

жертвы,

 

приносимый

 

во

 

славу

 

святаго

 

Твоего

 

имени,

 

и

 

удостой

насъ,

 

чтобы

 

«нропятіе

 

Твое

 

на

 

древѣ,

 

оцетъ,

 

желчь

 

копіе,

жребій,

 

брошенный

 

объ

 

одеждахъ

 

Твоихъ,

 

раздѣленіе

 

ихъ,

 

по-

руганія

 

при

 

крестѣ,

 

а

 

также—бичеванія,

   

насмѣшки,

   

заплева-
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нія,

 

заушенія,

 

терновый

 

вѣнецъ,

 

хламида

 

червленная»

 

(изъ

того

 

же

 

слова)

 

и

 

все,

 

иретерпѣнное

 

Тобою

 

за

 

спасеніе

 

міра,

послужило

 

и

 

намъ,

 

недостойнѣйшимъ,

 

во

 

сиасеніе

 

душь

 

и

 

тѣ-

лесъ

 

и

 

въ

 

наслѣдіе

 

пебеснаго

 

цпрствія. — Аминь.

Сотрудникъ

 

Иалестинскаго

 

Общества,

свящеыннкъ

 

Владиміръ

 

Бабура.

ръчь

въ

 

день

 

поминовенія

 

раба

 

Бошія

 

Николая

 

(Гоголя),

 

по

 

истечении

50-лѣтія

 

по

 

его

 

смерти

 

*).

(Гоголь

 

въ

 

его

 

жизни

 

и

 

смерти).

Радость

 

бываешь

 

на

 

пебеси

 

о

 

единомъ

грѣганить

 

кающемся.

Сегодпя

 

во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

русской

 

земли

 

поминаютъ

 

и

 

про-

славляютъ

 

покойнаго

 

великаго

 

писателя

 

Николая

 

Васильевича

Гоголя.

 

Проела вляютъ

 

его,

 

конечно,

 

какъ

 

реальнаго

 

изобразителя

сколько

 

высокой

 

поэзіи,

 

столько-же

 

и

 

величайшей

 

грязи

 

и

 

низости

человѣческаго

 

сердца.

 

Коснутся-ли

 

нрославителп,

 

въ

 

своей

 

погонѣ

за

 

разнообразіемъ

 

похвалъ

 

и

 

чествованіп,

 

позднѣйшихъ

 

произ-

веденій

 

его,

 

въ

 

родѣ

 

«Переписки

 

съ

 

друзьями»,

 

«Размышленій

о

 

божественной

 

литургіи»;

 

коснутся-ли

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

его

жизни

 

—

 

сказать

 

трудно.

 

Вспомянутъ-ли

 

добрымъ

 

словомъ

 

эти

послѣдніе

 

его

 

труды,

 

эта

 

годы,

 

даже

 

эти

 

дпи,

 

—

 

или

 

обойдутъ

молчаніемъ

 

—

 

отвѣтить

 

еще

 

труднѣй.

Увы !

 

Уже

 

современные

 

Гоголю

 

именнтѣйшіе

 

наши

 

мысли-

тели

 

ставили

 

ему

 

въ

 

тяжкій

 

упрекъ

 

то,

 

что

 

опъ

 

обратился

 

подъ

конецъ

 

жизни

 

къ

 

христіанству,

 

усматривали

 

въ

 

этомъ

 

поворотѣ

—

 

иные

 

«упадокъ

 

его

 

духа

 

и

 

воли»

 

(Плетневъ),

 

иные

 

«нервное

разстройство,

 

принявшее

 

харавтеръ

 

религіознаго

 

помѣшательства»

(Хомяковъ).

 

А

 

въ

 

наше

 

время,

 

когда

 

сотни

 

мыслящихъ,

 

тысячи

*)

 

Произнесена

 

въ

 

сокращениомъ

 

видѣ

 

на

 

панихидѣ

  

въ

 

реальномъ

 

учшшщѣ

св.

 

Павла.
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читающпхъ

 

упиваются

 

пзданіями,

 

отвергающими

 

Бога

 

и

 

Христа

Его,

 

хулящими

 

вѣру

 

отцовъ

 

и

 

церковь

 

со

 

всѣмъ

 

ея

 

истори-

ческпмъ

 

строемъ,

 

преданіями,

 

Формами,

 

—

 

въ

 

наши

 

дни

 

ждать

сочувствія

 

къ

 

Гоголю

 

подъ

 

копецъ

 

его

 

жизни,

 

отыскать

 

хотя

крупицы

 

такого

 

сочувствія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

со

 

стороны

 

его

свѣтскихъ

 

почитателей,

 

—

 

будетъ

 

еще

 

труднѣе.

 

Есть

 

и

 

симптомы,

характерные

 

въ

 

этомъ

 

направлении

 

Послѣдиія

 

литературпыя

работы

 

Гоголя

 

именуются

 

наканунѣ

 

50-лѣтін

 

его

 

смерти

 

«пле-

велами

 

его

 

творчества»...

 

«слабыми,

 

не

 

выдерживающими

 

самой

снисходительной

 

критики,

 

произведеніями».

 

Пишутъ :

 

«для

 

Россіи

одішмъ

 

изъ

 

ея

 

наиболѣе

 

чтимыхъ

 

сыновъ

 

останется

 

не

 

Гоголь

«учитель

 

жизни», — объ

 

этомъ

 

смѣшно

 

даже

 

и

 

говорить,

 

—

 

а

Гоголь — «теніальный

 

художнпкъ»

 

(Богучарскій,

 

«Міръ

 

Божій»

1902

 

г.

 

II

 

т.).

 

Да

 

проститъ

 

и

 

помилуетъ

 

Богъ

 

такихъ

 

и

 

подоб-

ныхъ

 

имъ

 

мыслителей,

 

какъ

 

умершихъ,

 

такъ

 

и

 

живыхъ,

 

да

 

и

воздастъ

 

имъ

 

за

 

учиненное

 

добро

 

славою

 

на

 

небѣ,

 

большею

 

той,

какою

 

они

 

славились

 

на

 

землѣ.

Но

 

намъ,

 

собравшимся

 

здѣсь

 

для

 

молитвеннаго

 

чествованія

покойнаго

 

Гоголя,

 

намъ

 

о

 

чемъ

 

молиться?

 

И

 

почему

 

это

 

мыза

него

 

всероссійскпмъ

 

соборомъ

 

молимся?

Точка

 

зрѣнія,

 

на

 

коей

 

въ

 

данную

 

минуту

 

стоимъ

 

мы,

 

діа-

метрально

 

противоположна

 

выше

 

указанной.

 

Церкви

 

почившій

Николай

 

Васильевичъ

 

Гоголь

 

памятенъ

 

не

 

только

 

какъ

 

худож-

нпкъ

 

слова,

 

но

 

и

 

какъ

 

хрнстіанинъ.

 

Міръ

 

почитаетъ

 

въ

 

немъ

творца

 

«Ревизора»

 

и

 

«Мертвыхъ

 

душъ»;

 

—

 

церковь

 

номнитъ,

 

что-

авторъ

 

«Мертвыхъ

 

душъ»

 

самъ

 

мертва

 

бѣ

 

и

 

оюиве.

 

Міръ

 

пре-

знраетъ

 

и

 

гнушается

 

послѣдняго

 

неріода

 

въ

 

жизни

 

Гоголя;

 

—

церковь

 

радуется,

 

что

 

тяжкая

 

кончина

 

его

 

освѣщена

 

знамена-

тельно-умилительнымъ

 

свѣтомъ,

 

что

 

его

 

вольно-невольныя

 

грѣхо-

паденія

 

были

 

имъ

 

оплаканы,

 

а

 

его

 

предсмертное

 

раскаяніе

 

—

искренне.

Онъ

 

былъ

 

сынъ

 

Отца

 

небеснаго,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

мы,

 

но

 

сынъ

особенно

 

любимый,

 

потому

 

что

 

Отецъ

 

его

 

необычайно

 

одарилъ.

Семейная

 

обстановка,

   

въ

 

которой

 

онъ

 

выросъ,

  

главнымъ

 

обра-
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зомъ

 

вліяніе

 

матери,

 

смиренно-покорной

 

волѣ

 

Провидѣнія,

 

искренне-

любившей

 

окружавпшхъ

 

ее,

 

женщины

 

съ

 

практическимъ

 

здра-

вымъ

 

смысломъ,

 

странно

 

соединявшимся

 

съ

 

самымъ

 

наивнымъ

незнаніемъ

 

людей

 

и

 

общественпыхъ

 

отношеній,

 

оставила

 

на

 

немъ

неизгладимую

 

печать.

 

Матери,

 

а

 

не

 

кому-нибудь

 

другому

 

изъ

близкихъ

 

людей,

 

принадлежало

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

образованіи

нравственной

 

личности

 

Гоголя.

 

Обь

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

по

 

про-

должительности

 

ея

 

вліянія

 

даже

 

въ

 

періодъ

 

образованія

 

харак-

тера

 

сына.

 

Мать

 

еще

 

въ

 

раннемъ

 

дѣтствѣ

 

заложила

 

въ

 

душѣ

Гоголя

 

основы

 

религіознаго

 

чувства,

 

нмѣвшаго

 

важное

 

значеніе

во

 

всей

 

его

 

жизни

 

и

 

оставившего

 

яркій

 

слѣдъ

 

во

 

всѣхъ

 

его

взглядахъ

 

и

 

убѣждонінхъ.

 

Иъ

 

дни

 

его

 

юности

 

мать

 

является

довѣренной

 

его

 

собесѣдницей.

 

Ей

 

опъ

 

пов^ряетъ

 

свои

 

думы,

мечты,

 

заботы.

 

Ее

 

называетъ

 

«апгеломъ-хранителемъ

 

своимъ»,

« достой

 

нѣй

 

шею

 

изъ

 

матерей».

Нельзя

 

сказать,

 

что,

 

удалившись

 

изъ

 

дома

 

отеческаго

 

для

дальнѣйшаго

 

образоваиія

 

въ

 

лицеѣ,

 

онъ

 

удалился

 

и

 

изъ

 

дома

Отца

 

Небеснаго

 

и

 

сталъ

 

расточать

 

свои

 

великіе

 

прирожденные

дары.

 

Вообще

 

онъ

 

не

 

похожъ

 

на

 

отрока

 

бнбліп,

 

—

 

«безумнаго

расточителя,

 

который

 

до

 

капли

 

истощилъ

 

потомъ

 

раскаянія

 

ФІалъ».

Напротнвъ,

 

личное

 

развнтіе

 

Гоголя

 

гало

 

въ

 

строгой

 

послѣдова-

тельности

 

безъ

 

рѣзкихъ

 

поворотовъ

 

н

 

замѣтпыхъ

 

колебаній.

 

«Съ

12-ти

 

лѣтняго,

 

можетъ

 

быть,

 

возраста,

 

—

 

говорнлъ

 

онъ

 

самъ, —

я

 

иду

 

тою-же

 

дорогою,

 

какъ

 

и

 

нынѣ,

 

не

 

шатаясь

 

п

 

не

 

колеб-

лясь

 

никогда

 

въ

 

мнѣніяхъ

 

главныхъ,

 

не

 

переходя

 

изъ

 

одного

положенія

 

въ

 

другое».

 

«Да

 

не

 

подумаютъ,

 

—

 

писалъ

 

одинъ

 

изъ

близко

 

зиавшихъ

 

его,

 

—

 

что

 

Гоголь

 

мѣпялся

 

въ

 

своихъ

 

убѣж-

деніяхъ:

 

онъ

 

съ

 

юношескихъ

 

лѣтъ

 

остался

 

имъ

 

вѣренъ;

 

онъ

гаелъ

 

постоянно

 

внередъ;

 

его

 

христіанство

 

становилось

 

чище»

строже

 

и

 

суровѣе

 

и

 

въ

 

этомъ

 

только

 

смыслѣ

 

Гоголь

 

мѣнялся».

(Аксаковъ).

 

Конечно,

 

рано

 

пробудившаяся

 

дѣятельность

 

мысли

рано

 

вызвала

 

въ

 

немъ

 

потребность

 

относиться

 

критически

 

къ

окружающему,

 

побуждала

 

искать

 

лучшаго,

 

стремиться

 

къ

 

пере-

мѣнѣ

 

условій

 

и

 

обстановки.

   

Конечно,

  

эта

  

деятельность

 

вліяла



170

на

 

духовный

 

складъ

 

даровитаго

 

юиоши.

 

По

 

временамъ

 

его

 

нрав-

ствеппое

 

состояпіе

 

было

 

псоиредѣлепно :

 

опъ

 

переходилъ

 

отъ

надеждъ

 

къ

 

разочарованно

 

н,

 

затѣмъ,

 

снова

 

возвращался

 

къ

свѣтлому

 

настроенію,

 

не

 

давая

 

овладѣть

 

собою

 

отчаянью.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе,

 

въ

 

трудныя

 

минуты

 

жизни,

 

среди

 

нродолжнтелыіыхъ

и

 

безплодныхъ

 

стремленій

 

найти

 

опредѣлепный

 

родъ

 

занятій,

 

его

природный

 

оитпмизмъ

 

не

 

слабѣлъ,

 

а

 

крѣпнулъ.

 

Выдающейся

чертой

 

въ

 

юношескомъ

 

міросозерцаніи

 

Гоголи

 

является

 

стремленіе

отгадать

 

въ

 

событіяхъ

 

своей

 

жизни

 

проявленіе

 

Промысла

 

и

 

истин-

ное

 

значеніе

 

Его

 

указаній.

 

Онъ

 

не

 

только

 

вѣрилъ

 

въ

 

правоту

своихъ

 

убѣжденій

 

и

 

сложившихся

 

взглядовъ

 

на

 

свое

 

назначеніе

—

 

«разсѣять

 

благо

 

и

 

работать

 

па

 

пользу

 

міра»,

 

—

 

но

 

и

 

каждую

неудачу

 

объясняетъ

 

карой

 

за

 

неиовиновеніе

 

волѣ

 

Божіей.

 

Жизнь

была

 

исполнена

 

для

 

него

 

глубокаго

 

и

 

таинственнаго

 

смысла

 

и

онъ

 

имѣлъ

 

на

 

нее

 

взглядъ

 

прямо

 

противуположный

 

взгляду

 

тѣхъ

людей,

 

которые

 

считаютъ

 

ее

 

за

 

безсмыслепную

 

цѣнь

 

случай-

ностей.

 

На

 

этой

 

вѣрѣ

 

въ

 

помощь

 

Божію

 

и

 

основывался

 

его

оптпмизмъ,

 

служившій

 

для

 

него

 

постояннымъ

 

утѣшеніемъ.

 

Въ

цѣломъ,

 

натура

 

Гоголя

 

лирически-художническая,

 

безпрестанно

умѣряемая

 

хрпстіанскимъ

 

анализомъ

 

и

 

самоосужденіемъ,

 

была

проникнута

 

любовью

 

въ

 

людямъ,

 

непреодолимымъ

 

стремленіемъ

быть

 

полезнымъ,

 

безпрестанно

 

воспитывала

 

себя

 

для

 

достойнаго

служенія

 

истинѣ

 

и

 

добру

 

и

 

постоянно

 

находилась

 

въ

 

движеніи,

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

человѣческимъ

 

несовершенствомъ»

 

(Аксаковъ).

Такимъ

 

выступилъ

 

онъ

 

на

 

ноприщѣ

 

писателя.

 

Мы

 

не

 

ста-

немъ

 

распространяться

 

предъ

 

вами

 

объ

 

его

 

достоинствахъ

 

и

недостаткахъ,

 

какъ

 

реальнаго

 

изобразителя

 

человѣческаго

 

сердца

и

 

человѣческой

 

жизни.

 

Его

 

тонкая

 

наблюдательность

 

и

 

нѣжная

отзывчивость,

 

его

 

смѣлая

 

и

 

вмѣстѣ

 

изящная

 

кисть

 

художппка

слпшкомъ

 

извѣстны.

 

Но

 

вотъ,

 

скрытая

 

отъ

 

глазъ,

 

оригинальная

сторона

 

въ

 

процессѣ

 

его

 

художественнаго

 

творчества.

 

Знамени-

тый

 

«Мертвыя

 

души»

 

должны

 

были

 

дать

 

рядъ

 

типовъ

 

не

 

только

отрицательныхъ,

 

но

 

и

 

положптельныхъ.

 

Яркое

 

нзображеніе

 

люд-

ской

  

пошлости

  

и

  

низости

   

казалось

  

автору

  

недостаточно

  

вѣс-
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свимъ ;

 

ему

 

хотѣлось

 

освѣтить

 

плутовство

 

свѣтомъ

 

страданія

 

и

покаянія,

 

—

 

представить

 

образцы,

 

которые

 

показали-бы

 

какпмъ

путемъ

 

могутъ

 

люди

 

достигать

 

совершенства.

 

Задавшись

 

такой

цѣлью,

 

Гоголь

 

рѣшаетъ

 

прежде

 

всего,

 

&ъ

 

чемъ

 

состоитъ

 

нрав-

ственное

 

совершенство,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

намѣренъ

 

вести

 

своихъ

читателей,

 

и

 

ищетъ

 

отвѣта

 

на

 

этотъ

 

вонросъ

 

въ

 

Евангеліи

 

и

въ

 

писаніяхъ

 

отцовъ

 

Церкви.

 

Затѣмъ,

 

у

 

него

 

возникаетъ

 

сомнѣ-

піе,

 

—

 

можеть-ли

 

человѣкъ

 

грѣховный

 

вести

 

другпхъ

 

но

 

пути

добродѣтелп ;

 

отсюда

 

сильное

 

желапіе

 

самому

 

очиститься

 

отъ

грѣха ;

 

отсюда

 

исканіе

 

у

 

Бога

 

вдохновенія

 

въ

 

молнтвѣ.

 

«За

молитвой,

 

—

 

говорить

 

онъ,

 

—

 

иослѣдуютъ

 

отвѣты.

 

Красота

 

этихъ

отвѣтовъ

 

такова,

 

что

 

весь

 

составъ

 

творенія

 

самъ

 

собою

 

превра-

тится

 

въ

 

восторгь

 

и

 

получится

 

все,

 

что

 

нужно:

 

и

 

предметъ,

 

и

значеніе

 

его,

 

и

 

сила,

 

и

 

глубокій

 

внутренній

 

смыслъ».

Надо-ли

 

выяснять,

 

что

 

при

 

такихъ

 

своеобразныхъ

 

условіяхъ

процессъ

 

творчества

 

обращался

 

въ

 

тяжкій

 

трудъ,

 

ночтп

 

въ

 

муку;

что

 

въ

 

Гоголѣ

 

мы

 

имѣемъ,

 

—

 

какъ

 

выражается

 

Аксаковъ,

 

—

«истиннаго

 

мученика

 

высокой

 

мысли

 

и

 

въ

 

то-же

 

время

 

муче-

ника

 

христіанства».

Съ

 

40-хъ

 

годовъ

 

религіозность,

 

отличавшая

 

его

 

въ

 

дѣт-

ствѣ,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

рѣдко

 

выступавшая

 

наружу,

 

стала

 

чаще

проскальзывать

 

и

 

въ

 

письмахъ,

 

и

 

въ

 

разговорахъ,

 

и

 

во

 

всемъ

его

 

міросозерцаніп.

 

Подъ

 

ея

 

вліяніемъ

 

онъ

 

придаетъ

 

своей

 

ли-

тературной

 

дѣятельности

 

смыслъ

 

долга,

 

возложеннаго

 

на

 

него

Провидѣніемъ;

 

мысли

 

его

 

постоянно

 

обращаются

 

къ

 

небу;

 

жи-

тейсвіе

 

и

 

общественные

 

вопросы

 

кажутся

 

не

 

стоющими

 

внима-

нія,

 

онъ

 

мечтаетъ

 

о

 

спасеніи

 

души.

 

Къ

 

этой

 

порѣ

 

относится

случай,

 

остановивши1 ,

 

на

 

себѣ

 

вниманіе

 

одной

 

близкой

 

къ

 

нему

семьи.

 

Разъ

 

въ

 

эту

 

семью

 

Гоголь

 

явился

 

съ

 

образомъ

 

Спаси-

теля

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

съ

 

необыкновенно

 

радостнымъ,

 

сіяющимъ

 

ли-

цомъ.

 

«Я

 

все

 

ждалъ,— сказалъ

 

онъ,—что

 

кто-нибудь

 

благосло-

витъ

 

меня

 

образомъ;

 

но

 

никто

 

не

 

сдѣлалъ

 

этого.

 

Наконецъ

Иннокентій

 

(архіепископъ

 

херсонскій)

 

благословплъ

 

меня

 

и

 

те-

перь

 

я

 

могу

 

объявить:

 

я

 

ѣду

 

ко

 

гробу

 

Господню».— Самое

 

на-



172

ломничество

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

задуманное

 

въ

 

1842

 

г.,

 

связыва-

лось

 

въ

 

его

 

душѣ

 

съ

 

окончапіемъ

 

крупнаго

 

лптературпаго

 

труда.

Онъ

 

находилъ,

 

что

 

это

 

окончаніе

 

также

 

необходимо

 

предъ

 

нуте-

шествіемъ,

 

какъ

 

«душевиая

 

нсповѣдь

 

необходима

 

предъ

 

свн-

тымъ

 

причащеніемъ».

 

Жизнь

 

и

 

невзгоды

 

задержали

 

иснолпеиіе

благочестиваго

 

плана

 

на

 

цѣлыхъ

 

шесть

 

лѣтъ.

 

Но

 

и

 

въ

 

48

 

году

Гоголь

 

не

 

измѣнилъ

 

своихъ

 

вглядовъ

 

на

 

носѣщевіе

 

св.

 

города.

Тамъ, — у

 

Гроба

 

Господня,— вѣрилъ

 

онъ,— снизойдетъ

 

на

 

него

благодать,

 

которая

 

очиститъ

 

его

 

душу,

 

разрѣшитъ

 

всѣ

 

его

 

сомнѣ-

нія

 

и

 

колебанія,

 

покажетъ

 

ему

 

его

 

путь».

 

Тамъ,— у

 

Св.

 

Гроба

«встанетъ

 

онъ

 

съ

 

обновленными

 

силами,

 

съ

 

духомь

 

бодрымъ

 

и

освѣженнымъ

 

возвратится

 

къ

 

дѣлу

 

н

 

труду

 

своему

 

на

 

добро

землѣ

 

своей».— Кажется,

 

едва-ли

 

много

 

прибавится

 

къ

 

харак-

теристик

 

такого

 

религіозно-мистпческаго

 

настроенія,

 

овладѣв-

шаго

 

Гоголемъ,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

въ

 

эти

 

годы

 

онъ

 

усердно

заучивалъ

 

псалмы,

 

часто

 

посѣшалъ

 

церковь,

 

изучалъ

 

чинъ

 

ли-

тургіи,

 

писалъ

 

«размышленія»

 

о

 

пей,

 

наконецъ

 

выступнлъ

 

въ

роли

 

моралиста-проповѣдпика.

Остановимся

 

въ

 

паше

 

назиданіе

 

надъ

 

смертнымъ

 

одромъ

отходящаго

 

въ

 

вѣчность

 

великаго

 

писателя,

 

чтобы

 

впдѣть,

 

что

его

 

кончина

 

стоить

 

въ

 

гармонической

 

связи

 

со

 

всей

 

его

 

пред-

шествующею

 

жизнью,

 

начиная

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

лѣтъ;

 

что

 

кончина

эта

 

вполнѣ

 

христіансвая.

«Въ

 

1852

 

году

 

поминальная

 

суббота

 

совпадала

 

съ

 

празд-

никомъ

 

Срѣтевія

 

и

 

поминальную

 

службу

 

служила

 

въ

 

пятницу.

Гоголь

 

молился

 

у

 

Симеопа

 

Столпника

 

(въ

 

Москвѣ).

 

Подъ

 

влія-

віемъ

 

этой

 

службы

 

онъ

 

былъ

 

свѣтелъ,

 

даже

 

веселъ,

 

говорилъ

много

 

и

 

все

 

объ

 

одномъ

 

и

 

тоѵъ-же.

 

Онъ

 

говорилъ,

 

что

 

тогда

только

 

имѣетъ

 

смыслъ

 

чтеніе

 

псалтыря

 

по

 

умершимъ,

 

когда

читаютъ

 

близкіе;

 

говорилъ

 

о

 

впечатлѣніи

 

смерти

 

на

 

людей;

 

о

томъ,

 

возможпо-ли

 

человѣка

 

воспитать

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

 

пони-

мал

 

ь

 

значеніе

 

жизни

 

и

 

смерти,

 

чтобы

 

смерть

 

пе

 

поражала,

какъ

 

будто

 

нечаянность...

 

Во

 

вторникъ

 

на

 

масляницѣ

 

онъ

пріѣхалъ

 

къ

 

своему

 

духовнику

 

извѣстить

 

его,

  

что

   

говѣетъ

   

и
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спросить,

 

когда

 

можетъ

 

причаститься.

 

Тотъ

 

посовѣтовалъ

 

было

дождаться

 

первой

 

недѣли

 

поста,

 

а

 

потомъ

 

согласился

 

и

 

пазна-

чилъ

 

четвергъ

 

на

 

масляной.

 

Въ

 

назначенный

 

день

 

Гоголь

 

явился

въ

 

церковь

 

еще

 

до

 

заутрени

 

и

 

исповѣдался.

 

Предъ

 

припятіемъ

св.

 

даровъ

 

палъ

 

ницъ

 

и

 

много

 

плакалъ.

 

Былъ

 

уже

 

слабъ

 

и

почти

 

шатался.

 

Вечеромъ

 

пріѣхалъ

 

къ

 

священнику

 

и

 

просилъ

его

 

отслужить

 

благодарственный

 

молебенъ,

 

упрекая

 

себя,

 

что

забылъ

 

исполнить

 

это

 

поутру...

 

Никакой

 

особепной

 

болѣзни

 

въ

немъ

 

не

 

было

 

замѣтно,

 

не

 

только

 

опасности;

 

а

 

въ

 

задумчиво-

сти

 

его,

 

въ

 

молчаливости

 

не

 

представлялось

 

ничего

 

необыкновен-

наго...

 

Только

 

сь

 

нопедѣльника

 

первой

 

недѣли

 

поста

 

обнаружи-

лось

 

его

 

совершенное

 

изнеможеніе.

 

Онъ

 

не

 

могъ

 

уже

 

ходить.

Призваны

 

были

 

врачи.

 

Однако

 

больной

 

отвергалъ

 

всякое

 

носо-

біе

 

и

 

почти

 

не

 

прпнималъ

 

нищи.

 

Пропускан

 

лишь

 

нѣсколько

капель

 

воды

 

съ

 

краснымъ

 

виномъ,

 

онъ

 

стоялъ

 

колѣнопрекло-

ненный

 

предъ

 

множествомъ

 

поставленныхъ

 

предъ

 

нимъ

 

образовъ

и

 

молился.

 

На

 

всѣ

 

увѣщанія

 

онъ

 

отвѣчалъ

 

тихо

 

и

 

кротко:

«оставьте

 

мепп,

 

мнп

 

хорошо».

 

Такъ

 

прошла

 

первая

 

недѣля.

Въ

 

четвергъ

 

онъ

 

сказалъ:

 

«я

 

знаю,

 

что

 

долженъ

 

умереть». —

Въ

 

понедѣльникъ

 

на

 

второй

 

недѣлѣ

 

духовникъ

 

предложилъ

 

ему

причаститься

 

и

 

пособороваться,

 

на

 

что

 

онъ

 

согласился

 

съ

 

ра-

достью

 

и

 

выслупіалъ

 

всѣ

 

Евангелія

 

въ

 

полной

 

памяти,

 

держа

въ

 

рукахъ

 

свѣчу,

 

проливая

 

слезы...

 

Въ

 

среду

 

обнаружились

явные

 

признаки

 

нервной

 

горячки.

 

Употреблены

 

были

 

всѣ

 

сред-

ства,

 

коихъ

 

онъ,

 

кажется,

 

уже

 

не

 

чувствовалъ.

 

Изрѣдка

 

бре-

дилъ,

 

вскрикивая

 

„поднимите,

 

заложите,

 

подайте!"

 

Ночью

 

ды-

шалъ

 

тяжело;

 

къ

 

утру

 

дыханіе

 

сдѣлалось

 

рѣже

 

и

 

онъ

 

какъ

будто

 

уснулъ.

 

Утромъ

 

21

 

Февраля,

 

въ

 

8

 

часовъ,

 

его

 

не

 

стало»...

Такъ

 

Отецъ

 

НебесныЯ

 

послалъ

 

своему

 

любимому

 

сыну

христіанскую,

 

хотя

 

и

 

не

 

-легкую

 

кончину.

 

Одинокій

 

вдали

 

отъ

родной

 

семьи,

 

знаемый

 

многими,

 

но

 

и

 

чуждый

 

многимъ

 

даже

изъ

 

близкихъ,

 

умиралъ

 

онъ.

 

Это

 

тяжко!

 

Но

 

его

 

глубокая

 

вѣра?!

Его

 

предсмертныя

 

молитвы

 

цѣлыми

 

днями,

 

на

 

колѣняхъ!

 

Его

раскаяніе!

 

Умирая

 

на

 

своемъ

 

крестѣ,

  

не

  

думалъ-ли

   

онъ,

   

что
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Огецъ

 

порадуется

 

о

 

неш— гріьшникѣ

 

кающемсяѴ.

 

Умеръ

 

онъ,

какъ

 

п

 

прожилъ

 

свою

 

жизнь,

 

истиинымъ

 

хрпстіаниномъ.

Говорить-ли

 

теперь

 

о

 

томъ,

 

почему

 

мы

 

молимся

 

о

 

рабѣ

Божіемъ

 

Николаѣ?

Вь

 

отвѣтъ

 

скажемъ

 

одно:

 

онъ

 

нринадлежитъ

 

къ

 

числу

 

вы-

дающихся

 

дѣтей

 

Россіи

 

за

 

минувшее

 

столѣтіе.

 

Какъ

 

мыслитель,

какъ

 

моралистъ,

 

Гоголь

 

стоитъ

 

ниже

 

передовыхъ

 

людей

 

своего

времени;

 

но

 

онъ

 

съ

 

раннпхъ

 

лйтъ

 

былъ

 

одушевленъ

 

благород-

пымъ

 

стремленіемъ

 

приносить

 

пользу

 

обществу,

 

живымъ

 

сочув-

ствіемъ

 

къ

 

человѣческимъ

 

сіраданіямъ

 

и

 

находилъ

 

для

 

ихъ

 

вы-

раженія

 

ноэтическій

 

языкъ,

 

блестящій

 

гоморъ,

 

живые

 

образы.

Въ

 

тѣхъ

 

произведеніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

отдавался

 

влеченію

творчества,

 

его

 

наблюдательность,

 

его

 

могучій

 

талантъ

 

глубоко

проникали

 

въ

 

жизиепныя

 

явлеыія

 

и

 

своими

 

ярко-правдивымп

картинами

 

человѣческой

 

пошлости

 

и

 

пизости

 

содѣйствовали

 

про-

бужденію

 

обществепнаго

 

самосознапія.

Вопросъ

 

въ

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

молиться

 

въ

 

дан-

ную

 

минуту?

 

О,

 

о

 

многомъ.

 

О

 

почившемъ,

 

конечно;

 

по

 

и

 

о

живыхъ— и

 

о

 

себѣ

 

также.

 

Помните

 

предсмертный

 

слова

 

Хри-

стовы:

 

не

 

плачьте

 

обо

 

Ышь,

 

плачьте

 

о

 

себіь

 

и

 

о

 

дѣтяхъ

своихъѴ.

 

Не

 

несется

 

ли

 

къ

 

намъ

 

съ

 

неба

 

и

 

въ

 

эту

 

минуту

 

по-

добный-же

 

гласъ:

 

«молитесь

 

и

 

о

 

мнѣ,

 

но

 

христіанскому

 

долгу

поминать

 

своихъ

 

великихъ

 

людей,

 

благодаря

 

Бога

 

за

 

добро,

 

за

славу,

 

и

 

смиренно

 

умоляя

 

Его

 

за

 

грѣхи,

 

за

 

слабости,— но

 

мо-

литесь

 

и

 

о

 

себѣ».

 

Гоголь,

 

какъ

 

и

 

Жуковскій,

 

какъ

 

и

 

Карам-

зину

 

и

 

Державинъ— истинный

 

христіанинъ.

И

 

за

 

то

 

ему

 

славная,

 

добрая,

 

вѣчная

 

память!

Но,

 

съ

 

его

 

временъ,^послѣдователи

 

указаниаго

 

имъ

 

въ

 

лите-

ратурѣ

 

направленія,

 

лучшіе

 

наши

 

писатели

 

стали

 

прямо

 

и

 

от-

крыто

 

отрекаться

 

отъ

 

христіанства,,

 

чуждаться

 

православія.

Помолимся

 

поэтому

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

подражатели

 

великаго

 

Гоголя

нослѣдовали

 

за

 

ппмъ

 

и

 

въ

 

его

 

стремленіи

 

построить

 

свой

 

нрав-

ственный

 

строй

 

но

 

высочайшему,

 

безупречно

 

чистому

 

идеалу

Христова

 

Евангелія,

 

послѣдовали

 

его

   

искреннему

   

иокаянію

   

въ
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посдѣдпія

 

минуты

 

жизни,

 

и

 

христіапской

 

кончипѣ,

 

по

 

прнми-

реніи

 

съ

 

Богомъ,

 

съ

 

совѣстыо

 

и

 

съ

 

Христовой

 

церковью.

 

Пусть

его

 

прямолинейное

 

съ

 

лѣть

 

дѣтскнхъ

 

до

 

могилы

 

религіозпое

 

раз-

витіе

 

убѣдитъ

 

каждаго,

 

что

 

высокому,

 

всеобъемлющему

 

духу

трудно

 

выдержать

 

отрицапіе

 

до

 

конца,

 

до

 

предсмертного

 

часа;

трудно

 

не

 

но

 

малодушію,

 

а

 

по

 

непререкаемой

 

логпкѣ

 

природы

самосознающаго

 

человѣчесваго

 

духа.

 

Помолимся,

 

чтобъ

 

п

 

о

 

слав-

номъ

 

нашемъ

 

ппсателѣ,

 

ныпѣ

 

иоминаемомъ

 

рабѣ

 

Божіемъ

 

Ни-

колаѣ,

 

какъ

 

и

 

всякой

 

дуінѣ

 

хрнстіанской,

 

примирившейся

 

съ

небомъ,

 

было

 

изречено

 

въ

 

вѣчвостп;

 

возвеседитися

 

и

 

возрадо-

ватиса

 

подобпгие,

 

пно

 

сей

 

сит

 

Отца

 

небесного

 

ѵ.зыде

 

ив

 

восире-

сенге

 

живота.

 

А

 

минь.

Одесскаго

 

Каоедр.

 

собора

 

свящ.

  

Сергій

 

Петровскій.

Лучшіе

 

завѣты

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

русской

 

молодежи

 

I

Вь-

 

настояіцій

 

день,

 

ровно

 

50

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

скоичался

одинъ

 

нзъ

 

великихъ

 

писателей

 

земли

 

русской.

 

Всѣмъ

 

прнсут-

ствующимь

 

нзвѣстно,

 

что

 

я

 

говорю

 

о

 

Гоголѣ.

 

Наше

 

настоящее

торжество,

 

посвященное

 

ему,

 

есть

 

одно

 

пзъ

 

безчисленныхъ

 

тор-

жествъ,

 

которыя

 

совершаются

 

сегодня

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

нашей

 

необъятной

 

Россіи.

 

Вездѣ,

 

начиная

 

отъ

 

береговъ

 

Вислы

 

п

Карпатскихъ

 

горѵдо

 

Велпкаго

 

океана,

 

отъ

 

предѣловъ

 

Ледовитаго

океана

 

до

 

Арменіи

 

и

 

Афганистана,

 

вездѣ,

 

гдт>

 

звучить

 

русская

рѣчь,

 

гдѣ

 

бьются

 

русскія

 

сердца,

 

вездѣ,

 

говорю

 

я,

 

повторяется

съ

 

любовью

 

и

 

безграничнымъ

 

уваженіемъ

 

имя

 

Гоголя.

 

Вь

 

этомъ

чествованіи

 

писателя,

 

скончавшагося

 

50

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

сливается

 

единодушно

 

вся

 

интеллигенція

 

страны,

 

вся

 

учащаяся

молодежь

 

и

 

народныя

 

массы.

 

Въ

 

настоящій

 

день

 

о

 

Гоголѣ

 

мо-

лилась

 

вся

 

Россія.

 

Сегодня,

 

къ

 

подножію

 

бюста

 

веливаго

 

писа-

теля

 

несутъ

 

вѣнки,

 

предъ

 

нимъ

 

нроизносятъ

 

рѣчи

 

умиленія

 

и

благодарности,

 

въ

 

честь

 

его

 

поютъ

 

торжественные

 

гимны.

 

Такимъ

образомъ,

 

50

 

лѣтъ,

 

протекция

 

со

 

дня

 

его

 

кончины,

 

не

 

только

не

 

ослабили

 

того

 

уваженія

 

и

 

той

 

любви,

 

какими

 

онъ

 

пользовался

*)

 

Рѣчь,

 

произнесенная

 

въ

 

Одесской

 

духовной

 

сомннаріи

 

на

 

лптературно-

музыкальномъ

 

вечерѣ

 

въ

 

память

 

пятпдесятилѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

русскаго

 

писа-

теля

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.
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при

 

жизни,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

укрѣпилн

 

эти

 

чувства,

 

очистили

 

ихъ

отъ

 

всего

 

времеинаго,

 

придали

 

нмъ

 

особую

 

напряженность,

 

и

силу,

 

и

 

величіе.

Чѣмъ

 

же

 

это

 

объясняется?

 

Разгадка

 

этого

 

явленія

 

кроется

вь

 

томъ,

 

что

 

Гоголь

 

—

 

великій

 

и

 

общепризнанный

 

учитель

нѣсколькихъ

 

ноколѣпій

 

русскаго

 

общества.

 

Я,

 

конечно,

 

не

стану

 

говорить

 

вамъ

 

объ

 

историко-литературноліъ

 

значеніи

Гоголя.

 

Ііослѣ

 

гепіальныхъ

 

критическихъ

 

статей

 

Бѣлинскаго,

посвященныхъ

 

произведепіямъ

 

Гоголи,

 

едва-ли

 

возможно

 

найти

что

 

либо

 

новое

 

въ

 

этой

 

области.

 

Я

 

могу

 

сказать

 

безъ

 

иреувеличенія,

что

 

Бѣлиискій

 

(и

 

въ

 

эгомъ

 

я

 

вижу

 

доказательство

 

его

 

огромнаго

критического

 

таланта)

 

псчерпалъ

 

этотъ

 

вопросъ

 

до

 

дна

 

и

 

всѣмъ

тѣмъ

 

критикамъ,

 

которые

 

говорили

 

о

 

Гоголѣ

 

послѣ

 

Бѣлпнскаго,

пришлось

 

только

 

повторять

 

сказанное

 

имъ,

 

хотя,

 

конечно,

 

въ

другпхъ

 

выражеиіяхъ. — Крупныя

 

идеи

 

и

 

воззрѣнія

 

Бѣлинскаго,

но

 

этому

 

вопросу,

 

постепенно

 

размѣнялись

 

на

 

звонкую

 

ходячую

монету

 

въ

 

разныхъ

 

пособіяхъ

 

и

 

руководствахъ

 

и,

 

чрезъ

 

школы,

сдѣлались

 

навонецъ

 

достояиіемъ

 

мыслящаго

 

русскаго

 

общества.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

кому

 

теперь

 

иеизвѣстно,

 

что

 

Гоголь — геніаль-

ный

 

художникъ

 

и

 

создатель

 

чудеспыхъ

 

по

 

своей

 

яркости

 

поэти-

ческнхъ

 

образовъ,

 

что

 

онъ

 

великій

 

юмористъ,

 

что

 

онъ

 

раскрылъ

скудость

 

образовапія

 

и

 

нравственную

 

немощь

 

современная

 

ему

общества,

 

что

 

онъ

 

обличалъ

 

пороки

 

н

 

недостатки

 

русскихъ

людей

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Вотъ

 

почему,

 

не

 

желая

 

повторять

 

идеи,

давно

 

вошедшія

 

въ

 

сознаніе

 

русскаго

 

общества,

 

я

 

нзбралъ

 

нред-

метомъ

 

своей

 

рѣчи

 

воиросъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

столь

 

гаирокій,

за

 

то

 

представляющій

 

теперь

 

для

 

насъ

 

особый

 

интересъ.

Я

 

Формулирую

 

его

 

такъ:

 

«Лучшіе

 

завѣты

 

Гоголя

 

русской

молодежи».

 

Мнѣ

 

хочется

 

сказать

 

о

 

томъ,

 

что

 

завѣщалъ

 

Гоголь

русской

 

молодежи

 

своею

 

жизнью

 

и

 

дѣятельиостыо,

 

прямо

 

или

косвенно.

 

Не

 

безъ

 

основанія

 

я

 

говорю

 

о

 

завѣтахъ

 

Гоголя.

 

Могу

вгіСъ

 

увѣрить,

 

что

 

нѣтъ

 

ии

 

одного

 

русскаго

 

писателя,

 

который

бы

 

въ

 

большей

 

степени,

 

чѣѵіъ

 

Гоголь,

 

задумывался

 

о

 

потомствѣ

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

завѣщаетъ

 

ему,

 

который

 

бы

  

такъ

  

страстно
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пытался

 

внушить

 

потомству

 

лучгаія

 

мысли

 

и

 

чувства.

 

У

 

него

есть

 

даже

 

специально

 

составленное

 

имъ

 

«Завѣщаніе»,

 

на

 

случай

кончины,

 

гдѣ

 

онъ

 

говорить

 

буквально

 

слѣдующее:

 

*я

 

нисатель,

и

 

долгъ

 

писателя— не

 

одно

 

доставленіе

 

нріятпаго

 

занятія

 

уму

 

и

вкусу;

 

строго

 

взыщется

 

съ

 

него,

 

если

 

отъ

 

сочиненій

 

его

 

не

распространится

 

какая-нибудь

 

польза

 

душѣ

 

и

 

не

 

останется

 

отъ

него

 

ничего

 

въ

 

поученіе

 

людямъ».

 

А

 

въ

 

поэмѣ

 

«Мертвыя

 

души»

онъ

 

обращается

 

къ

 

русской

 

молодежи

 

съ

 

такимъ

 

етраотнымъ

призывомъ:

 

«забирайте

 

съ

 

собою

 

въ

 

путь,

 

выходя

 

изъ

 

мягкихъ

юношескихъ

 

лѣтъ

 

въ

 

суровое,

 

ожесточающее

 

мужество,—

 

заби-

райте

 

съ

 

собою

 

всѣ

 

человѣческія

 

движенія,

 

не

 

оставляйте

 

ихъ

на

 

дорогѣ:

 

не

 

подымете

 

потомъ!»

 

Вотъ

 

почему

 

не

 

будетъ

 

на-

тяжкой,

 

если

 

я

 

стану

 

говорить

 

о

 

завѣтахъ

 

Гоголя

 

русской

 

мо-

лодежи,

 

о

 

тѣхъ

 

лучшпхъ

 

завѣтахъ,

 

которые

 

онъ

 

далъ

 

ей,

 

во

нервыхъ

 

своею

 

жизнью

 

и

 

во

 

вторыхъ

 

художественными

 

произве-

деніями.

 

Что

 

разумѣлъ

 

Гоголь

 

подъ

 

тѣми

 

«человѣческими

 

дви-

женіями»,

 

которыя

 

юноши

 

должны

 

забирать

 

съ

 

собою,

 

переходя

въ

 

возрастъ

 

возмужалости,— я

 

постараюсь

 

показать

 

въ

 

ниже-

слѣдующемъ

 

изложенін.

 

Итакъ,

 

перенесемся

 

мысленно

 

къ

началу

 

20-хъ

 

годовъ

 

19-го

 

столѣтія

 

и

 

посмотрнмъ,

 

каковъ

 

быль

въ

 

то

 

время

 

Гоголь.

 

Передъ

 

нами

 

мальчикъ-подростокъ,

 

недавно

ноступившій

 

въ

 

нѣжинскій

 

лицей

 

князя

 

Безбородко.

 

«Мы

 

всѣ

учились

 

по

 

немножку

 

чему-нибудь

 

п

 

какъ-нибудь»,

 

сказалъ

Пушкинъ

 

объ

 

условіяхъ

 

своей

 

школьной

 

жизни.

 

Тоже

 

самое

относится

 

и

 

къ

 

сверстникамъ

 

Гоголя.

 

Ученіе

 

и

 

воспитаніе

въ

 

нѣжинской

 

гимназіи

 

было

 

поставлено

 

чрезвычайно

 

плохо,

гимназисты

 

были

 

въ

 

значительной

 

степени

 

предоставлены

 

са-

мимъ

 

себѣ.

 

Каждый

 

могъ

 

заниматься

 

чѣмъ

 

угодно.

 

Не

 

смотря

на

 

эту,

 

можетъ

 

быть

 

черезъ-чуръ

 

широкую

 

свободу,

 

-не

 

взирая

на

 

отсутствіе

 

добрыхъ

 

воспитательныхъ

 

вліяній,

 

въ

 

Гоголѣ

обнаруживаются

 

такія

 

благородный

 

стремленія,

 

которыя,

 

разу-

мѣется,

 

можно

 

отъ

 

всей

 

души

 

привѣтствовать

 

во

 

всякомъ

 

мо-

лодомъ

 

человѣкѣ.

 

Молодая

 

кипучая

 

энергія,

 

которая

 

такъ

 

часто

растрачивается

   

молодожью

  

на

   

праздное

   

ничегонедѣланіе

   

или,
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что

 

еще

 

хуже,

 

на

 

пустой

 

и

 

вредный

 

разгулъ,

 

находить

 

у

 

Го-

голя

 

разумный

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

производительный

 

исходъ.

Мало

 

работая

 

надъ

 

уроками,

 

Гоголь,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

живеть

 

въ

школѣ

 

полной

 

для

 

его

 

возраста

 

умственною

 

жизнью.

 

Будущій

великій

 

писатель

 

горячо

 

увлекается

 

въ

 

лицеѣ

 

книгой:

 

дѣлается

ея

 

страстнымъ

 

цѣнителемъ

 

и

 

поклонникомъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

книга

для

 

него— лучшій

 

другъ

 

п

 

наставникъ.

Вы,

 

конечно,

 

помните

 

изъ

 

его

 

біограФІи,

 

что

 

онъ

 

доставалъ

книги

 

отъ

 

своего

 

отца,

 

отъ

 

учителей,

 

изъ

 

библіотеки

 

Трощіш-

скаго,

 

тратидъ

 

на

 

нихъ

 

свои

 

карманный

 

деньги

 

п

 

наконецъ

сталъ

 

организовать

 

въ

 

складчину

 

ученическую

 

библіотеку,

 

въ

которую

 

выписывалъ

 

сочиненія

 

Пушкина,

 

Жуковскаго,

 

Дель-

вига,

 

разные

 

журналы

 

и

 

альманахи.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

книга

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія,

 

удовлетворяя

 

умственнымъ

 

интересаиъ

талаптлпваго

 

мальчика,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

будитъ

 

въ

 

немъ

 

все

новые

 

и

 

новые

 

умственные

 

запросы,

 

возбуя«даетъ

 

благородную

жажду

 

знанія.

 

Это

 

постепенное

 

наростаніе

 

умственной

 

эиергіи

сказывается

 

еще

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

уже

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ

гимназіи

 

у

 

Гоголя

 

проявляется

 

потребность

 

лптературнаго

 

твор-

чества.

 

Онъ,

 

какъ

 

вы

 

знаете,

 

создаетъ

 

балладу

 

«Двѣ

 

рыбки»,

а

 

потомъ

 

нишетъ

 

цѣлую

 

трагедію

 

«Разбойникн>

 

и

 

много

 

мел-

кихъ

 

стихотвореній.

 

Это

 

обиліе

 

лптературнаго

 

матеріала

 

подало

ему

 

новодъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

товарищами,

 

издавать

 

небольшой

 

клас-

сный

 

журналъ

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Звѣзда».

 

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

онъ

 

былъ

 

главнымъ

 

организаторомъ

 

и

 

первымъ

 

участникомъ

тѣхъ

 

сценическихъ

 

иредставленій,

 

которыя,

 

съ

 

разрѣшенія

 

на-

чальства,

 

давались

 

въ

 

залахъ

 

лицея.

 

Упоминая

 

мелькомъ

 

о

 

всѣхъ

этихъ

 

Фактахъ,

 

я

 

хочу

 

обратить

 

ваше

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

въ

 

какой

блаіотворной

 

атмосферѣ

 

протекаетз

 

школьная

 

жизнь

 

Гоголя.

Возвышенные

 

умственные

 

и

 

эстетическіе

 

интересы

 

прн-

вовываютъ

 

къ

 

себѣ

 

его

 

вниманіе,

 

властно

 

заполняютъ

 

и

 

захва-

тываютъ

 

весь

 

его

 

душевный

 

міръ

 

и

 

главное:

 

эти

 

возвышенные

интересы

 

онъ

 

умѣлъ

 

самъ

 

создать

 

въ

 

себѣ,

 

а

 

вовсе

 

не

 

обязанъ

быдъ

 

этимъ

 

вліянію

 

своихъ

 

наставниковъ

 

и

 

воспитателей.
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Больше

 

того:

 

Гоголь

 

сумѣлъ

 

заразить

 

этими

 

интересами

весь

 

окружающій

 

его

 

школьный

 

мірокъ,

 

вдохнуть

 

въ

 

своихъ

товарищей

 

жажду

 

умственной

 

работы,

 

создать

 

въ

 

нихъ

 

лучшія

привычки, — словомъ,

 

дать

 

истинно

 

хорошій

 

топъ

 

своей

 

школь-

пой

 

жизни

 

и

 

жизни

 

своихъ

 

товарищей.

Вотъ

 

знаменательный

 

примѣръ,

 

надъ

 

которымъ,

 

а

 

полагаю,

слѣдуеть

 

остановиться

 

п

 

подумать!

 

Въ

 

связи

 

съ

 

умственною

 

жизнью

наростаютъ

 

въ

 

человѣческой

 

душѣ

 

и

 

нравственные

 

интересы.

й

 

добро

 

великое

 

тому,

 

въ

 

чьей

 

душѣ

 

уже

 

съ

 

раннпхъ

 

лѣтъ,

ярко

 

всныхнеть

 

эта

 

искра

 

божественна

 

го

 

огня,

 

которая,

 

разго-

раясь

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

бросить

 

яркін

 

лучъ

 

свѣта

 

на

 

весь

послѣдующій

 

жизненный

 

путь!

 

Гоголь

 

припадлежалъ

 

именно

 

къ

такимъ

 

натурамъ,

 

чуткимъ

 

въ

 

нравственномъ

 

отиогаеніи.

 

Чрез-

вычайно

 

интересеиъ

 

этотъ

 

процессъ

 

постенепнаго

 

наростанія

нравственныхъ

 

идей,

 

чувствъ

 

и

 

стремлепій

 

въ

 

душѣ

 

мальчика-

лицеиста,

 

будущаго

 

великаго

 

писателя

 

земли

 

русской,

 

но

 

и

 

не

стану,

 

за

 

недостаткомъ

 

времени,

 

останавливаться

 

на

 

выясненіи

его.

 

Я

 

укажу

 

только

 

на

 

общій

 

тонъ

 

этого

 

процесса.

 

«Въ

 

тѣ

годы,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

 

Авторской

 

исповѣдц,

 

когда

 

я

 

сталъ

 

за-

думываться

 

о

 

моемъ

 

будущемъ

 

(а

 

задумываться

 

о

 

будущем

 

ь

 

я

началъ

 

рано,

 

въ

 

ту

 

пору,

 

когда

 

всѣ

 

мои

 

сверстники

 

думали

еще

 

объ

 

играхъ...)

 

мнѣ

 

всегда

 

казалось,

 

что

 

я

 

сдѣлаюсь

 

чело-

вѣкомъ

 

извѣстнымъ;

 

чат

 

я

 

сдіълаю

 

даже

 

что-то

 

для

 

общаго

добра>.

 

А

 

въ

 

письмѣ

 

его

 

къ

 

своему

 

дядѣ,

 

написанномъ

 

въ

1827

 

г.,

 

мы

 

читаомъ:

 

«Еще

 

съ

 

самыхъ

 

временъ

 

прошлыхъ,

 

съ

самыхъ

 

лѣтъ

 

почти

 

непонимапія

 

я

 

иламенѣлъ

 

неугасимою

 

рев-

ностно

 

сдѣлать

 

жизнь

 

свою

 

нужною

 

для

 

блага

 

государства,

 

я

кипѣлъ

 

желаніемъ

 

принести

 

хоть

 

малѣйшую

 

пользу...

 

Я

 

по-

клялся

 

ни

 

одной

 

минуты

 

короткой

 

жизни

 

своей

 

не

 

утерять,

 

не

сдѣлавъ

 

блага».

 

Онъ

 

боялся

 

умереть,

 

«не

 

означнвъ,

 

по

 

его

словамъ ,

 

имени

 

своего

 

ни

 

однимъ

 

прекраснымъ

 

дѣломъ».

Не

 

забудемъ,

 

что

 

эти

 

послѣднія

 

слова

 

мы

 

слышимъ

 

изъ

 

устъ

18-лѣтеяго

 

Гоголя.

 

Я

 

приглашаю

 

васъ

 

вдуматься

 

въ

 

эти

 

чудес

ныя

 

нризнанін

 

геніальнаго

 

юноши.
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Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

они

 

представляютъ

 

одинъ

 

изъ

 

ею

 

луч-

ѵшхъ

 

завѣтовъ

 

русской

 

молодежи.

Они

 

должны

 

звучать

 

для

 

нея

 

какъ

 

призывный

 

вличъ,

 

какъ

ціълая

 

программа

 

оюизни!

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

онъ

 

говоритъ

 

вамъ

 

о

 

своей

 

неугасимой

ревности

 

сдѣлать

 

жизнь

 

свою

 

нужною

 

для

 

блага

 

государства,

о

 

желаніи

 

принести

 

ему

 

пользу,

 

о

 

слуя!еніи

 

общему

 

благу,

 

онъ

клянется

 

ни

 

одной

 

минуты

 

не

 

потратить,

 

не

 

сдѣлавъ

 

блага

своему

 

народу.

 

Такое

 

раннее

 

и

 

нритомъ

 

идеалистическое

 

опре-

дѣленіе

 

своей

 

жизненной

 

задачи

 

представляетъ

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

поучительный

 

урокъ!

Чѣмъ

 

же

 

была

 

пробуждена

 

въ

 

Гоголѣ

 

эта

 

высокая

 

потреб-

ность

 

принести

 

себя

 

въ

 

жертву

 

общему

 

благу?

 

Отвѣтъ

 

на

 

это

даютъ

 

всё

 

тѣ

 

же

 

письма.

Въ

 

нихъ

 

онъ

 

нерѣдко

 

говоритъ

 

о

 

томъ

 

глубокомъ

 

состра-

дали,

 

которое

 

внушаютъ

 

ему

 

русскіе

 

люди,

 

страдающіе

 

отъ

невѣжества

 

и

 

несправедливости...

Эта

 

безиредѣльная

 

жалость

 

къ

 

страждущимъ

 

собратьямъ,

гдѣ-бы

 

они

 

ни

 

были,

 

представляетъ

 

не

 

случайный

 

и

 

мимолет-

ный

 

порывъ

 

юношескаго

 

сердца,

 

а

 

одну

 

изъ

 

постоянныхъ

 

чертъ

его

 

характера.

 

Она,

 

какъ

 

увидимъ,

 

движетъ

 

Гоголемъ

 

во

 

всей

его

 

послѣдующей

 

жизни.

Теперь

 

еще

 

одинъ

 

вопросъ,

 

относящійся

 

собственно

 

къ

юношеской

 

жизни

 

Гоголя.

 

Какъ

 

онъ

 

глядвлъ

 

на

 

тѣ

 

жизненный

препятствія,

 

который

 

должны

 

были,

 

какъ

 

онъ

 

зналъ,

 

встрѣтиться

ему

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы?

Незадолго

 

до

 

окончаиія

 

курса

 

онъ

 

пишетъ

 

одному

 

изъ

своихъ

 

старшпхъ

 

товарищей,

 

уже

 

находившемуся

 

па

 

службѣ:

«Ты

 

ужаснулъ

 

меня

 

чудовищами

 

разныхъ

 

нрепятствій,

 

но

 

они

безсильны...

 

Вместо

 

того,

 

чтобы

 

остановить

 

меня,

 

они

 

еще

 

бо-

лѣе

 

разожгли

 

во

 

мпѣ

 

желаніе».

 

Вотъ

 

вамъ

 

новая

 

черта

 

характера,

въ

 

которой

 

сказывается

 

нашъ

 

незабвенный—учитель

 

Гоголь.

Мужество

 

нредъ

 

жизнью,

 

готовность

 

бороться

 

съ

 

нею

 

во

имя

 

образовавшихся

 

въ

 

немъ

 

свѣтлыхъ

 

идеаловъ,—таково

 

настрое-
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ніе

 

велпкаго

 

писателя

 

предъ

 

выходомъ

 

изъ

 

стѣиъ

 

учебнаго

заведенія.

 

То

 

могучее,

 

властное

 

слово

 

«внередъ»,

 

о

 

воторомъ

онъ

 

говоритъ

 

въ

 

поэмѣ

 

«Мертвыя

 

души»,

 

владѣло

 

имъ

 

теперь

безраздѣльно

 

и

 

всецѣло.

 

Такимъ

 

представляется

 

духовный

обликъ

 

Гоголя

 

иа

 

порогѣ

 

школы,

 

предъ

 

выходомъ

 

его

 

въ

 

жизнь.

Эта

 

полнота,

 

эта

 

возвышенность

 

и

 

разнообразие

 

интересовъ

 

и

стремленій,

 

о

 

которыхъ

 

я

 

только

 

что

 

сказалъ,

 

помогли

 

Гоголю

пронести

 

черезъ

 

кипучіе

 

юношескіе

 

годы

 

незапятнанной

 

свою

нравственную

 

чистоту.

И

 

я

 

очень

 

радъ,

 

что,

 

говоря

 

о

 

немъ

 

въ

 

иастоящій

 

моментъ,

смѣло

   

могу

   

сказать

   

молодежи:

  

«Смотрите

   

па

 

пего

   

и

 

учитесь

у

 

него,

 

какъ

 

надо

 

оберегать

 

себя

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи».

Однако,

 

послѣ

 

всего

 

сказаннаго,

 

позволительно

 

поставить

 

вопросъ:

сохранилъ

 

ли

 

Гоголь

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

жизнь

 

тѣ

 

самыя

 

идеалпсти-

ческія

 

чувства

 

и

 

стремленія,

 

которыми

 

онъ

 

отличался

 

въ

 

юности.

Этотъ

 

вонросъ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

умѣстенъ,

 

что

 

вь

 

руссвомъ

 

обществѣ —

къ

 

стыду

 

для

 

него—далеко

 

не

 

рѣдкость

 

мнимые,

 

только

 

кажущіеся

юноши-идеалисты,

 

которые

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

жизнь

 

сбрасываютъ

 

съ

себя

 

весь

 

свой

 

напускной

 

идеалпзмъ,

 

и

   

превращаются

   

въ

  

са-

мыхъ

 

холодныхъ

 

ирактиковъ

 

и

 

черствыхъ

 

эгоистовъ.

 

Смотришь:

еа

 

университетской

 

скамьѣ

 

юноша

   

весь

   

волнуется

   

и

   

пылаетъ

самыми

   

якобы

   

благими

   

намѣреніями,

   

и

   

окружающіе

   

готовы

думать:

 

«вотъ

 

будущей

 

герой,

 

вотъ

 

благодѣтель

 

человѣчества».

Но

 

не

 

торопитесь

 

восхищаться

 

и

 

подождите!

 

Лучше

 

посмотримъ

на

 

этого

 

героя

 

и

 

благодѣтеля

 

лѣтъ

 

черезъ

 

пять — десять

 

по

 

вы-.

ходѣ

 

его

 

въ

 

жизнь.

 

Передъ

 

вами

 

окажется

 

или

 

гоголевскій

 

типъ

«Тѣнтѣтинкова»

 

или

 

еще

 

хуже— общественная

 

хищника

 

и

 

эгоиста,

совершенно

 

забывшаго

 

прежніе

 

красивые

 

юпошескіе

 

обѣты

 

о

 

слу-

жены

 

ближнему.

 

Не

 

таковъ

 

Гоголь!

 

Какимъ

 

онъ

 

былъ

 

юношей,

такимъ

 

остался

  

въ

 

возрастѣ

   

возмужалости,

 

такимъ-же

  

сошелъ

и

 

въ

 

могилу.

 

Эта

 

послѣдовательность,

 

эта

 

вѣрность

 

себѣ

 

и

 

своимъ

юношескимъ

 

завт.тамъ

 

очень

 

знаменательна

 

н

 

передъ

 

ней

 

нельзя

 

не

преклониться.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

вся

 

иослѣдугощая

 

жизнь

 

Гоголя,

вплоть

 

до

 

могилы,есть

 

послѣдовательное

 

примѣпеніе

 

и

 

осуществлено
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тѣхъ

 

идеаловъ,

 

которые

 

онъ

 

намѣтилъ

 

себѣ

 

въ

 

юности.

 

Я

 

не

стану

 

говорить

 

о

 

возрастаніи

 

и

 

усложненіи

 

его

 

умствеяпыхъ

 

и

эстетическихъ

 

интересовъ.,.

 

Его

 

великія

 

художественныя

 

про-

изведения,

 

его

 

научныя

 

и

 

журнальный

 

статьи,

 

его

 

блестящая

оцѣнка

 

лучтихъ

 

созданій

 

искусства,

 

какъ

 

вапримѣръ,

 

живописи,

архитектуры,

 

театра,

 

какую

 

вы

 

находите

 

въ

 

«Арабескахъ»

является

 

лучшимъ

 

доказательствомъ

 

этого.

 

Что

 

касается

 

его

нравствепныхъ

 

интересовъ,

 

его

 

чувствъ

 

и

 

стремленій,

 

то

 

съ

годами

 

они,

 

безспорно,

 

расширяются

 

и

 

сливаются

 

въ

 

его

 

душт>

въ

 

одинъ

 

сложный

 

и

 

властно— зовущій

 

аккордъ.

 

Та

 

любовь

 

къ

людямъ,

 

та

 

жалость

 

и

 

состраданіе

 

къ

 

нимъ,

 

который

 

онъ

 

пспы-

тывалъ

 

раньше,

 

теперь

 

внушаютъ

 

ему

 

чудесныя,

 

художествен-

ныя

 

созданья,

 

въ

 

коихъ

 

онъ

 

ие

 

только

 

смѣется

 

надъ

 

людскою

пошлостью,

 

но

 

и

 

скорбитъ

 

о

 

ней,

 

ибо

 

за

 

его

 

см.ѣхомъ

 

слышатся

никому

 

невѣдомыя

 

и

 

незрпмыя

 

слезы.

 

Въ

 

нихъ

 

онъ,

 

первый

изъ

 

русскихъ

 

писателей,

 

послѣ

 

Пушкина,

 

возбуждаетъ

 

жалость

ко

 

всѣмъ

 

маленькимъ

 

людямъ,

 

къ

 

обездоленнымъ,

 

унижешшмъ

и

 

обиженнымъ

 

жизнью.

 

Вспомните

 

въ

 

«Запискахъ

 

сумашедшая»

и

 

въ

 

«Шипели»

 

типы

 

его

 

чиновннковъ,

 

Авксентія

 

Ивановича

Поприщина

 

и

 

Акакія

 

Акакіевича

 

Башмачкина:

 

да

 

вѣдь

 

это

 

самый

страстный

 

и

 

пламенный

 

призывъ

 

уважать

 

и

 

любить

 

«малень-

кая

 

человѣка»,

 

самая

 

горячая

 

мольба

 

о

 

состраданіи

 

къ

 

слабому

и

 

забитому

 

жизнью

 

человѣческому

 

существу!

 

А

 

не

 

будемъ

 

за-

бывать

 

того,

 

что

 

произведенія

 

Гоголя

 

читались

 

тогда

 

всѣмъ

 

рус-

свимъ

 

обществомъ.

 

Вотъ

 

иочему

 

о

 

немъ

 

справедливо

 

можно

сказать

 

словами

 

другого

 

поэта,

 

что—

«Онъ

 

спѣшилъ

 

въ

 

золотые

 

чертоги

 

принесть

Молодою

 

любовью

 

согрѣтую

 

вѣсть

О

 

страданьяхъ

 

забытая

 

брата!

Такимъ

 

отзывчивымъ

 

и

 

чутко-жалостливымъ

 

ко

 

всякому

 

че-

ловѣческому

 

существу

 

Гоголь

 

былъ

 

не

 

только

 

на

 

бумагѣ,

 

но

 

и

въ

 

жизни.

 

Въ

 

ппсьмѣ

 

къ

 

одному

 

своему

 

другу,

 

отъ

 

2

 

сентября

1847

 

года,

 

онъ

 

участливо

 

входитъ

 

въ

 

положеніе

 

молодыхъ

 

начи-

нающихъ

 

писателей,

 

скорбитъ

 

о

 

томъ,

 

что

   

они

   

должны

  

брать
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работы

 

не

 

по

 

силамъ

 

и

 

не

 

по

 

здоровью,

 

называетъ

 

ту

 

цѣну,

которую

 

имъ

 

даютъ,

 

безчеловѣчной

 

и

 

хлоночетъ

 

о

 

томъ,

 

канъ-бы

увеличить

 

эту

 

сумму

 

до

 

приличныхъ

 

размѣровъ

 

на

 

его

 

собствен-

ный

 

счетъ.

 

«Твоя

 

добрая

 

душа»,

 

говоритъ

 

онъ

 

другу,

 

«найдетъ

какъ

 

это

 

сдѣлать,

 

отклоня

 

всякую

 

догадку

 

и

 

подозрѣніе

 

о

 

па-

шемъ

 

съ

 

тобою

 

тепломъ

 

личномъ

 

участіи

 

въ

 

этихъ

 

дѣлахъ».

Въ

 

письмѣ

 

къ

 

матери

 

отъ

 

12

 

мая

 

1849

 

года,

 

онъ

 

посылаетъ

полтораста

 

р.

 

с.

 

для

 

раздачи

 

бѣднымъ

 

крестьянамъ

 

своего

 

села,

пострадавшимъ

 

отъ

 

надежа

 

своего

 

домашняя

 

скота.

 

Вотъ

 

Факты,

которые

 

яворятъ

 

сами

 

за

 

себя.

 

Теперь

 

о

 

другихъ

 

чертахъ

 

въ

характерѣ

 

Гоголя,

 

которыя

 

онъ

 

сохранилъ

 

отъ

 

юности

 

своей.

Вы

 

помните

 

о

 

его

 

мужествѣ

 

нредъ

 

жизнью,

 

о

 

юношеской

 

готов-

ности

 

бороться

 

съ

 

препятствіями.

 

Сохранилъ-ли

 

онъ

 

это

 

муже-

ство

 

впослѣдствіи?

 

Да— и

 

не

 

только

 

сохранилъ,

 

но

 

и

 

пріумвожилъ.

Вы

 

знаете,

 

какое

 

грозное

 

дввженіе

 

нротивъ

 

писателя

 

возбудила

его

 

комедія

 

«Ревизоръ».

 

Противъ

 

него

 

ополчились

 

чуть

 

не

 

всѣ

сословія:

 

заволновались

 

городнпчіе,

 

судьи,

 

попечители

 

богоугод-

ныхъ

 

заведеній,

 

почтмейстеры— ПІпекины,

 

Добчинскіе

 

и

 

Бобчин-

<;кіе

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

т.

 

д.

 

Поднялась

 

мутная

 

волна

 

уязвленныхъ

самолюбій

 

и

 

оскорбленныхъ

 

сословныхъ

 

ренутацій.

 

На

 

писателя

глядѣли

 

тысячи

 

раздраженныхъ

 

глазъ,

 

тысячи

 

устъ

 

произносили

угрозы

 

по

 

адресу

 

великая

 

драматурга.

 

Слышались

 

возгласы:

«въ

 

Сибирь

 

его»!

 

Это

 

могло-бы,

 

пожалуй,

 

смутить

 

другого

 

пи-

сателя

 

и

 

заставило-бы

 

его

 

свернуть

 

съ

 

избранная

 

имъ

 

пути

обличенія

 

и

 

сатиры.

 

Такъ-ли

 

постунилъ

 

Гоголь?

 

Далеко

 

нѣтъ.

Уѣзжая

 

заграницу

 

въ

 

1836

 

году,

 

онъ

 

ппшетъ

 

одному

 

изъ

 

своихъ

друзей

 

отъ

 

10

 

мая:

 

«Пророку

 

нѣтъ

 

славы

 

въ

 

отчизнѣ.

 

Что

противъ

 

меня

 

уже

 

рѣгаительно

 

возстали

 

теперь

 

всѣ

 

сословія,

 

я

не

 

смущаюсь

 

этимъ...

 

Я

 

не

 

отъ

 

того

 

ѣду

 

заграницу,

чтобы

 

не

 

умѣлъ

 

перенести

 

этихъ

 

неудовольствіп.

 

Мнѣ

хочется...

 

обдумать

 

хорошенько

 

труды

 

будущіе...».

 

Въ

 

письмѣ,

отъ

 

15

 

мая,

 

онъ

 

говоритъ:

 

« гБду

 

разгулять

 

свою

 

тоску,

глубоко

 

обдумать

 

свои

 

обязанности

 

авторскія,

 

своп

 

будущія

творенія.,

   

и

    

возвращусь

    

къ

    

тебѣ,

    

вѣрно,

    

освѣженный

    

и



184

обновленный».

 

И

 

онъ

 

велпколѣпно

 

сдержалъ

   

свое

  

писательское

слово,

 

потому

 

что

 

результатомъ

  

его

 

поѣздки

  

за

 

границу

   

было

величайшее

 

изъ

 

его

 

художественпыхъ

 

создапій

 

«Мертвыя

 

души —

твореніе,

 

которымъ

 

онъ

 

нанесъ

 

еще

 

болѣе

 

оглушительный

 

ударъ»

узко-сословнымъ

 

пр'едразсудкамъ,

 

мелочности

 

и

 

пошлости,

 

лихо-

имству

 

и

 

кляузничеству,

 

судебной

 

волокитѣ

 

и

 

другимъ

 

порокамъ

русской

 

общественной

 

и

 

частпой

 

жизни.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

Гоголь

не

 

пошелъ

 

на

 

уступки

 

подъ

 

давленіемъ

 

общая

 

негодованія,

 

пи

на

 

іоту

 

не

 

нодался

 

назадъ

  

иредъ

 

угрозами:

 

онъ

 

остался

 

муже-

ственнымъ

 

и

 

вѣрнынъ

 

своему

 

великому

 

призванію.

 

Что

 

касается

его

 

юношеская

 

чувства

 

любви

 

къ

 

родинѣ,

 

то

 

излишне

 

было-бы

распространяться

 

объ

 

этомъ.

 

Вся

 

его

 

последующая

 

литературная

дѣятельность

 

есть

 

одно

 

беззавѣтиое

 

служеніе

 

отчизиѣ,

 

вдохновлен-

ное

 

чистѣйшею

 

любовью

 

къ

 

ней.

 

Какъ

 

лучшую

 

и

 

благородней-

шую

 

жертву,

 

онъ

 

принесъ

 

на

 

алтарь

  

своей

   

родины

   

всѣ

   

силы

своего

 

великая

 

ума

 

н

 

сердца.

 

Можно

 

сказать,

 

безъ

 

нреувеличе-

нія,

 

что

 

онъ

 

сгорѣлъ

 

отъ

 

этой

 

любви

   

къ

  

ней,

 

потому

 

что

 

ду-

шевный

 

кризисъ,

 

надломившій

 

его

 

Физическія

  

силы

  

и

  

сведшій

его

 

въ

 

могилу,

 

произошелъ

 

отъ

 

невозмогкности

 

создать

 

тѣ

 

поло-

жительные

   

типы,

   

которые

   

онъ

   

страстно

  

искалъ

   

въ

  

русской

жизни

 

и

 

не

 

находилъ!

Теперь

 

пора

 

подвести

 

итоги!

Итакъ,

 

полнота

 

умственныхъ

 

и

 

эстетическихъ

 

интересовъ,

любовь

 

и

 

состраданіе

 

къ

 

людямъ,

 

мужество

 

иредъ

 

жизнью,

 

без-

заветное

 

служепіе

 

своей

 

родине

 

и,

 

наконецъ,

 

верность

 

чистымъ

юношескимъ

 

идеаламъ

 

до

 

гроба— таковы

 

лучшіе

 

заветы

 

Гоголя

русской

 

молодежи.

 

Въ

 

этихъ-то

 

нрекрасныхъ

 

заветахъ

 

и

 

кроется

причина

 

того,

 

почему

 

Гоголя

 

такъ

 

любитъ

 

русская

 

молодежь

 

и

почему

 

сегодня,

 

на

 

всемъ

 

пространстве

 

нашей

 

необъятной

 

родины,

такъ

 

горячо

 

чествуется

 

его

 

память.

 

Каждый

 

русскій

 

человеке,

знакомый

 

съ

 

его

 

произведеніями,

 

благоговейно

 

чтитъ

 

въ

 

немъ,

еще

 

со

 

дней

 

юности,

 

великая

 

наставника

 

жизни,

 

каждый

 

моячетъ

вполне

 

искренно

 

повторить

 

слова

 

поэта:

 

«Молясь

 

твоей

 

много-

страдальной

  

тени,

  

учитель,

   

передъ

   

именемъ

   

твоимъ

   

позволь
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смиренно

 

преклонить

 

колѣни...».

 

Въ

 

заключепіс

 

еще

 

нѣсколько-

словъ.

 

Мы

 

съ

 

вамн,

 

мм.

 

гг.,

 

какъ

 

вышедшіе

 

изъ

 

среды

 

право-

славная

 

русскаго

 

духовенства,

 

имѣемъ

 

сверхъ

 

того,

 

особый

 

по-

буждения

 

чтить

 

Гоголя.

 

Я

 

не

 

говорю

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что,

 

по

 

имѣю-

щимся

 

генеалогическимъ

 

даннымъ,

 

его

 

прадѣдъ

 

былъ

 

священ-

иикомъ.

 

Родство

 

по

 

плоти

 

еще

 

не

 

столь

 

важно.

 

Неизмѣримо

важнѣѳ

 

и

 

значительнѣе

 

родство

 

uo

 

духу.

 

Изъ

 

его

 

иисемъ

 

вы

зиаете,

 

какъ

 

онъ

 

Цѣналъ

 

и

 

высоко

 

ставнлъ

 

православное

 

рус-

ское

 

духовенство,

 

какія

 

прекрасныя

 

надежды

 

возлагалъ

 

на

 

него,

въ

 

интересахъ

 

просвѣщенія

 

и

 

нравственнаго

 

обновленія

 

нашей

родины.

 

Скажемъ

 

ему

 

спасибо

 

за

 

это

 

довѣріе,

 

за

 

ласку,

 

за

 

лю-

бовь...

 

Но

 

что

 

важиѣе

 

всего,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

Гоголь

 

представ-

ляетъ

 

собою

 

не

 

только

 

типъ

 

геніальнаго

 

писателя-художника,

но

 

и

 

хрпстіанскаго,

 

нстинно-православнаго

 

мыслителя.

 

Его

 

письма

къ

 

друзьямъ,

 

его

 

«Завѣщаніе»,

 

его

 

«Размышленія

 

о

 

божествен-

ной

 

литургіи» —

 

все

 

это

 

дышнтъ

 

благоуханіемъ

 

вѣры

 

п

 

сплою

христіанской

 

надежды.

Та

 

вѣра,

 

которую

 

человѣчество

 

выстрадало

 

цѣлыми

 

тыся-

челѣтіями

 

мучительнаго

 

ожиданія,

 

ради

 

которой

 

христіансвіс

мученики,

 

ироновѣдавшіе

 

Агнца

 

Божія,

 

были

 

закалаемы

 

подобно

агнцамъ,

 

вѣнчаясь

 

кровію

 

своею,

 

—

 

вѣра,

 

возсіявпіая

 

потомъ

міру

 

во

 

всемъ

 

могуществѣ

 

и

 

сдѣлавпіаяся

 

священною

 

для

 

мил-

ліоновъ

 

родного

 

ему

 

народа,

 

была

 

святынею

 

и

 

его

 

сердца.

 

Свой

огромный

 

талантъ

 

онъ

 

употребилъ

 

не

 

па

 

то,

 

чтобы

 

осмѣять

 

и

загрязнить

 

эту

 

вѣру,

 

не

 

на

 

то,

 

чтобы

 

оскорбить

 

священные

завѣты

 

родины,

 

какъ

 

это

 

дѣлаютъ

 

другіе...

 

Нѣтъ,

 

служа

 

іште-

ресамъ

 

этой

 

земной

 

жизни,

 

онъ

 

чувствовалъ

 

всѣмъ

 

существомъ,

что

 

за

 

гранью

 

ея

 

начинается

 

иная

 

жизнь

 

—

 

жизнь

 

вѣчная,

 

о

которой

 

говоритъ

 

Евангеліе.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

онъ

 

обратился

 

изъ

 

писателя -художника

 

въ

 

христіанскаго

 

мы-

слителя-моралиста.

 

За

 

все

 

это

 

нашъ

 

глубокій

 

поклонъ

 

великому

русскому

 

писателю!

Преподаватель

 

Одесской

 

духовной

семинаріи

 

Иванъ

 

Егурновъ.
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оБЪйвлЁМіе.

Существуетъ

 

съ

 

1861

 

года.

Иконостасная,

 

художественно-иконописная

 

в

 

позолотная

МАСТЕРСКАЯ.

Прежде

 

Василія

 

Семеновича

 

Паученко.

Съ

 

1897

 

года

АРХИТЕКТОРА

 

ѵ

ЯКОВА

   

ВАСИЛЬЕВИЧА

  

ПАУЧЕНКО.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхне -Доискал

 

улица,

 

собственный

 

домъ

 

№

 

102.

Въ

 

мастерской

 

принимаются

 

заказы

 

на

 

всѣ

 

цѳрковныя

 

работы,

какъ-то:

 

образа

 

для

 

иконостасовъ

 

съ

 

живописными

 

золоченными,

цированными

 

и

 

чаканеннымн

 

фонами

 

(кисти

 

художниковъ

 

и

 

живо-

писцевъ),

 

поновленіѳ

 

старыхъ

 

и

 

реставрація

 

древнихъ

 

иконъ,

украшеніѳ

 

церквей

 

священно-историческою

 

живописью

 

п

 

орнамен-

тами

 

(стѣнная

 

живопись).

 

Устройство:

 

новыхъ

 

иконостасовъ,

 

кіотовъ,

футляровъ,

 

всевозможныхъ

 

рамъ,

 

черезолотка

 

старинныхъ

 

иконо-

стасовъ.

 

Независимо

 

пеіэѳчислѳнныхъ

 

работъ

 

принимается

 

постройка

и

 

ремонтъ

 

п^эквѳй,

 

каменныхъ

 

и

 

деревянныхъ.

Допускается

  

разсрочка

 

платежей,

 

работы

  

гарантируются

  

залогами.

------------- «=><2857>
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ІТоученіѳ

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

прѳдъ

 

еборомъ

 

для

 

православныхъ

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

Зѳмлѣ.— Рѣчь

 

въ

 

день

 

поминовенія

 

раба

 

Божія

 

Николая

(Гоголя),

 

по

 

истеченіи

 

50-лѣтія

 

по

 

его

 

смерти. —Лучшіе

 

завѣты

 

П.

 

В.

 

Гоголя

 

рус-

ской

 

молодежи.— Объявление.

За

 

Редактора

 

Евгѳній

 

Догиновъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса,

 

15

 

марта

 

1902

 

года.

Цензоръ

 

протоіерей

 

Василій

 

Войтковскій.

«Славянская»

 

типографія

 

Н.

 

Хрисогелосъ,

 

Полицейская

 

ул.,

 

д.

 

Новикова

 

№

 

8.




