
ТРИДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫЙ. 1-ГО

 

АВГУСТА

 

1903

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

шиш
15-Й-

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въредакціи
„Впарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіеб

 

руб.съ
пересылкою.

 

Объявленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

„Епарх.Вѣд."

 

съ

 

платою

по

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЩАЛЬНЫИ.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства
и

Епархіальныя

 

Извѣстія

Резолюиіями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

тѣста:

Священническія:

L)

 

Отъ

 

7

 

іюля

 

за

 

№

 

2538

 

въ

 

с.

 

Разсказани,

 

Балашовскаго

уѣзда,

 

Орлову

 

Владиміру,

 

священнику

 

с.

 

Черкасскаго,

 

Вольскаго

 

у.

2)

   

Отъ

 

того

 

же

 

7

 

іюля,

 

за

 

N°

 

2537,

 

при

 

церкви

 

с.

 

Черкас-

скаго,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Введенскому

 

Павлу—священнику

 

ц.

села

 

Лысыхъ

 

горъ,

 

Аткарскаго

 

у.

3)

   

Отъ

 

9

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

2546

 

при

 

церкви

 

слоб.

 

Рома-

новки,

 

Балашов,

 

у.,

 

Невзорову

 

Павлу—священнику

 

Крестовоздв.

ц.

 

ел.

 

Олюсаревой,

 

Камышин,

 

у.

4)

   
Отъ

 
того

 
же

 
9

 
іюля,

 
за

 
№

 
2541,

 
при

 
ц.

 
сБѣльщи-
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ны,

 

Балашов,

 

у.,

 

Благовидову

 

Василію —псаломщику

 

Срѣтен-

ской

 

ц.

 

гор.

 

Саратова.

5)

 

Отъ

 

того

 

же

 

9

 

іюня,

 

за

 

№

 

2549,

 

при

 

ц.

 

с.

 

Горюшъ,

Хвалын.

 

у.,

 

Баранову

 

Филиппу —діакону

 

Окатной

 

Мазы,

 

Хвалын.

 

у.

и

 

6)

 

Отъ

 

того-же

 

9

 

іюля,

 

за

 

№

 

2599,

 

въ

 

ел.

 

Олюсаревой

Воронцову

 

Николаю —діакону

 

ел.

 

Трехъ-Острововъ,

 

Балашов,

 

у.

Діаконскя:

1)

   

Отъ

 

4

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

2497

 

при

 

церкви

 

ел.

 

Терно-

вой,

 

Аткар.

 

у.,

 

Синодскому

 

Стефану —пеаломщ.

 

Покров,

 

ц.

 

гор.

Вольска.

2)

   

Отъ

 

14

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

2598

 

при

 

церкви

 

ел.

 

Трехъ-

Острововъ,

 

Балашов,

 

у.,

 

Захарову

 

Василію —оконч.

 

кур.

 

Сарат.

Дух.

 

Семинаріи.

3)

   

Отъ

 

того

 

же

 

14

 

іюля,

 

за

 

№

 

2600,

 

при

 

Іоанно-Богосюв.

цер.

 

ел.

 

Ильменя,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

Орлову

 

Аркадію— діак.

 

поса-

да

 

Дубовки,

 

Цариц,

 

у.

Псалотщическія:

1)

   

Отъ

 

4

 

іюля

 

е.

 

г.

 

за

 

№

 

2495

 

при

 

Соборной

 

церкви

гор.

 

Вольска

 

Румянцеву

 

Ѳѳодору —учителю

 

пѣнія

 

въ

 

Вольскомъ

духовномъ

 

училищѣ.

2)

   

Отъ

 

10

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

№

 

2570

 

псаломщики —Таліевъ

Иванъ

 

Казанской

 

церкви

 

гор.

 

Петровска

 

и

 

Озерскш

 

Иванъ,

 

с.

Полчаниновки,

 

Ново-Натальина

 

тожъ,

 

Саратов,

 

у.,

 

перемѣщены

одинъ

 

на

 

мѣето

 

другого.

3)

   

Отъ

 

того

 

же

 

10

 

іюля,

 

за

 

№

 

2569,

 

при

 

Покровской

 

цер.

гор.

 

Вольска

 

Захаркинекому

 

Николаю,

 

окончившему

 

курсъ

 

Сара-

товской

 

духовной

 

семинаріи.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

стертію:

Лебединскій

 

Стефанъ,

 

свящѳнникъ

 

села

 

Бѣлыцины,

 

Балашов.

у.,

 

съ

 

28

 

іюня

 

сего

 

года.

Утѣхинъ

 

Иванъ,

 

зашт.

 

свящ.

 

с.

 

Ооймина,

 

Петров,

 

у.,

съ

 
24

 
іюня

 
с.

 
г.
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Бѣляковъ

 

Ѳеодоръ,

 

пеаломщ.

 

хутора

 

Добринскаго,

 

Камышин

у.,

 

съ

 

10

 

мая

 

с.

 

г.

Львовъ

 

Иванъ,

 

пеаломщ.

 

с.

 

Болтина,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

съ

 

10

іюня

 

сего

 

года.

Парадоксовъ

 

Иванъ,

 

пеаломщ,

 

ел.

 

Трехъ-Острововъ,

 

Бала-

шов,

 

у.,

 

со

 

2

 

іюля

 

с.

 

г.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

7

 

іюля

 

с.

 

г.

 

за

jN»

 

2531,

 

евященникъ

 

с.

 

Надеждина,

 

Куракино

 

тожъ,

 

Сердобска-

уѣзда,

 

Константинъ

 

Соколовъ

 

утвержденъ

 

закояоучителемъ

 

въ

еемско-общественныхъ

 

училищахъ

 

с.

 

Надеждина

 

и

 

дер.

 

Софьиной.

Утверокдены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

   

старостъ:

По

 

Катыши

 

не

 

коту

 

уіьзду:

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

Жирнаго

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Автономовъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Михаило

 

Архангельской

 

церкви

села

 

Зеленей

 

крестьянинъ

 

Илія

 

Митряевъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

г.

 

Саратову,

 

къ

 

Князе-Владимірской

 

церкви

 

Саратов-

ски

 

мѣщанинъ

 

Ѳеодор.ъ

 

Нестеровъ

 

Ершовъ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Оаратовскоту

 

уѣзду:

 

къ

 

Христо

 

Рождественской

 

церкви

с.

 

Усовки

 

крестьянинъ

   

Иванъ

 

Тютюнкинъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Оердобскому

 

угъзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Шило-

ва — Голицына

 

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Николай

Степановъ

 

Михайловъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Царицынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Успенскому

 

Собору

 

посада

Дубовки

 

мѣщанинъ

 

Іаковъ

 

Марчуковъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

свя-

щеннику

 

села

 

Александрова,

 

Царицыпскаго

 

уѣзда,

 

Сергію

 

Роза-

нову

 

за

 

пожертвованіѳ

 

имъ

 

въ

 

собственность

 

приходской

 

церкви

принадлежащаго

 

ему

 

дома.

*
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8

 

Мая

 

1903

 

г.

 

оевященъ

 

распространенный

 

храмъ

 

въ

 

се-

лѣ

 

Павловкѣ,

 

Хвадынскаго

 

уѣзда.

14

 

Іюня

 

1903

 

года

 

въ

 

Краишѳвскомъ

 

Тихвинскомъ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

оевященъ

 

храмъ

 

въ

 

честь

святая

 

мученицы

 

Параскевы.

28

 

Іюня

 

1903

 

года

 

оевященъ

 

новопостроенный

 

храмъ

 

въ

се.іѣ

 

Козловкѣ,

 

Валашовскаго

 

уѣзда,

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Пресвятыя

Богородицы.

ВАКАНТНЫЙ

 

МЪСТА.

ОвщенничесЬя:

Въ

 

с.

 

Монастырщинѣ,

 

Оердоб.

   

у.,

    

при

    

единовѣр.

    

цер.,

прав.

 

78

 

д.,

 

дом.

 

церк.,

   

каз.

 

жал.

   

300

   

руб.

    

Въ

   

с.

    

Елю-

чахъ,

 

Саратов,

 

у.,

 

при

 

единовѣр.

    

цер.,

  

1044

 

душ.,

 

каз.

    

жал.

600

 

руб.

Діаконскія:

Въ

 

посадѣ

 

Дубовкѣ,

 

Царицын,

 

у.,

 

при

 

Воекресенск.

 

цер.

Въ

 

Окатной

 

Мазѣ,

 

Хвалын

 

у

 

,

 

при

 

Покров,

 

ц

 

(шк.

 

однокл,прав

1385

 

душ,

 

зем

 

49Ѵг

 

дес ).

 

Въ

 

Чорнавкѣ,

 

Балашов

 

у.,

 

шк

 

грам.,

прав

 

1982

 

д.,

 

рас.

 

182

 

д.,

 

зем

 

31

 

дес,

 

дом.

 

общ.,

 

каз.

 

жал.

35

 

р.

  

28

 

коп.

Псаломщическія:

Въ

 

ел

 

Трехъ

 

Островахъ,

 

Балашов,

 

у.,

 

при

 

Успенской

церкви.

 

Въ

 

Волтинѣ,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

при

 

Введенской

 

цер.,

 

шк.

грам.,

 

душъ

 

1793

 

прав.,

 

зем.

 

100

 

дес,

 

дом.

 

церк,

 

каз.

 

жал.

39

 

руб.

 

20

 

куп.

 

Въ

 

хуторѣ

 

Добринскомъ,

 

Камышин

 

у.,

 

при

Крестовоздвиж.

 

цер.,

 

шк.

 

грам.,

 

786

 

д.,

 

зем.

 

49

 

дес,

 

дом

церк.

 

Въ

 

Разсказанп,

 

Валашовскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

Безобразовкѣ,

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Николаев

 

ц.,

 

1264

 

душ,

 

зем.

 

66

 

д.,

дом.

 

церк.,

 

каз.

 

жал.

 

всему

 

причту

 

144

 

руб.

 

Въ

 

с.

 

Баевкѣ,

Хвалынекаго

 
у.,

 
при

 
Михаило-Арханг.

 
цер.,

 
шк.

 
однокл.,

 
1463
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д.,

 

зем.

 

49Ѵг

 

дѳс,

 

дом.

 

цер.,

 

каз.

 

жалованія

 

47

 

руб.

 

04

 

коп.

Въ

 

с.

 

Елючахъ,

 

Саратов,

 

у

 

,

 

-

 

1044

 

д.,

 

двѣ

 

вакансін,

 

причемъ

одинъ

 

псал.

 

обязанъ

 

быть

 

миссіонеромъ,

 

каз

 

жал.

 

по

 

200

 

руб.

каждому.

Пожертвованія.
1)

   

Вольскій

 

купецъ

 

Ивапъ

 

Васильевъ

 

Каменыциковъ

 

по-

жертвовалъ:

 

1)

 

въ

 

Николаевскую

 

церковь

 

с.

 

Пилюгина,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда,

 

на

 

устройство

 

новаго

 

иконостаса

 

билетъ

 

Вольскаго

Городского

 

Банка

 

въ

 

100О

 

руб.;

 

2)

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

се-

ла

 

Чернобулака,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

бархатную

 

ризу

 

въ

 

75

 

руб.

 

и

25

 

руб.

 

на

 

ностроеніе

 

новаго

 

храма

 

въ

 

названномъ

 

селѣ

 

и

 

3)

въ

 

Космодаміановскую

 

церковь

 

с

 

Журавлихи,

 

того

 

же

 

уѣзда,

лѣтнюю

 

легкую

 

ризу

 

въ

 

25

 

рублей.

2)

   

Церковно-приходское

 

попечительство

 

села

 

Сухой- Тереш-

ки,

 

Хвалынска™

 

уѣзда,

 

израсходовало

 

на

 

переливку

 

колокола

для

 

приходской

 

церкви

  

1 50

 

руб.

3)

   

Церковный

 

староста

 

Камышинской

 

Троицкой

 

церкви

Викторъ

 

Ткаченко

 

на

 

постройку

 

церковной

 

ограды

 

пожертвовалъ

изъ

 

своихъ

 

личныхъ

 

средствъ

  

1401

  

руб.

 

47

 

коп.

4)

   

Священникъ

 

с.

 

Ваулина,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

Павелъ

 

Лѳ-

бедевъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

ремонтъ

 

приходскаго

 

своего

 

храма

 

130

руб.;

 

кромѣ

 

того

 

имъ

 

же

 

пожертвована

 

въ

 

свою

 

церковь

 

плаща-

ница,

 

шитая

 

золотомъ

 

по

 

малиновому

 

бархату,

 

стоимостью

 

въ

110

 

руб.

 

и

 

два

 

покрова

 

на

 

оную,

 

стоимостью

 

въ

 

42

 

руб.

5)

   

Церковный

 

староста

 

с.

 

Ваулина,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

Па-

велъ

 

Мулннъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

ремонтъ

 

приходскаго

 

своего

 

хра-

ма

 

60

 

руб.

6)

   

Крестьянинъ

 

с

 

Золотого,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

Николай

Заговюнковъ

 

пожертвовалъ

 

вь

 

церковь

 

с

 

Ваулина,

 

Камыш,

 

у.,

потпръ

 

съ

 

приборомъ

 

и

 

воздухи

 

на

 

сумму

 

36

 

рублей.

7)

   

Крестьянинъ

 

с

 

Ваулина,

 

Камыш,

 

у.,

 

Трофимъ

 

Макле-

цовъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

приходскую

 

свою

 

церковь

 

два

 

подсвѣчни-

ка,

 

на

 

сумму

 

23

 

руб.
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8)

 

Крестьянинъ

 

с.

 

Хованщины,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

Василій

Савенковъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

приходскую

 

свою

 

церковь:

 

1)

 

боль-

шое

 

мѣдно-посеребреное

 

паникадило

 

съ

 

36

 

металлическими

 

свѣча-

ми

 

и

 

лампадками,

 

стоимостью

 

въ

 

160

 

руб.;

 

2)

 

семисвѣщникъ

 

за

престолъ

 

съ

 

7-ю

 

металлическими

 

свѣчами —во

 

110

 

руб.;

 

3)

полныя—священническое

 

и

 

діаконское

 

облаченія

 

изъ

 

серебряной

вызолоченной

 

парчи —250

 

руб.;

 

4)

 

двѣ

 

металлическія

 

хоругви

—80

 

руб.;

 

5)

 

запрестольныя

 

—

 

крестъ

 

и

 

икону

 

Божіей

 

Матери

съ

 

тумбами

 

70

 

руб.;

 

6)

 

футляръ

 

для

 

ковчега

 

на

 

престолъ

 

—

25

 

руб.;

 

7)

 

воздухп

 

и

 

покровы

 

на

 

аналои— 15

 

руб.;

 

и

 

9)

большую

 

металлическую

 

діаконскую

 

свѣчу — 3

 

руб.,

 

а

 

всего

 

на

сумму

 

723

 

рубля.

Списокъ

   

воепитанницъ

   

2-го

   

Саратовскаго

    

Епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Вольскѣ,

 

соста-

вленный

   

Совѣтомъ

   

училища

   

послѣ

   

годичныхъ

испытаній

 

въ

 

маѣ

 

1903

 

года.

Классъ

 

3 —й.

Переводятся

 

изъ

 

третьяго

 

класса

 

въ

 

четвертый:

Маневетова

 

Надежда,

 

Леопольдова

 

Наталія

 

—съ

 

наградой

 

1-й

степени.

Миловзорова

 

Анна,

 

Иванова

 

Лидія,

 

Александровская

 

Марія

—съ

 

наградой

 

2-й

 

степени.

Румянцева

 

Варвара,

 

Михайловская

 

Наталія,

 

Избалыкова

Антонина,

 

Бѣляева

 

Зиновія,

 

Кобольтова

 

Евгонія,

 

Галактіонова

Анна,

 

Казанская

 

Александра,

 

Рахинская

 

Клавдія,

 

Подзвѣздова

Анна,

 

Юрганова

 

Анна,

 

Протопопова

 

Елизавета,

 

Лебедева

 

Ольга

—переводится

 

въ

 

IY

 

классъ

 

безъ

 

экзаменовъ,

 

по

 

болѣзни.

Классъ

 

2—й.

Переводятся

 

изъ

 

II

 

класса

 

въ

 

Ш-й:

Рахинская

 

Анна,

 

Архангельская

 

Евгенія,

 

Корнева

 

Пелагея,

Карасева

 

Антонина,

 

Порхунова

 

Анна,

 

Худякова

 

Анна,

 

Черно-

ва

 

Зинаида — съ

 

наградой

 

1-й

 

степени.
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Мѳрлинова

 

Александра,

 

Зодіева

 

Марія,

 

Кряжимская

 

Евге-

нія

 

съ

 

наградой

 

2-й

 

степени.

Инсарекая

 

Клавдія,

 

Виноградова

 

Вѣра,

 

Зелсневская

 

Анна,

Яшина

 

Анна,

 

Малиновская

 

Марія,

 

Румянцева

 

Марія,

 

Рахинская

Анна,

 

Оургучева

 

Александра,

 

Листова

 

Ирина,

 

Архангельская

 

Анто-

нина,

 

Живописцева

 

Анна,

 

Антонова

 

Екатерина,

 

Ерхова

 

Лидія,

Красноярская

 

Екатерина,

 

Добронравова

 

Клавдія— переводится

 

въ

третій

 

классъ

 

безъ

 

экзаменовъ,

 

по

 

болѣзіш.

Тнхова

 

Марія

 

допускается

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

послѣ

 

лѣт-

нихъ

 

каникулъ

 

по

 

русскому

 

языку.

Классъ

 

1 —й.

Переводятся

 

изъ

 

1-го

 

во

 

П-й

 

классъ:

Мансветова

 

Анна,

 

Любомирова

 

Евдокія,

 

Соловьева

 

Елизаве-

та,

 

Пиксанова

 

Александра

 

съ

 

наградой

 

1-й

 

степени.

Кондратьева

 

Софья,

 

Рождественская

 

Марія,

 

Соловьева

Антонина,

 

Георгіевекая

 

Зинаида,

 

Расторгуева

 

Клавдія,

 

Понома-

рева

 

Марія — съ

 

наградой

 

2-й

 

степени.

Золотарева

 

Ольга,

 

Казанская

 

Нина,

 

Голубева

 

Софія,

 

Неле-

бровская

 

Серафима,

 

Рубанова

 

Ольга.

 

Мптенева

 

Параскева,

 

Емель-

янова

 

Екатерина,

 

Гусева

 

Марія,

 

Корнева

 

Параскева,

 

Архангель-

ская

 

Вѣра,

 

Тихомирова

 

Надежда,

 

Каталонская

 

Марія,

 

Архангель-

ская

 

Ираида.

 

Казанская

 

Александра,

 

Пальмова

 

Серафима.

 

Арха-
нгельская

 

Лидія —допускается

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

послѣ

 

лѣтнихъ

каникулъ

 

по

 

русскому

 

языку.

Приготовительный

 

классъ.

Переводятся

 

изъ

 

приготовительнаго

 

въ

 

1-й

 

классъ:

Львова

 

Надежда,

 

Тихомирова

 

Нина— съ

 

наградой

 

1-й

 

степени.

Кондратьева

 

Лидія,

 

Назорова

 

Валентина,

 

Климова

 

Ольга

—съ

 

наградой

 

2-й

 

степени.

Ерхова

 

Антонина,

 

Лебедева

 

Вѣра,

 

Милованова

 

Екатерина,

Лазарева

 

Анна,

 

Юрганова

 

Фортуната,

 

Никольская

 

Лидія— допускается

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

по

 

ариѳметикѣ

 

послѣ

 

лѣтнпхъ

 

каникулъ.
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ОБЪЯВЛЕН!

 

Я.

Отъ

 

Совѣта

 

2-го

 

Саратовскаго

    

Епархіальнаго

    

женскаго

училища

 

въ

 

г.

   

Вольскѣ.

Пріемныя

 

испытанія

 

предъ

 

яачаломъ

 

1903 — 1904

 

учебна-

го

 

года

 

будутъ

 

производиться

 

съ

 

20

 

по

 

23-е

 

августа,

 

пере-

экзаменовки—25-го

 

августа.

 

Пріемъ

 

дѣтей

 

открыта

 

въ

 

1-й,

 

П-й,

Ш-й

 

и

 

ГѴ-й

 

классы,

 

въ

 

приготовительный

 

классъ

 

пріема

 

не

 

бу-

детъ

 

впредь

 

до

 

выстройки

 

собственныхъ

 

зданій

 

училища.

 

Подроб-

ныя

 

условія

 

для

 

поступленія

 

въ

 

училище

 

и

 

предметный

 

програм-

мы

 

напечатаны

 

въ

 

№

 

14

 

Оаратовскихъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомо-

стей

 

за

 

1902

 

годъ.

Отъ

 

Правленія

 

Валашовскаго

 

духовнаго

 

училища.

1)

   

Переэкзаменовки

 

въ

 

училищѣ

 

имѣютъ

 

быть:

 

18

 

августа

письменный

 

и

 

устныя

 

для

 

учениковъ

 

IV

 

класса,

 

19^-го

 

для

 

уче-

нпковъ

 

прнготовительнаго

 

класса

 

и

 

письменный

 

для

 

учениковъ

III

 

и

 

II

 

классовъ,

 

20-го

 

устныя

 

для

 

учениковъ

 

III

 

и

 

II

 

клас-

совъ

 

и

 

письменный

 

для

 

учениковъ

 

I

 

класса,

 

21-го

 

устныя

 

для

учениковъ

 

I

  

класса.

Притѣчаніе.

 

Въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

порядкомъ

 

производства

годичныхъ

 

испытаній

 

на

 

переэкзаменовкахъ

 

по

 

языкамъ:

 

русско-

му,

 

латинскому

 

и

 

греческому

 

устнымъ

 

отвѣтамъ

 

будутъ

 

предше-

ствовать

 

письменный

 

упражненія

 

по

 

этимъ

 

предметамъ,

 

по

 

осталь-

нымъ-же

 

предметамъ

 

переэкзаменовки

 

будутъ

 

состоять

 

изъ

 

одно-

го

 

устнаго

 

отвѣта.

2)

   

Пріемныя

 

испытанія

 

будутъ

 

производиться:

 

22

 

и

 

23

августа

 

для

 

дѣтѳй

 

духовенства,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

приго-

товительный

 

и

 

другіе

 

классы

 

училища,

 

и

 

25

 

августа

 

для

 

по-

ступающихъ

 

въ

 

тѣ-же

 

классы

 

иносословныхъ

 

дѣтей.

 

Вакансіи

 

для

вновь

 

поступающихъ

 

имѣются

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища.

 

Ино-



—
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—

сословные

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

  

училище

   

въ

    

количествѣ

    

не

свыше

 

10%

 

всѣхъ

 

вновь

 

поступающихъ

 

учениковъ.

3)

 

Прошеніе

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

училище

 

подаются

 

на

 

ими

 

смотри-

теля

 

училища;

 

при

 

прошеніяхъ

 

представляется

 

метрическое

 

сви-

дѣтельство

 

или,

 

при

 

непмѣніи

 

его,

 

выписка

 

изъ

 

метрическихъ

книгъ,

 

оплаченная

 

гербовыхъ

 

еборомъ.

—<ll-Во—лшімтгшттельный

 

классъ

 

принимаются

 

дѣти

 

въ

 

воз-

On

 

Щжщ

 

Шиш

 

духовнаго

 

ішщ.

Въ

 

виду

 

наетоятельной

 

необходимо-

сти,

 

начало

 

ученія

 

въ

 

Вольекомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ

 

отложено

 

до

 

15-го

сентября-

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣтовъ

 

по

 

начаткамъ

 

Митрополита

Филарета

 

или

 

Начальному

 

Наставленію

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ,

 

прот.

Д.

 

Соколова;

 

б)

 

бѣглое

 

сознательное

 

и

 

выразительное

 

чтеніе

 

по

 

рус-
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ОБЪЯВЛЕН!

 

Я.

Отъ

 

Совѣта

 

2-го

 

Саратовскаго

    

Епархіальнаго

    

женскаго

училища

 

въ

 

г.

   

Вольскѣ.

Пріемныя

 

испытанія

 

предъ

 

яачаломъ

 

1903 — 1904

 

учебна-

Ш

_

 

..

 

„^ji'iC

 

..<и.™и

 

j

 

ііідіііДа,

 

и

 

ііО

 

августа

 

для

 

но-

ступающихъ

 

въ

 

тѣ-же

 

классы

 

иносословныхъ

 

дѣтей.

 

Вакансіи

 

для

вновь

 

поступающпхъ

 

имѣются

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища.

 

Ино-



—
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сословные

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

училище

 

въ

 

количествѣ

 

не

свыше

 

10%

 

всѣхъ

 

вновь

 

поступающихъ

 

учениковъ.

3)

 

Прошеніе

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

училище

 

подаются

 

на

 

ими

 

смотри-

теля

 

училища;

 

при

 

прошеніяхъ

 

представляется

 

метрическое

 

сви-

дѣтельетво

 

или,

 

при

 

неимѣніи

 

его,

 

выписка

 

изъ

 

метрическихъ

книгъ,

 

оплачениая

 

гербовыхъ

 

сборомъ.

4і

 

Въ

 

приготовительный

 

классъ

 

принимаются

 

дѣти

 

въ

 

воз-

растѣ

 

9 — 1L

 

лѣтъ,

 

въ

 

первый

 

10— 11

 

лѣтъ.

 

По

 

уважнтель-

нымъ

 

причинамъ

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

дѣти

 

на

 

6

 

мѣсяцсвъ

старше

 

или

 

моложе

 

нормальнаго

 

возраста.

5)

   

Отъ

 

поступающихъ

 

въ

 

приготовительный

 

классъ

 

требует-

ся:

 

а)

 

знаніе

 

первопачальныхъ

 

молитвъ

 

(„Во

 

имя

 

Отца

и

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа",

 

„Царю

 

Небесный",

 

„Овятый

 

Боже",

 

„Сла-

ва

 

Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

 

св.

 

Духу",

 

„Пресвятая

 

Троице",

 

„Отче

Нашъ",

 

„Богородице,

 

Дѣво,

 

радуйся".

 

„Достойно

 

естъ

 

яко

 

во-

истинну",

 

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя",

 

„Къ

 

Тебѣ,

 

Владыко

чечовѣколюбче,

 

отъ

 

сна

 

возставъ

 

прибѣгаю",

 

„Господи,

 

Боже

нашъ,

 

еже

 

согрѣшихъ

 

во

 

дни

 

семъ",

 

утренней

 

и

 

вечерней

 

мо-

литвъ

 

Ангелу-хранителю

 

и

 

молитвъ

 

предъ

 

обѣдомъ

 

и

 

послѣ

 

она-

го)

 

и

 

толковое

 

ихъ

 

произношеніе,

 

обнаруживающее

 

иошшаиіеоб-

щаго

 

смысла

 

упомянутыхъ

 

молитвъ;

 

б)

 

бѣглое

 

и

 

сознательное

чтеніе

 

по

 

русски,

 

съ

 

умѣньемъ

 

передать

 

прочитанное,

 

и

 

внятное,

съ

 

соблюденіемъ

 

удареній

 

н

 

правильнымъ

 

произношеніемъ

 

слово-

еокращоній,

 

чтеніе

 

по

 

славянски

 

и

 

в)

 

умственный

 

счета

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

десятковъ.

6)

   

Отъ

 

поступающихъ

 

въ

 

I

 

классъ

 

училища

 

требуется:

 

а)

знаніе

 

на

 

изусть

 

первоначальныхъ

 

молитвъ,

 

символа

 

вѣры

 

и

 

деся-

ти

 

заповѣдей

 

и

 

объясненіе

 

ихъ,

 

состоящее

 

въ

 

простомъ

 

удобо-

понятномъ

 

переводѣ

 

ихъ

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

съ

 

указаніемъ

 

об-

щаго

 

смысла

 

и

 

характера

 

извѣстной

 

молитвы

 

и

 

изложеніемъ

 

част-

ностей

 

оной;

 

знакомство

 

съ

 

важнѣйшими

 

событіями

 

священной

нсторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣтовъ

 

по

 

начаткамъ

 

Митрополита

Филарета

 

или

 

Начальному

 

Наставленію

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ,

 

ирот.

Д.

 

Соколова;

 

б)

 

бѣглое

 

сознательное

 

и

 

выразительное

 

чтеніе

 

по

 

рус-
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ски,

 

умѣнье

 

передать

 

прочитанное

 

въ

 

связномъ

 

самостоятельномъ

разсказѣ,

 

знакомство

 

съ

 

предложеніемъ

 

и

 

главными

 

его

 

частями,

а

 

также

 

съ

 

измѣняемыми

 

частями

 

рѣчи

 

и

 

практическое

 

ознакомле-

ніе

 

съ

 

главнѣйшими

 

формами

 

измѣненій

 

словъ

 

въ

 

склоненіяхъ

 

и

спряженіяхъ,

 

умѣнье

 

писать

 

подъ

 

диктовку,

 

съ

 

соблюденіемъ

проетѣйшихъ

 

и

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

правилъ

 

правониса-

нія

 

(каковы- -объ

 

употребленіи

 

б.

 

„Ѣ

 

и

 

Е"

 

въ

 

дательномъ

 

и

предложномъ

 

падежахъ,

 

ЫЕ,

 

ЫЯ

 

ві

 

прилагательныхъ,

 

ЪЕ

 

и

 

Е

въ

 

сравнит,

 

степ.,

 

„Ъ

 

и

 

Ь"

 

въ

 

срединѣ

 

и

 

на

 

концѣ

 

словъ

 

и

 

т.

 

под.),

письменное

 

изложеніе

 

усвоеннаго

 

связнаго

 

разсказа,

 

знаніе

 

наизусть

неболынихъ

 

стихотвореній

 

и

 

таковыхъ-же

 

басенъ,

 

съ

 

соблюденіемъ

выразительности

 

въ

 

произношеніи

 

ихъ,

 

твердый

 

навыкъ

 

читать

 

по

славянски

 

правильно,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

знаковъ,

 

отчетливо,

съ

 

ясной

 

дикціей,

 

поясненіемъ

 

въ

 

иужныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

дерево

домъ

 

непонятныхъ

 

словъ

 

на

 

русскую

 

рѣчь;

 

в)

 

полное

 

знакомство

съ

 

числами

 

до

 

100,

 

умѣнье

 

рѣшать

 

задачи

 

на

 

эти

 

числа,

 

изо-

браженіе

 

означонныхъ

 

чиселъ

 

цифрами

 

и

 

умѣнье

 

ихъ

 

выговари-

вать,

 

знакомство

 

съ

 

первыми

 

двумя

 

ариѳметическими

 

дѣйствіями

и

 

твердое

 

знаніе

 

таблицы

 

умноженія

 

и

 

русскихъ

 

мѣръ

 

и

 

вѣса;

г)

 

умѣнье

 

пропѣть

 

отчетливо

 

наиболѣе

 

простыя

 

молитвы

 

и

 

пѣсно-

пѣнія

 

литургіи

 

и

 

всенощнаго

 

бдѣпія,

 

каковы:

 

Господи

 

помилуй,

Подай,

 

Господи;

 

Тебѣ

 

Господи;

 

Царю

 

небесный;

 

Достойно

 

есть,

Богородице,

 

Дѣво,

 

радуйся;

 

Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя;

 

Овѣте

тихій,

 

Взбранной

  

Воеводо;

 

Херувимская

 

пѣснь;

 

Символъ

   

вѣры.

7)

   

Въ

 

послѣдующіе

 

классы

 

принимаются

 

дѣти,

 

имѣющія

соотвѣтственныя

 

классу

 

познанія

 

и

 

возраста.

8)

   

Ученики

 

училища

 

помѣщаются

 

или

 

въ

 

общежитіи,

 

или

у

 

родителей

 

и

 

родственниковъ,

 

или

 

же

 

на

 

наемныхъ

 

квартирахъ.

Дѣти

 

помѣщаются

 

въ

 

общежитіи

 

съ

 

вѣдома

 

и

 

разрѣшенія

 

смотри-

теля

 

училища

 

или

 

его

 

помощника.

 

Ученики,

 

за

 

которыми

 

числит-

ся

 

недоимка

 

къ

 

началу

 

будущаго

 

учебнаго

 

года,

 

будутъ

 

принима-

емы

 

въ

 

облежитіе

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

уплатѣ

 

недоимокъ.

9)

   

Плата

 

съ

 

живущихъ

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи

 

пансіоне-

ровъ

 

взимается:

 

съ

 

дѣтей

 

священниковъ

 

90

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

дѣ-
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тей

 

штатныхъ

 

діаконовъ

 

7 о

 

р.,

 

съ

 

дѣтей

 

псаломщиковъ

 

и

 

поль-

зующихся

 

пособіемъ

 

60

 

р.,

 

съ

 

дѣтей

 

иноокружныхъ

 

по

 

120

 

р.

въ

 

годъ,

 

съ

 

иноепархіальныхъ

 

и

 

иносословныхъ

 

по

 

130

 

р.

 

въ

годъ;

 

кромѣ

 

того,

 

иноокружные

 

обязаны

 

вносить

 

во

 

все

 

продолже-

ніе

 

ученія

 

каждогодно

 

по

 

5

 

р.

 

на

 

погашеніе

 

долга

 

по

 

постройкѣ

Валашовскаго

 

училища,

 

а

 

иноепархіальные

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

по

 

10

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и,

 

если

 

помѣщаются

 

на

 

квартпрахъ,

 

послѣд-

ніе

 

наравнѣ

 

съ

 

иносословными

 

учениками

 

платятъ

 

по

 

-10

 

р.

 

въ

годъ

 

за

 

обученіе

 

въ

 

училпщѣ.

10)

   

Родители,

 

при

 

помѣщеніи

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище,

обязуются

 

снабдить

 

ихъ

 

теплымъ

 

пальто,

 

тюфякомъ

 

съ

 

двумя

простынями,

 

подушкою

 

съ

 

двумя

 

бѣлыми

 

наволочками,

 

байковымъ

(по

 

возможности

 

и

 

тканьевымъ)

 

одѣяломъ

 

и

 

нижнимъ

 

носплыіымъ

бѣльемъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ.

 

Желающіе

 

пользоваться

 

по-

стельными

 

принадлежностями

 

отъ

 

училища

 

уплачиваютъ

 

ежегодно

по

 

3

  

рубля.

11)

   

Бѣдные

 

и

 

многосемейные

 

священно

 

и

 

церковно-служи-

тели

 

Валашовскаго

 

училищнаго

 

округа,

 

желающіе

 

помѣстить

 

сво-

ихъ

 

дѣтей

 

на

 

церковно-коштное

 

еодержаніе

 

и

 

стипендіи,

 

должны

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

полугодія

 

представлять

 

въ

 

Правленіе

 

учили-

ща

 

при

 

црошеніяхъ

 

удостовѣренія

 

Благочпнныхъ

 

о

 

своемъ

 

семей-

номъ

 

и

 

имуществепномъ

 

положеніи.

12)

   

Плата

 

за

 

содержаніе

 

и

 

обученіе

 

въ

 

училищѣ

 

вносится

по

 

третямъ

 

года,

 

не

 

позднѣе

 

1

 

Октября,

 

15

 

Февраля

 

и

 

1

 

мая.

Не

 

внеешіе

 

въ

 

установленное

 

время

 

платы

 

пансіонеры

 

удаляют-

ся

 

изъ

 

общежитія,

 

а

 

иносословные,

 

помѣщающіеся

 

на

 

кварти-

рахъ,

 

лишаются

 

права

 

посѣщать

 

уроки.

13)

   

Всѣ

 

воспитанники,

 

перешедшіе

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы

безъ

 

переэкзаменовокъ,

 

а

 

также

 

и

 

оставленные

 

на

 

повторитель-

ный

 

курсъ,

 

должны

  

явиться

 

въ

 

училище

 

не

 

позднѣе

 

il

 

августа.
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Отъ

 

Правленія

 

Вольскаго

 

духовнаго

 

училища.

Учебныя

 

занятія

 

въ

 

Вольскомъ

 

духов.чомъ

 

училищѣ

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

году

 

начнутся

 

15-го

 

сентября.

 

Пріемныя

 

же

 

испытанія

и

 

переэкзаменовки

 

будутъ

 

производиться

 

въ

 

августѣ,

 

съ

 

18

 

по

25-е,

 

по

 

особому

 

росписанію,

 

объявленному

 

въ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ.

Краткій

 

списокъ

 

лицъ,

 

ооотоящихъ

 

въ

   

1902—1903

учебномъ

 

году

 

на

 

службѣ

   

въ

   

Вольскомъ

   

Духов-

номъ

 

училищѣ.

Смотритель

 

училища

 

іеромонахъ

 

Леонтій,

 

вновь

 

назначен-

ный.

Помощникъ

 

смотрителя,

 

коллежскій

 

совѣтникъ,

 

Александръ

Петровичъ

 

Серебрянниковъ.

 

сынъ

 

священника

 

Тамбовской

 

Епар-

хіи;

 

кандидатъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

1886

 

года;

 

съ

 

27

Мая

 

1888

 

года

 

помощникъ

 

инспектора

 

Саратовской

 

духовной

соминаріи;

 

съ

 

27

 

Января

 

1899

 

г.

 

въ

 

настоящей

 

должности;

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.;

 

женатъ,

 

имѣ-

етъ

 

сына

 

и

 

дочь.

Русскаго

 

языка

 

съ

 

цорковио-славянскимъ

 

въ

 

1

 

классѣ

Старшій

 

учитель,

 

онъ

 

же

 

числится

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

учи-

лищнаго

 

Правленія —надворный

 

совѣтннкъ,

 

Николай

 

Матвѣевичъ

Хитровъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епархіи,

 

студентъ

 

Сара-

товской

 

духовной

 

семинаріи

 

1879

 

г.,

 

съ

 

22

 

августа

 

1879

 

г.;

надзиратель

 

за

 

учениками

 

вь

 

Камышинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

съ

 

10

 

Мая

 

1880

 

г.

 

учитель

 

приготовительнаго

 

класса

 

Вольскаго

духовнаго

 

училища;

 

съ

 

17

 

февраля

 

1881

 

г.

 

въ

 

настоящей

 

должно-

сти;

 

имѣетъ

 

ордѳнъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.;

 

женатъ,

 

имѣетъ

 

дочь.

Греческаго

 
языка — вакансія.
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Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

старшихъ

классахъ

 

—

 

етатскій

 

совѣтникъ,

 

Николай

 

Ананьевичъ

 

Избалыковъ,

сынъ

 

протоіерея

 

Саратовской

 

епархіи,

 

кандидата

 

Петербургской

Духовной

 

Академіи

 

1886

 

г.:

 

съ

 

27

 

ноября

 

1887

 

года

 

въ

 

на-

стоящей

 

должности;

 

имѣѳтъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.,

 

5

 

человѣкъ

дѣтей.

Латинскаго

 

языка

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Яковъ

 

Ивановичъ

Терновскій,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Саратовской

 

епархіи,

 

студентъ

Саратовской .

 

духовной

 

семинаріи

 

1871

 

года;

 

съ

 

1

 

Марта

 

1872

года

 

въ

 

настоящей

 

должности;

 

имѣстъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

и

 

Стани-

слава

 

3

 

ст.;

 

женатъ,

 

имѣетъ

 

5

 

челов.

 

дѣтей.

Географіи

 

и

 

ариѳметики

 

--

 

надворный

 

совѣтникъ,

 

Евгенііі

Викторовичъ

 

Соловьевъ,

 

сынъ

 

священника

 

Саратовской

 

епархіи,

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинары

 

1878

 

г.,

 

съ

 

11

 

сентября

1878

 

года

 

учитель

 

прнготовительнаго

 

класса

 

Вольскаго

 

духов-

наго

 

училища;

 

съ

 

28

 

декабря

 

1879

 

года

 

въ

 

настоящей

 

должно-

сти;

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

женатъ,

имѣетъ

 

дочь.

Прнготовительнаго

 

класса

 

Николай

 

Николаевичъ

 

Лазаревъ,

сынъ

 

Кронштадскаго

 

мѣщанина,

 

студентъ

 

Саратовской

 

духовной

соминаріи

 

1897

 

года;

 

съ

 

августа

 

1897

 

года

 

въ

 

настоящей

 

до-

лжности;

 

холостъ.

И.

 

д.

 

надзирателя

 

при

 

ученнкахъ

 

училища

 

Вячѳславъ

 

Ива-

новичъ

 

Бѣляковъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

1900

 

года,

 

съ

 

1901

 

г.

 

въ

 

настоящей

 

должности;

холостъ.

Врачъ

 

училищной

 

больницы,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Алек-

сандръ

 

Аркадьевичъ

 

Воронцовъ,

    

сынъ

    

священника,

    

окончилъ
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*

курсъ

 

въ

 

Императорскомъ

 

Московскомъ

 

Университетѣ

 

въ

 

1882

году

 

со

 

степенью

 

лѣкаря

 

и

 

званіемъ

 

врача;

 

съ

 

29

 

мая

 

1884

года — Вольскій

 

городовой

 

врачъ;

 

съ

 

24

 

апрѣля

 

1893

 

года—

директоръ

 

и

 

казначей

 

попечительства

 

Вольскаго

 

дѣтекаго

 

пріюта,

Вѣдомства

 

учрежденій

 

Императрицы

 

Маріи;

 

съ

 

9

 

января

 

1900

 

г.

въ

 

настоящей

 

должности;

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Стани-

слава

 

3

 

ст.;

 

женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

~ сО^ІГ!<чЗг '

ОГЛАВЛЕНІЕ.

 

Распоряженія

 

Впархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

Епар-

хіальныя

 

извѣстія.—0

 

предоотавленіи

 

священно-церковно-служителг

 

-

скихъ

 

по

 

епархіи

 

мѣотъ.—-Объ

 

исключении

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію. —

Объ

 

утвѳржденіи

 

въ

 

должности

 

законоучителя.—Объ

 

утвержденіи

 

въ

должности

 

церковныхъ

 

старостъ.—Объявленіе

 

благодарности

 

Впархіал.

Начальства.—Объ

 

освященіи

 

храмовъ.—Вакантныя

 

мѣста.—0

 

пожертво-

ваніяхъ. —Списокъ

 

воспитанницъ

 

Сарат.

 

Епарх.

 

женск.

 

училища

 

въ

 

г.

Вольскѣ.—Объявленія:

 

отъ

 

Совѣта

 

2

 

Сарат.

 

Епарх.

 

женск.

 

уч.

 

и

 

отъПрав-

леній

 

Валашовскаго

 

и

 

Вольскаго

 

духовныхъ

 

училищъ.—Краткій

 

списокъ

лицъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

1902— 1903

 

учебн.

 

г.

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Вольскомъ

духовномъ

 

училищѣ.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

К-

 

Рыбинъ.



Саратовом

 

Епархіальныя

 

Ведомости
1-го

 

АВГУСТА.

              

J|0

 

15-1,

                   

1903

 

ГОДА.

_____ ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Необходимое

 

разъясненіе.

„Недѣли

 

три

 

назадъ—пишетъ

 

Владыка

 

Митрополитъ—по

Петербургу

 

усиленно

 

распространялись

 

гектографированные

 

листки

отъ

 

какого-то

 

„союза

 

борьбы

 

съ

 

православіемъ",

 

которое

 

объ-

явлено

 

вреднымъ

 

для

 

блага

 

русскаго

 

народа.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

заявлялось,

 

что

 

союзъ

 

„принялъ

 

на

 

себя,

 

во

 

исполненіе

 

долга

своего

 

предъ

 

истиной

 

и

 

русскимъ

 

народомъ,

 

разслѣдованіе

 

дѣла

о

 

мощахъ

 

Серафима

 

Оаровскаго

 

и

 

не

 

остановится,

 

въ

 

случаѣ

надобности,

 

и

 

предъ

 

вскрытіемъ

 

содержимаго

 

гроба".

„Не

 

знаю,

 

существуетъ

 

ли

 

действительно

 

такой

 

союзъ

 

борь-

бы

 

съ

 

православіемъ,

 

или

 

листки

 

эти

 

суть

 

плодъ

 

досужихъ

занятій

 

какого

 

либо

 

любителя

 

смуты;

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

распро-

*

 

страненные

 

въ

 

громадномъ

 

количествѣ,

 

они

 

заставили

 

говорить

 

о

себѣ

 

петербургскую

 

публику,

 

а

 

быть

 

можетъ

 

и

 

провинціальную,

и

 

самую

 

захолустную,

 

если

 

проникли

 

и

 

туда.

 

Будь

 

въ

 

листкахъ

только

 

оповѣщеніе

 

объ

 

образованіи

 

союза,

 

о

 

нихъ

 

и

 

говорить

 

не

стоило.

 

Утверждать,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

союзъ,

 

что

 

православіе

вредно

 

для

 

блага

 

русскаго

 

народа,

 

-

 

значить

 

обнаруживать

 

полное

невѣжество

 

и

 

совершенное

 

непониманіе

 

русской

 

нсторін.

 

Но

 

въ

листкахъ

 

грубо

 

затронуто

 

дѣло

 

о

 

мощахъ

 

святого

 

старца

 

Сера-

фима,

 

съ

 

неприличнымъ

 

намекомъ

 

на

 

содержимое

 

въ

 

гробу,

 

да

еще

 

„во

 

исполненіе

 

долга

 

предъ

 

истиною",

 

какъ

 

будто

 

истина

была

 

тутъ

 

кѣмъ

 

либо

 

попрана.

 

Не

 

осуждаю

 

этой

 

грубости,

 

какъ

и

 

Господь

 

не

 

осудилъ

 

Ѳому

 

невѣрнаго.

 

Притомъ,

 

и

 

помимо

 

лист-

ковъ,

 

о

 

мощахъ

 

старца

 

Серафима—много

 

легкомысленныхъ

 

раз-

говоровъ

 

даже

 

между

 

людьми

 

образованными,

 

благонамѣренными

и

 
вѣрующими.

 
Есть

 
сомнѣніе,

 
есть

 
для

 
многихъ

 
мучительный

 
во-
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—

просъ:

 

что

 

въ

 

гробу?

 

Не

 

осудимъ

 

и

 

этого

 

легкомысленнаго

 

ео-

мнѣнія,

 

но

 

дадимъ

 

прямой

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ:

 

„что

 

же

 

въ

 

гро-

бу'?"

 

Въ

 

гробу

 

обрѣтенъ

 

ясно

 

обозначившійся

 

подъ

 

остатками

истлѣвшей

 

монашеской

 

одежды

 

остовъ

 

почившаго

 

старца.

 

Тѣло

предалось

 

тлѣнію.

 

Кости

 

же

 

и

 

волосы

 

головы

 

и

 

бороды

 

совершен-

но

 

сохранилисъ.

 

Таково

 

содержимое

 

гроба.

„Но

 

тутъ-то

 

и

 

начинается

 

для

 

многихъ

 

камень

 

преткнове-

нія..„Есть

 

у

 

насъ

 

люди-

 

справедливо

 

говоритъ

 

профессоръ

 

Е.

Голубинскій, —имѣющіе

 

ревность

 

Божію

 

не

 

по

 

разуму,

 

которые

утверждаютъ,

 

будто

 

мощи

 

святыхъ

 

всегда

 

и

 

непременно

 

суть

 

со-

вершенно

 

нетлѣнныя,

 

т.

 

е.

 

совершенно

 

цѣлыя,

 

нисколько

 

не

 

раз-

рушенный

 

и

 

не

 

поврежденныя

 

тѣла".

 

Между

 

тѣмъ

 

такое

 

утвер-

ждеігіе

 

совершенно

 

неправильно

 

'и

 

не

 

согласуется

 

съ

 

всецерков-

нымъ

 

сознаяіемъ,

 

по

 

которому

 

нетлѣніе

 

мощей

 

вовсе

 

не

 

счита-

ется

 

общимъ

 

шпремѣннымъ

 

признакомъ

 

для

 

прославленія

 

свя-

тыхъ

 

угодниковъ.

 

Доказательство

 

святости

 

святыхъ

 

составляютъ

чудеса,

 

который

 

творятся

 

при

 

пхъ

 

гробахъ

 

или

 

отъ

 

ихъ

 

мощей,

цѣлыя

 

ли

 

это

 

тѣла

 

или

 

только

 

кости

 

однѣ.

 

Нетлѣніе

 

мощей,

когда

 

оно

 

есть,

 

есть

 

чудо,

 

но

 

только

 

дополнительное

 

къ

 

тѣмъ

чудесамъ,

 

которыя

 

творятся

 

чрезъ

 

ихъ

 

посредство

 

(см.

 

об.

 

этомъ

подробное

 

разслѣдованіе

 

въ

 

ст.

 

„Нетлѣніо

 

мощей",

 

№

 

12

 

„Цер-

ковн.

 

Вѣдом."

 

за

 

текущій

 

годъ).

 

И

 

святость

 

старца

 

Серафима

определялась

 

не

 

свойетвомъ

 

его

 

останковъ,

 

а

 

вѣрою

 

народа

 

и

многочисленными

 

чудесами,

 

которыя,

 

по

 

обслѣдованіи

 

ихъ

 

надле-

жащимъ

 

образомъ,

 

не

 

представляли

 

никакого

 

сомиѣнія

 

въ

 

своей

достовѣрностн,

 

по

 

свойству

 

своему

 

относясь

 

къ

 

событіямъ,

 

являю-

щимъ

 

чудодѣйственную

 

силу

 

Божію

 

ходатайствомъ

 

и

 

заступлоніемъ

о.

 

Серафима.

 

И

 

только

 

послѣ

 

такого

 

удостовѣренія

 

въ

 

святости

 

и

молитвенномъ

 

дерзновеніи

 

о.

 

Серафима

 

предъ

 

Богомъ

 

постано-

влено,

 

чтобы

 

и

 

всечестные

 

его

 

останки

 

были

 

предметомъ

 

благо-

говѣйнаго

 

чествованія

 

отъ

 

веѣхъ

 

притекающнхъ

 

къ

 

его

 

молитвен-

ному

 

предательству

 

(Дѣян.

 

Св.

 

Сѵнода

 

9

 

янв.

 

1903

 

г.),

 

ибо

„не

 

ставятъ

 

свѣтильника

 

подъ

 

спудомъ".

 

Больно

 

было

 

бы

 

для

вѣрующаго

  
сердца

   
скрыть

 
и

 
останки

 
преподобнаго

 
подъ

 
землею.
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.святого

 

человѣка

 

все

 

свято,.

 

. ; и, ііЬ чудодѣйственно,

 

даже

тѣнь,

 

даже

 

.одежда,

 

а

 

не

 

одно

 

только,

 

лѣло

 

или

 

кости.

 

.Т^къ,

 

тфнь

апостола

 

Петра,

 

головныя

 

повязки

 

апостола

 

Павла

 

иецѣляли

 

боль-

ныхъ

 

одъ

 

болѣзней.

 

Отъ

 

прикосновенія

 

къ

 

ко.стямъ

 

пророка

 

Ели-

сѣя

 

воскресъ

 

мертвый.

 

Даже

 

: прахъ,

 

пр,

 

которому

 

,

 

ступали

 

ноги

святого,

 

человѣка,

 

пріобрѣтаетъ

 

цѣлебную

 

.сплу.

 

Такъ— -посдѣ

святого

 

старца

 

Серафима

 

земля

 

еъ

 

его

 

могилы,

 

камень,

 

на

 

кото-

ромъ

 

онъ

 

молился,

 

вода

 

изъ

 

источника,

 

который

 

онъ

 

вырылъ,

почитаются,

 

какъ

 

евятыя .

 

и

 

по

 

чашщъ

 

разбираются

 

и

 

разносятся

верующими

 

по

 

домамъ,

 

какъ

 

чудод^йстврнныя,

 

^одающія

 

исдѣле-

ленія

 

въ

 

разныхъ

 

недугахъ.

 

Останки

 

же,

 

его

 

тѣла,

 

кости

 

его-

для

 

вѣрующаго

 

суть

 

драгоцѣнная

 

святыня,

 

истинное

 

сокровище,

чрезъ

 

ирсредство

 

котораго

 

подается

   

цодитающимъ

 

цѣлебноносная

помощь.

                             

intooaii

Итакъ,

 

отъ

 

старца,

 

Серафима,

 

осталися

 

въ

 

гробу

 

только

 

кое-

ти?

 

остовъ

 

тѣла,

 

но,

 

какъ

 

останки

 

,

 

угодника

 

Божія,

 

человѣка

святого,

 

,

 

они

 

суть

 

мощи

 

свягрыя

 

и

 

износятся

 

нынѣ

 

при

 

торже-

етвенномъ

 

его

 

прославленіи

 

изъ.

 

нѣдръ

 

земли

 

для

 

благоговѣйнаго

чествованія

 

ихъ

 

всѣми

 

притекающими

 

къ

 

молитвенному

 

предста-

тельетву

 

его,

 

преподобнагр.

 

старца

 

.

 

Серафима. ,

 

(Тамб.

 

Епарх.

Вѣд.

 

№

 

26 : ).

     

.

                             

аГГ'
Митрополите

 

Антоній.
С.-Петербургъ,

 

іюня

 

20.

Что

 

почитаѳтъ

 

св.

 

Церковь

 

подъ

 

именемъ

 

мощей?
Въ

 

обширномъ

 

смыслѣ

 

подъ

 

мощами

 

разуглѣется

 

тѣло

 

ка-

ждагб

 

умершаго

 

христіанина.

 

Такъ,

 

въ

 

чинѣ

 

гіогребенія

 

усопшихъ

говорится:

 

„Взявше

 

мощи

 

усопшаго,

 

отходимъ

 

(съ

 

ними)

 

во

храмъ".

 

Но

 

собственно

 

подъ

 

мощами

 

разумѣются

 

честные

 

остан-

ки

 

св.

 

угодниковъ

 

БожІихъ.

 

Однако

 

и

 

здѣсь

 

слово

 

„мощи"

 

имѣ-

етъ

 

разное

 

значеніе.

 

Мощами

 

назывались

 

прежде

 

всего

 

кости

 

св.

угодниковъ.

 

Изъ

 

II

 

вѣка

 

мы

 

находимъ

 

извѣстія,

 

что

 

христіане

съ

 

благоговѣніѳмъ

 

собираютъ

 

кости

 

св.

 

мучениковъ

 

Игнатія

 

Бого-



—
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носца

 

и

 

Поликарпа

 

Смирнскаго,

 

какъ

 

драгоцѣнное

 

сокровище,

 

бо-

лѣе

 

дорогое,

 

чѣмъ

 

веѣ

 

камни

 

и

 

золото"

 

1 ).

 

Тотъ-же

 

историкъ,

говоря

 

о

 

перенесеніи

 

въ

 

IY

 

в.

 

св.

 

мощей

 

ап.

 

Луки

 

и

 

Тимоѳея,

добавляетъ,

 

что

 

„патріархъ

 

держалъ

 

ихъ

 

у

 

себя

 

на

 

колѣнахъ

въ

 

небольшихъ

 

ковчежцахъ,

 

или

 

ящикахъ"

 

2 ).

 

Очевидно,

 

въ

этихъ

 

ковчежцахъ

 

могли

 

уместиться

 

только

 

кости

 

св.

 

апостоловъ

 

3).

Точно

 

также

 

и

 

русскіе

 

христіанё

 

подъ

 

св.

 

мощами

 

разумѣ-

ли

 

прежде

 

всего

 

кости

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

Такъ,

 

лѣтописецъ

говоритъ,

 

что

 

при

 

перестройке

 

въ

 

1472

 

г.

 

Московскаго

 

Успен-

скаго

 

собора

 

нашли

 

„Іону

 

цѣла

 

суща,

 

Фотѣя

 

же

 

цѣла

 

суща

 

не

всего,

 

а

 

Кипріана

 

всего

 

истігввша,

 

токмо

 

мощи

 

едины"

 

4).

Св.

 

Іосифъ

 

ВолоцкШ'въ'

 

своемъ

 

Просвѣтителѣ

 

Также

 

гото-

ритъ,

 

что

 

„кости

 

(святыхъ)

 

персть

 

и

 

земля

 

видятся,

 

но

 

обаче

бѣсомъ

 

суть

 

страшна,

 

слѣпыхъ

 

просвѣщаютъ,

 

прокаженныхъ

 

и

разелабленныхъ

 

и

 

всякія

 

6'блѣзни

 

увірачаютъ"

 

5 ).

Отсюда

 

видно,

 

что

 

наши

 

предки

 

мощами

 

называли

 

прежде

всего

 

кости

 

св.

 

угодниковъ.

 

Ш

 

-ЬШчяо

 

поДъ

 

св.

 

мощами

 

разу

мѣются

 

цѣлыя

 

тѣла

 

усопшйхъ

 

свЯтыхъ,

 

сохранившіяея

 

нетлен-

ными.

 

Однако

 

нѣкоторая

 

часть

 

тѣла

 

подвергается

 

обычно

 

тлѣнію,

во

 

исполненіе

 

словъ

 

Божіихъ,

 

что

 

человѣКъ

 

„земля

 

есть

 

и

 

въ

землю

 

отыдетъ"

 

(Быт.

 

3,

 

J

 

9)

 

и

 

какъ

 

бы

 

во

 

свидетельство

 

того,

что

 

оетіігьное

 

тѣло

 

сохранено

 

не

 

силою

 

природы,

 

а

 

чудомъ

 

Бо-

жшмъ. ______

Такія

 

мощи

 

сохраняютъ

 

свѣтлыіг

 

или

 

желтоватый

 

видъ

усопшаго,

 

издаютъ

 

часто

 

<5лагоуханіе

 

и

 

источаютъ

 

•

 

иногда

 

св.

мѵро.

 

Нѣкоторыя

 

же

 

мощи

 

сохраняютъ

 

настолько

 

натуральный

видъ,

 

что

 

отличаются

 

даже

 

мягкостью

 

и

 

гибкостью

 

членовъ,

 

Въ

такомъ

 

именно

 

состояніи

 

находятся

 

на

 

о.

 

Корѳу

 

мощи

 

св.

 

Спи-

ридона

 

Тремиѳунтскаго.

 

Свыше

 

іѴг

 

тысячи

 

лѣтъ

 

дежатъ

 

онѣ

 

въ

сыромъ

 

и

 

жаркомъ

 

климатѣ,

 

однако

 

сохранили

 

мягкость

 

и

    

гиб-

Ц

 

Евсѳвій.

 

Ц.

 

Ист.

 

к.

 

А,

 

гл.

 

15.

2)

 

Ц.

 

Иотр.

 

кн.

 

8.

s)

 

Срв.

 

Голубинскаго,

 

Йсторія

 

канониз.

 

ев.

 

стр.

 

19.

4)

 

Собр.

 

Лѣтоп.

 

т.

 

б,

 

стр.

 

195,

5)

 
Слов.

 
7,

 
л.

 
311.

 
Казань.
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кость

 

члеяовъ,

 

которыя

 

особенно

 

обнаруживаются

 

при

 

перекла-

дываніи

 

ихъ

 

'въ

 

оеобый

 

ковчегъ

 

для

 

ношенія

 

по

 

городу.

 

Ученые

всѣхъ

 

странъ

 

приходятъ

 

подивиться

 

силе

 

Божіей,

 

сохранившей

чудесно

 

мощи

 

св.

 

угодника.

  

1 ).
Такою

 

же

 

гибкостью

 

членовъ

 

отличаются

 

у

 

насъ

 

и

 

мощи

св.

 

князя

 

Глѣба,

 

сына

 

Андрея

 

Богодюбскаго,

 

яаходящіяся

 

въ

 

г.

Владимире.

 

Намемйикъ

 

Троицкой

 

Лавры,

 

архим.

 

Антоній,

 

въ

бытность

 

свою

 

еще

 

свѣтскимъ

 

человекомъ,

 

разсказывалъ

 

впослѣд-

ствіи,

 

какое

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

произвелъ

 

на

 

него

 

видъ

 

этихъ

мощей.

 

„Я

 

глубоко

 

поразился,

 

передаетъ

 

онъ, ;

 

когда

 

священникъ

обнажилъ

 

предо

 

мною

 

по

 

локоть '

 

руки

 

святого

 

и

 

нѣеколько

 

разъ

поднималъ

 

ихъ

 

вверхъ:'

 

руки

 

и

 

составы

 

ихъ

 

были

 

въ

 

полномъ

нетлѣніи,

 

даже

 

пальцы

 

рукъ

 

отличались

 

гибкостью.

 

Кожа

 

Же

 

бы-

ла

 

цѣла,

 

какъ

 

у

 

недавно

 

умершаго,

 

только

 

желтоватаго

 

цвѣта,

При

 

виде

 

сихъ

 

нетленныхъ

 

мощей,

 

ужасъ

 

напалъ

 

на

 

меня

 

'

 

и

морозъ

 

прошелъ

 

по

 

коже.

 

Я

 

пламенно

 

благодаріілъ

 

'

 

Бога,

 

что

онъ

 

благоволилъ

 

увѣрить

 

меня

 

въ

 

нетленіи

 

св.

 

мощей,

 

и

 

про-

силъ

 

Господа,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

наказалъ

 

меня

 

за

 

мое

 

прежнее

 

не-

вѣріе"

 

2 ).—Наконецъ,

 

нѣкоторыя

 

св.

 

мощи

 

хранятся

 

растворен-

ными

 

бъ

 

особой

 

жидкости,

 

или

 

мгре,

 

каковы

 

напр.

 

мощи

 

святит.

Николая,

 

Мтрликійскаго

 

Чудотворца.

 

Онѣ

 

находятся

 

теперь

 

въ

г.

 

Барахъ,

 

въ

 

Южной

 

Италіи.

 

Подъ

 

престоломъ

 

церкви,

 

на

 

не-

большомъ

 

углубленіи,

 

стоитъ

 

массивная

 

мраморная

 

гробница,

 

по-

трытая

 

тяжелою

 

крышкой.

 

Въ

 

последней

 

есть

 

небольшое

 

отвер-

стіе,

 

приникши

 

къ

 

которому,

 

можно

 

различать' внутренность

 

гро-

бницы,

 

наполовину

 

наполненную

 

гісюбой

 

свѣтлой

 

жидкостью,'

 

или

св.

 

мтромъ.

 

Въ

 

этомъ

 

то

 

мгре

 

и

 

растворилось

 

тѣло

 

Святителя,

только

 

бѣлыя

 

кости

 

лежатъ

 

на

 

дне

 

гробницы,

 

но

 

вслѣдствіе

 

пер'е-

несенія

 

св.

 

мощей

 

съ

 

далекаго

 

Востока,

 

изъ

 

Малой

 

Азіи,

 

онѣ

смешались

 

и

 

теперь

 

трудно

 

-уже-

 

различить,

 

какая

 

кость

 

отъ

 

ка-

кой

 

части

 

тѣла.

 

Въ

 

это

 

отверстіе

 

опускаютъ

 

на

 

шнурке

 

губку,

впитывающую

 

св.

 

мтро,

 

н

 

помазываютъ

 

имъ

 

богомольцевъ.

 

(Такъ

^"Арсеній,

 

Лѣтоп.

 

Цер.

  

собьітій,

 

стр.

 

564

 

и

 

дал.

2)

 
Душ.

 
Чтен.

 
1879,

 
Ж

 
Ѵ,Щ

 
и

 
дал.
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описывалъ

 

мощи

 

св.

 

Николая

 

еще

 

путешественникъ

 

18

 

в.

 

Бар-

ски,

 

Путешествіе

 

ко

 

св.

 

мѣстамъ,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

50—53

 

СПБ.

1788.

 

Такъ

 

же

 

описываетъ

 

ихъ

 

въ

 

Церк.

 

Вѣд.

 

1901,

 

г.

 

и

прот.

 

г.

 

Кіева,

 

о.

 

К.

 

Ѳоменко,

 

недавно

 

путешествовавши

 

по

Италіи).

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

мгрѣ

 

плаваютъ

 

у

 

наеъ

 

и

 

мощи

 

-ев.

 

Гу-

рія

 

Казанскаго,

 

только

 

въ

 

нерастворенномъ

 

виде.

 

х)

Мы

 

указали

 

разные

 

виды

 

нетлѣнія,

 

чтобы

 

.

 

показать

 

несо-

стоятельность

 

возраженій

 

раскольническихъ

 

.

 

писателей

 

и

 

др.

 

лицъ,

которые,

 

основываясь

 

на

 

истлѣніи

 

нѣкоторыхъ

 

частей

 

тѣла,

 

дока-

зывали

 

этимъ .

 

неистинность

 

и

 

самыхъ

 

мощей,

 

какъ

 

это

 

было

напр.

 

при

 

открытіи

 

мощей

 

свят.

 

Ѳеодосія

 

Черн.,

 

когда

 

загранц-

чиымъ

 

раскольническимъ

 

журналомъ

 

.было

 

сфабриковано

 

нѣсколько

брошюръ

 

отъ

 

лица

 

бывшихъ

 

при

 

открытіи

 

мощей

 

раскольниковъ,

въ

 

которыхъ

 

отрицается

 

истинность

 

мощей

 

св.

 

Ѳеодосія

 

въ

 

виду

истлѣнія

 

некоторыхъ

 

частей,

 

напр.

 

одной

 

пяты,

 

или

 

указывается

на

 

„конкурентовъ"

 

его,

 

напр.

 

на

 

герцога

 

Де-Кроа,

 

рохранив-

шагося

 

нетлѣннымъ

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

въ

 

склепѣ

 

Ревельска-

гр

 

собора,

 

и

 

проч.

 

2 )

 

Но

 

иетленіе

 

нѣкоторыхъ

 

частей,

 

даже

 

все-

го

 

тела,

 

нисколько

 

не

 

говорить

 

противъ

 

почитанія

 

св.

 

мощей, —

равно

 

какъ

 

и

 

случаи

 

нетлѣнія

 

тѣлъ,

 

встрѣчающіеся

 

не

 

у

 

однихъ

православныхъ

 

или

 

католиковъ,

 

а

 

и

 

у

 

протестантовъ,

 

не

 

при-

знающихъ

 

св.

 

мощей

 

и

 

даже

 

у

 

язычниковъ—не

 

цредставдяютъ

собою

 

чуда

 

Вожія,

 

а

 

суть

 

результата

 

естеетвенныхъ

 

силъ

 

при-

роды.

 

Достаточно,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

лишь

 

нетлѣнія

 

однвхъ

 

кр-

стей,

 

чтобы

 

Церковь

 

признавала

 

ихъ

 

за

 

святыя

 

мощи,

 

конечно

при

 

наличнорти

 

другихъ

 

уеловій— всемъ

 

извѣстной

 

святости

 

жи-

зни

 

и

 

чудесъ.

 

(Извлечено

 

съ

 

измѣненія

 

изъ

 

Став.

 

Епарх.

 

Вед.

№

 

9,

 

1903

 

г.).

..
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1 )

  

Житіе

 

св.

 

Гурія,

 

М.Григорія,

 

СПБ,

 

1853.

 

См.

 

Протопопова,

 

271-272

2 )

  

См.

 

указанный

 

статьи

 

г.

 

г.

 

Чельцова

 

и

 

Овсянникова,

     

,

ШО

        

13

   

1

    

&Ш
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Разсказъ

 

очевидца

 

о

 

прозорливости

 

праведнаго

 

Саровскаго

 

подвижника
о,

 

Серафима.

Безъусымъ

 

чяенамъ

 

пресловутаго

 

„Союза

 

борьбы

 

,съ

 

право-

славіемъ"

 

полезно

 

будетъ

 

познакомиться

 

съ

 

разсказомъ

 

добраго

старца — очевидца

 

и

 

собесѣдника

 

Саровскаго

 

старца

 

о.

 

Серафима-

Въ

 

половинѣ

 

минувшаго

 

столѣтія

 

жилъ

 

въ

 

Саратове

 

добрый

благочестивый

 

старецъ

 

Андрей

 

Филипповичъ

 

Ле'опбльдовъ;-— со-

стоялъ

 

онъ

 

редакторомъ

 

Губ.

 

Вѣдомостей.

 

За

 

свою

 

честность

 

и

справедливость

 

онъ

 

былъ

 

уважаеіѵіъ

 

всеми

 

сояловіями

 

жителей

 

г.

Саратова.'

 

Вотъ

 

этотъ-то

 

старецъ

 

въ

 

начале

 

18fi4

 

года

 

разска-

залъ

 

целой

 

корпораціи

 

юношей

 

слѣдующій

 

случай

 

изъ

 

]

 

своей

 

жи-

зни.

 

„Въ

 

началѣ

 

тридцатыхъ

 

годовъ

 

я

 

былъ

 

студентомъ

 

Москов-

ская)

 

Университета",

 

такъ

 

началъ

 

свой

 

разсказъ

 

Андрей

 

Фил.

„и,

 

какъ

 

и

 

многіе

 

изъ

 

моихъ

 

товарищей,

 

я

 

увлекся

 

западнымъ

всльнодумствомъ, —въ

 

Бога

 

не

 

вѣрилъ,

 

надъ

 

обрядами

 

православ-

ной'

 

церкви

 

смѣялся.

Въ

 

1832

 

году

 

мне

 

случилось

 

проживать

 

не

 

далеко

 

отъСа-

ровской

 

пустыни.

 

Слава

 

о

 

Саровскомъ

 

пустыннике

 

и

 

его

 

прозо-

рливости

 

въ

 

это

 

время

 

циркулировала

 

уже

 

по

 

всей

 

Россіи.

 

Изъ

любопытства

 

и

 

мпѣ

 

захотѣлось

 

повидать

 

этого

 

старца,

 

и

 

вотъ

 

я

въ

 

Саровѣ.

 

Справляюсь

 

объ

 

о.

 

Серафиме,

 

мне

 

говорятъ,

 

что

онъ

 

въ

 

своей

 

пустынкѣ;

 

указываютъ

 

мнѣ

 

дорогу,

 

и

 

я

 

иду,— иду

не

 

съ

 

цѣлі>ю

 

получить

 

назиданіе,

 

какъ

 

всѣ

 

поклонники,

 

а

 

поглу-

миться

 

надъ

 

старцемъ.

 

Подхожу

 

и

 

вижу

 

старецъ

 

еидитъ

 

надъ

колодцемъ

 

и

 

смотритъ

 

въ

 

него.

 

Невѣріе

 

охватило

 

мою

 

душу

 

и

вызвало

 

глумленіе

 

надъ

 

старцемъ.

 

„Чемъ

 

бы

 

заниматься

 

какимъ

нибудь

 

дѣломъ,

 

а

 

старнкъ

 

бездвльничаетъ,

 

еидитъ

 

и

 

смотритъ

въ

 

колодезь

 

думалъ

 

я,

 

„а

 

еще

 

почитаютъ

 

его

 

евятымъ".

 

Осу-

дить

 

и

 

народъ

 

русскій

 

за

 

его

 

темную

 

и

 

безотчетную

 

веру.

 

Ста-

рщъ

 

еидѣлъ

 

ко

 

мнѣ

 

спиной

 

и

 

меня

 

не

 

видѣлъ.

 

Но

 

вдругъ

 

онъ

поднимаетъ

 

руку

 

и

 

приглашаетъ

 

меня

 

ею

 

подойти

 

ближе.

 

Подхожу.

„Смотри

 

на

 

дно

 

колодезя".

 

Смотрю.

 

„Видишь",

 

говоритъ

 

ста-

рецъ,

  

„вода

 

бьетъ

 

ключемъ

 

изъ

 

земли

 

и

 

вместе

 

съ

 

нею

 

подни-
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маются

 

песчинки, —онѣ

 

поднимаются

 

и

 

падаютъ,

 

поднимаются

 

и

опять

 

падаютъ,

 

а

 

вода

 

остается

 

чистою.

 

Эти

 

песчинки

 

не

 

могутъ

возмутить

 

воды.

 

Такъ

 

и

 

вы,

 

вольнодумцы,

 

стараетесь

 

возмутить

церковь

 

православную,

 

замутить

 

ея

 

чистое,

 

и

 

св.

 

ученіе.

 

Подоб-

но

 

этимъ

 

песчинкамъ,

 

съ

 

своимъ

 

ученіемъ

 

будете

 

падать

 

внизъ

и

 

вы,

 

а

 

ученіе

 

св.

 

Православной

 

церкви

 

будетъ

 

стоять

 

чистымъ

во.

 

вѣкит.,

 

Когда

 

о.

 

Серафимъ

 

говорилъ

 

эти

 

слова

 

у

 

, меня

 

но

всему

 

тѣлу

 

пробѣжалъ

 

морозъ,

 

волосы

 

на

 

головѣ

 

зашевелились.

Поражений

 

прозорливостью

 

старца,

 

я

 

палъ

 

передъ

 

нимъ

 

на

 

ко-

лѣна,

 

исповѣдалъ

 

нредъ

 

нимъ

 

свой

 

грѣхъ

 

невѣрія

 

и

 

глумленія

надъ

 

православіемъ

 

и

 

слезно

 

просилъ

 

его

 

молитвъ

 

и

 

благослове-

нья.

 

Ни:,олова

 

укора,

 

—

 

только

 

теплотою

 

и

 

любовію

 

дышало

 

его

наставленіе

 

и

 

согрѣло

 

мое

 

холодное

 

сердце

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

къ

Богу.

 

И

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

я

 

переродился,

 

изъ

 

невѣрующаго

 

сов-

ладея

 

вѣрующимъ,

 

И

 

вамъ,

 

любезные

 

юноши,

 

даю

 

сердечный

 

со-

вѣтъ

 

быть

 

въ

 

постоянномъ

 

послушаніи

 

Православной

 

Церкви

 

" f

Такъ

 

закончилъ

 

свой

 

разеказъ

 

покойный—добрый

 

старецъ

 

А.

 

Ф.

 

Лео-

подьдовъ.

 

S.

І

Св.

 

Серафимъ

 

Саровекій

 

въ

 

царской

 

вѳмьѣ.

(.Изъ

 

записокъ

 

А.

 

Ѳ.

 

Аксаковой,

 

урожденной

 

Тютчевой)

 

*).

Мѣсяцы

 

сентябрь

 

и

 

октябрь

 

I860

 

года

 

были

 

ознаменованы

для

 

царской

 

семьи

 

важными

 

событіями

 

и

 

сильными

 

душевными

потрясеніеми.

 

18

 

сентября

 

маленькая

 

великая

 

княжна

 

Марія

Александровна,

 

заболѣла

 

жабой,

 

угрожавшей

 

опасностью

 

ея

 

жиз-

ни.

 

21-го,

 

когда

 

великой

 

княжнѣ

 

было

 

плохо,

 

императрица

 

ро-

дила

 

великаго

 

князя

 

Павла

 

Александровича

 

и

 

еще

 

не

 

оправи-

лась

 

отъ

 

родовъ,

 

какъ

 

изнурительная

 

болѣзнь,

 

издавна

 

подта-

чивавшая

 

силы

 

императрицы-матери,

 

приняла

 

тревожный

 

характеръ.

18

 

сентября

 

приходилось

 

въ

 

воскресенье.

 

Великая

 

княжна,

по

 

обыкновенно,

 

гуляла

 

рано

 

утромъ

 

съ

 

государемъ,

 

а

 

когда

 

вер-

нулась

 

домой,

 

я

 

нашла

 

ее

 

очень

 

блѣдною,

 

и

 

она

 

жаловалась

 

на

*)

 

Руссктй

 

Архивъ

 

1903

 

г.,

 

Л»

 

5.
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тошноту.

 

Къ

 

обѣднѣ

 

я

 

ее

 

не

 

повела.

 

Ея

 

маленькія

 

подруги,

 

По-

ровскія

 

и

 

Гагарины,

 

пришли,

 

какъ

 

всегда,

 

провести

 

съ

 

нею

 

во-

скресенье;

 

но

 

она

 

не

 

захотѣла

 

играть,

 

легла

 

въ

 

постель

 

и

 

про-

спала

 

большую

 

часть

 

дня.

 

Ночью

 

ее

 

лихорадило,

 

но

 

къ

 

утру

 

ей

стало

 

лучше,

 

и

 

докторъ

 

позволилъ

 

ей

 

встать.

 

Въ

 

теченіе

 

дня,

однако,

 

симптомы

 

болѣзни

 

усилилась:

 

все

 

тѣло

 

ея

 

горѣло,

 

и

 

она

находилась

 

почти

 

постоянно

 

въ

 

усыпленіи;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мнѣ

не

 

удавалось

 

добиться

 

отъ

 

нея

 

признанія,

 

чтобы

 

у

 

нея

 

что-либо

болѣло

 

и

 

что

 

именно.

На

 

другой

 

день,

 

20

 

сентября,

 

мнѣ

 

удалось,

 

наконецъ,

 

от-

крыть,

 

что

 

у

 

нея

 

болитъ

 

горло

 

и

 

только ;

 

потому,

 

что

 

она

 

отка-

зывалась

 

даже

 

отъ

 

питья,

 

несмотря

 

на

 

снѣдавшій

 

ее

 

жаръ.

 

Из-

слѣдовавъ

 

ее,

 

докторъ

 

Гартманъ

 

нашедъ

 

въ.іюрлѣ,

 

. свойственные

жабѣ,

 

налеты,

 

.которые

 

и

 

были

 

прижжены

 

несколько

 

разъ,

 

но

болѣзнь

 

не

 

уступала.

 

Государь

 

и

 

императрица

 

находились,

 

въ

крайнемъ

 

безпокойствѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

возраетѣ

 

великой

княжны,

 

приблизительно

 

около

 

7

 

лѣтъ,

 

они

 

потеряли

 

свою

 

стар-

шую

 

дочь,

 

великую

 

княжну

 

Александру.

 

Императрица,

 

не

 

смотря

на

 

свое

 

положеніе,

 

ежечасно

 

навещала

 

малютку

 

и

 

пришла

 

къ

ней

 

,

 

еще

 

въ

 

полночь.

 

Докторъ

 

и

 

я

 

умоляли

 

ее

 

отдохнуть

 

нѣсколь-

ко

 

часовъ г

 

Вдвоемъ .

 

мы

 

должны

 

были

 

,

 

слѣдить

 

ночью

 

за

 

великою

княжной

 

и

 

сообщать

 

императрицѣ

 

о

 

малѣйшей

 

перемѣнѣ

 

въ

 

ея

состояніи.

 

Императрица

 

пошла

 

лечь,

 

но

 

въ

 

5

 

часовъ

 

утраспѣш-

но

 

прибѣжали

 

за

 

Гартманомъ,

 

а

 

въ

 

6

 

час.

 

обычные

 

сто

 

пушеч-

ныхъ

 

выстрѣдовъ

 

возвестили

 

о

 

появленіи^

 

на

 

свѣтъ

 

великаго

 

кня-

зя,

 

нареченнаго

 

Павломъ.

 

Это

 

было

 

21-го

 

числа,

 

въ

 

день

 

пра-

здно?анія

 

памяти

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго.

 

Поистннѣ

 

странно,

что

 

за

 

четыре

 

дня

 

до

 

этого

 

императрица

 

высказала ;

 

мнѣ

 

свою

увѣре,нность,

 

что

 

она

 

родитъ

 

вь

 

нраздникъ 1

 

св.

 

Димитрія

 

Ростов-

скаго;

 

точно

 

также,

 

какъ

 

передъ

 

рожденіемъ

 

великой

 

княжны,

 

она

предчувствовала,

 

что

 

ребенокъ

 

родится

 

въ

 

день

 

свв.

 

чудотвор-

цевъ

 

московскихъ

 

**),

 

къ

 

которымъ

 

она

 

всегда

 

питала

 

особен-

ное

 

благоговѣніе.

**)

 

Т.

 

е.

 

т.

 

5

 

октября.
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;

 

№^І^ж4Ш^'а^ц^^^Ь^Іъ^бЛ]івШ

 

Онамнѣ

 

сказала:

„Я

 

сйвсѣмйі'

 

не

 

"Занята

 

моймъ

 

бѣдйымъ

 

йовброждённым'ъ, '

 

всѣ ! мЬн

мысли

 

: съ'моей ;, малень[кой".

 

Открыть

 

нмператрицѣ

 

правду

 

о

 

по-

Дбжѳаіи

 

ббльйой

 

я' йе

 

посмѣла.

 

ГартМанъ

 

былъ " ;

 

очень/ і:

 

встре^Р

жёнъ,

 

такъг ''какъ1 'болъ%ь,

 

пёрегібнчатая

 

жаба,

 

все 1

 

усиливалась,

несмотря

 

на' прижигайій

 

й' на ;

 

рвотное,

 

котброё,

 

'поДѣйствовавЪ,'

заставило :

 

•' ребенка : ' жесток^ 1 ' стр^адатв; :

 

Къ

 

вечеру

 

;!жаръ

 

удвбйлся,

жалкая'

 

'больная

 

малютка

 

тяжко'

 

стоналаівоздухѵ

 

"'при

 

дыханій

проходилъ

 

черезъ

 

ея

 

горло

 

съ

 

синящимъ

 

свистомъ,

 

похожймъ

 

на

хрипъ:''Въ

 

смертельной

 

мукѣ^я^сидѣла^озлѣ

 

нея

 

и

 

поддержива-

ла'

 

ея

 

бѣдную

 

головйу/

 

Она'то

 

закрывала

 

глаза,

 

словно : засыпая,

то

 

!

 

черезъ :

 

пять

 

мйнут'ъ

 

снова

 

о'ткрыв'ала

 

ихъ

 

съ

 

судорожными

движетякй,-

 

какъ''бы

 

'заДых'аясь.

 

'Гбёуд&рь,

 

бл'ъДный

 

какъ ;

 

смерть,

съ

 

мучительной -тоской,

 

'застывшей

 

на'лицѣ,

 

навѣщалъ

 

'"

 

ее

 

каж-

дые

 

полчаса.' 1

      

вйндтй^

 

нм

    

и

 

Адвд^гя

 

I

       

ій^тэ

1,,:ІІ Около

 

Юч'айвъ ''вечера

 

вбила

 

къ'нам'ь

 

моя

 

сёбтра

 

Кйти***)

й

 

''(^сообщила;

 

'что' '

 

монахиня',- 71

 

Лукерья ' '

 

Васильевна, ■ '

 

■

 

•

 

здесь'-'

 

'

 

и1

хочетъ

 

со'

 

мн()Ю

 

говорить.-

 

ЙзЪ

 

'Дйвѣезскаго 1

 

монастыря 1 ' Ниже-

г6родекЬ$ і;г^б., 'монахиня

 

эта;)| 'б'ыла

 

дочерьіб'

 

npoefo'ro

 

'

 

'крес'ть'янй-
на

 

й ;і приняла' поСтригъ

 

въ

 

двѣнадцатйлѣтнемъ

 

вЬзрастК

 

''-Теперь

ей'' было :

 

40

 

'Лътъ,

 

и 'она

 

находилась

 

въ

 

Петербуртѣ' !

 

въ''

 

каче-

стве

 

наблюдательницы 1

 

!і з!а ;

 

молодыми' 1 -мбйЛхинямй;

 

п6сланнымй ;:,мо- :

на&гырёмъ

 

•

 

въ' 1 'столицу' дляі! 'изучёнія 'жйвописй.і ' Великая

 

княгиня

Марія '

 

Николаевйа, !

 

по^аЖеннай

 

быстрыми

 

: 'устіѣхами '

 

'этихъ : ;

 

моло-

дых!

 

д^вУпіѳкъ,'

 

вышедпійхъ''

 

почти'

 

всѣ ,:

 

из'ъ

 

простонародья,

 

взяла

йодъ

 

сво'ё'- 1

 

покровительство

 

и

 

отйела

 

имъ

 

мастерскую :: вѣ !

 

'своемъ

с6бст'йнйомъ |: днЬрцъ\

 

Тамъ^то

 

"'я !

 

и : 'познакомилась

 

съ

 

'

 

Лукерьей,

поразивйёй

 

меня'- ;

 

св^ймъ 'уметвеннымъ "

 

развитіемъ,

 

совершенно

нейонЙтйымЪ |; вЪ" 'женщинв^йё ''учившейся'

 

ни

 

чтёнію,

 

'ни ''письму:

Слушкй^ё^^Ьэтическіе^^раЗёка^ьі

 

о -Жизни

 

Ш

 

ДйВѣевскомъ

 

мона-

стырі,

 

казалось;

 

чтб

 

'Пёрёносиіпься

 

среди

 

ХІХ-Го

 

'івѣка,'

 

въ' эпо-

ху

 

таинственнбіхъ'' и

 

гірѳлёстныіъ

 

легёндъ

 

йашихъ '

 

'Чётій^Миней.

Она

 

говорила

 

чаето

 

мнѣ

 

объ

 

отцѣ

 

Оерафимѣ,

  

котораго

    

видѣла,

***)

 

Екатерина

 

Ѳеодоровна

 

Тютчева.
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будучи

 

ребенкомъ,

 

въ

 

его

 

уединенной

 

кельѣ,

 

среди

 

вѣкового

 

бо-

ра,

 

окружающаго

 

Саровскую

 

обитель.

 

Мать

 

Лукерьи,

 

исцѣленная

отъ

 

рака

 

въ

 

тубѣ

 

молитвами

 

и

 

прикосновеніемъ

 

святого

 

отшель-

ника,

 

изъ

 

благодарности

 

дала

 

обѣтъ

 

посвятить

 

на

 

служеніе

 

Бо-

гу

 

младенца,

 

рожденнаго

 

ею

 

послѣ

 

этого

 

чудеснаго

 

исцѣлеиія.

Никогда

 

Лукерья

 

не

 

ѣла

 

мяса

 

и

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

своего

 

дет-

ства

 

была

 

пріучаема

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

къ

 

благочестивым!

 

навыкамъ.

Ея

 

большою

 

радостью

 

было

 

сопровождать

 

мать

 

свою

 

къ

 

хижинѣ

Серафима,

 

къ

 

которой

 

вола

 

прелестная

 

тропинка,

 

извивающаяся

между

 

гигантскими

 

соснами

 

вдоль

 

прозрачной

 

рѣки

 

Саровъ.

 

На

этой

 

тропинкѣ

 

каждодневно

 

видны

 

были

 

сотни

 

богомольцевъ,

бредущихъ

 

къ

 

жилищу

 

отшельника,

 

чтобы

 

получить

 

отъ

 

него

исцѣленіе

 

отъ

 

болѣзней,

 

утѣшеніе

 

въ

 

скорби,

 

мудрое

 

руководи-

тельство

 

въ

 

жизни,

 

и

 

почти

 

всѣ

 

возвращались

 

йзлѣченными,

 

уте-

шенными,

 

просвѣщенными.

 

Святой

 

старецъ

 

принималъ

 

всѣхъ

 

съ

любовііо.

 

Приходящимъ

 

къ

 

нему

 

онъ

 

раздавалъ

 

или

 

частицы

нроёфоры,

 

или

 

церковныя

 

свѣчи,

 

или

 

немного

 

чйетой,

 

какъ

 

хру-

сталь,

 

воды

 

изъ

 

колодца,

 

его

 

трудами

 

выкопаннаго

 

въ

 

годы

 

за-

творничества,

 

и

 

эти

 

простые

 

дары,

 

полученные

 

отъ

 

него,

 

обра-

щались

 

въ

 

источникъ

 

благодати

 

дли

 

тѣхъ,

 

кто

 

принималъ

 

ихъ

съ

 

вѣрой.

 

Его

 

взглядъ

 

пронпкалъ

 

въ

 

глубину

 

сердецъ,

 

его

 

про-

стая

 

и

 

краткая

 

рѣчь

 

была

 

запечатлѣна

 

любовью

 

и

 

тою

 

таин-

ственною

 

мудростью,

 

которую

 

душа

 

его

 

пріобрѣла

 

отъ

 

долголѣт-

няго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ

 

въ

 

тиши

 

природы.

 

Тамъ

 

онъ

 

получилъ

даръ

 

прозорливости,

 

поражавшій

 

епасительнымъ

 

страХомъ

 

даже

тѣхъ,

 

кто

 

ізриходилъ

 

въ

 

Саровскій

 

боръ

 

больше

 

изъ

 

любопыт-

ства,

 

чѣмъ

 

изъ

 

благочестія.

 

Когда

 

Лукерьѣ

 

минуло

 

І2іѣтъ,

 

Се-

рафимъ

 

благословилъ

 

ее

 

на

 

принятіе

 

пострига

 

въ

 

Дйвѣевскомъ

мойастырѣ,

 

основанномъ

 

подъ

 

его

 

покровительствомъ

 

въ

 

двенад-

цати

 

верстахъ

 

отъ

 

'Оарова.

 

Предварительно,

 

однако,

 

Лукерья

 

от-

правилась

 

пѣшкомъ 'въ

 

Кіевъ

 

на

 

поклоненіе

 

мощамъ,

 

почиваю-

щийъ

 

въ

 

пещерахъ,

 

а

 

затѣмъ,

 

со

 

времейи

 

принятія

 

ею

 

монаш; 1 -

ст8а; ;'"йся

 

жизнь

 

ея

 

была

 

длинной

 

вереницей

 

трудовъ

 

на

 

служѳ-

ніе

 

монастырю.

 

Часто

 

исполняла

 

она

 

тягостныя

 

обязанности

 

сбор-
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щицы

 

подаянія

 

и,

 

благодаря

 

ей,

 

воздвигнуть

 

большой

 

и

 

бла-

голепный

 

.

 

монастырски

 

храмъ.

 

Эта

 

дѣвушка,

 

никогда

 

не

 

читав-

шая

 

ни

 

одной

 

книги

 

и

 

почерпнувшая

 

все

 

свое

 

образованіе

 

изъ

нерковныхъ

 

службъ,

 

обладала

 

отъ

 

природы

 

удивительнымъ

 

красно-

рѣчіемъ,

 

и

 

ея

 

слона,

 

по

 

сладости,

 

были

 

действительно

 

подоб-

ны

 

меду.

 

Она

 

имела

 

даръ,

 

когда

 

советовала

 

или

 

утешала,

 

де-

лать

 

это,

 

не

 

впадая

 

въ

 

пррповедническій

 

тонъ

 

и

 

не

 

употребляя,

подобно

 

лицамъ

 

ея

 

состоянія,

 

обычныхъ

 

общихъ

 

местъ,

 

такъ

 

ма-

ло

 

говорящихъ

 

чувству;

 

ея

 

речь,

 

напротивъ,

 

била

 

ключемъ

 

пря-

мо

 

изъ

 

сердца

 

и

 

проникала

 

въ

 

душу.

 

Поэтому-то

 

я

 

и

 

обрадо-

валась

 

ея

 

приходу

 

въ

 

часъ

 

мучительной

 

тревоги..

Лукерья

 

принесла

 

мне

 

полумантію

 

Серафима,

 

подъ

 

покро-

вомъ

 

которой, ,

 

онъ

 

провелъ

 

въ

 

молитве

 

многія

 

ночи

 

и

 

въ

 

кото-

рой,

 

коленопреклоненный,

 

онъ

 

совершалъ

 

свое

 

последнее

 

моленіе,

когда

 

душа

 

его

 

вознеслась

 

къ

 

Богу.

 

Мантія

 

эта

 

хранилась,

 

какъ

священное

 

наследіе,

 

у

 

старика-священника

 

Назарова,

 

друга

 

Се-

рафима

 

и

 

настоятеля

 

дворцоваго

 

храма

 

въ

 

Гатчине.

 

Эту-то

 

свя-

тыню

 

и

 

доставила

 

мне

 

Лукерья,

 

съ

 

своими

 

молитвами.

 

Я

 

тот-

часъ

 

отнесла

 

ее

 

къ

 

больной,

 

которую

 

спросила:

 

„Хотите,

 

я,васъ

покрою

 

мантіей

 

Серафима"?— „Дайте",

 

отвечала

 

она,

 

и,

 

пере-

крестившись,

 

совершенно

 

просто

 

произнесла:

 

„Отче

 

Оерафимъ,

моли

 

Бога

 

о

 

мне".

 

После

 

этого

 

она

 

немедленно

 

заенула,

 

и

 

не-

медленно

 

же

 

ослабелъ

 

хриплый

 

свистъ

 

въ

 

ея

 

горле;

 

черезъ

 

пять

минутъ

 

она

 

дышала

 

такъ

 

тихо,

 

что

 

ея

 

не

 

было

 

слышно,

 

а

 

че-

резъ

 

десять

 

появился

 

обильный

 

потъ.

 

Она,

 

едва

 

открывъ

 

глаза

и

 

сказавъ

 

мне:

 

«горло

 

почти

 

совсемъ

 

не

 

болеть»,

 

снова

 

впала

въ

 

глубокій

 

и

 

спокойный

 

сонъ.

 

Вошелъ

 

государь,

 

я

 

показала

ему

 

мантію

 

и

 

въ

 

немногихъ

 

словахъ

 

изложила

 

ея

 

происхожденіе.

Государь

 

осенилъ

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

Девочка

 

все, про-

должала

 

спать.

 

Въ

 

3

 

часа

 

докторъ,

 

къ

 

своему

 

удивленію,

 

на-

шелъ

 

ее

 

всю

 

въ

 

поту

 

и

 

безъ

 

лихорадки.

 

Лукерья,

 

видя

 

меня

изнеможенною

 

отъ

 

трехъ

 

дней

 

мучительной

 

тревоги

 

и

 

отъ

 

двухъ

совершенно

 

безсонныхъ

 

ночей,

 

обратилась

 

ко

 

мне

 

со

 

словами:

«Усните

   

спокойно,

 

св.

 

Оерафимъ

 

охранить

 

ребенка».

 

Я

 

заснула
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у

 

кровати

 

больной

 

такимъ

 

крепкимъ

 

сномъ,

 

что

 

не

 

слышала

 

при-

хода

 

Государя,

 

навестившаго

 

рано

 

утромъ

 

свою

 

маленькую

 

дочь.

Марія

 

Александровна

 

проснулась

 

поздно

 

и

 

спросила

 

меня

 

своимъ

голосомъ:

 

„Где

 

Лукерья?" — „Она

 

у

 

меня

 

и

 

молилась

 

за

 

васъ

эту

 

ночь". — „Я

 

хочу

 

ее

 

видеть".

 

Лукерью

 

ввели

 

въ

 

комнату

и

 

великая

 

княжна,

 

протянувъ

 

ей

 

руку,

 

сказала:

 

„Благодарю

 

за

то,

 

что

 

вы

 

молились

 

обо

 

мне.

 

Горло

 

у

 

меня

 

очень

 

болело;

 

ког-

да-же

 

меня

 

накрыли

 

мантіей,

 

все

 

прошло".

 

Затемъ

 

она

 

тотчасъ

заснула

 

вновь

 

и

 

проспала

 

почти

 

весь

 

день.

 

Ъсть

 

она

 

не

 

хотела,

а

 

просила

 

пить,

 

неизменно

 

прибавляя:

 

„но

 

святой

 

воды"

 

и,

 

вы-

пивъ,

 

крестилась.

 

Сколько

 

искренности

 

и

 

чистоты

 

въ

 

вере

 

де-

тей,

 

и

 

какъ

 

понятны

 

слова

 

Спасителя,,

 

что

 

ихъ

 

есть

 

царствіе

 

не-

бесное!

 

,

 

Какая

 

была

 

радость

 

иметь

 

возможность

 

объявить

 

импе-

ратрице,

 

что

 

ея

 

дочь

 

вне

 

всякой

 

опасности!

 

Государыня,

 

слушая

мой

 

разсказъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

произошло

 

ночью,

 

много

 

плакала.

 

Впо-

следетвіи

 

Государь

 

пожаловалъ

 

монастырю

 

Лукерьи

 

600

 

деся-т

тинъ

 

земли.

 

Выздоровленіе

 

великой

 

княжны

 

пошло

 

довольно

быстро,

 

и

 

уже

 

25

 

она

 

была

 

въ

 

соетояніи

 

встать

 

съ

 

постели

 

въ

первый

 

разъ.

                            

Яросл.

 

Епарх.

 

Вед..

 

№

 

22.

Драгоцѣнны

 

для

 

васъ

 

наетавлѳнія

 

умудревнаго

 

опы-

томъ

 

старца

 

Серафима.

Въ

 

нынешнее

 

время

 

очень

 

сильно

 

развито

 

стремленіе

 

къ

просвещенно,

 

желаніе

 

знать,

 

какъ

 

жить

 

по

 

правде,

 

по-Божьи...

Похвально

 

это

 

стремленіе.

 

Но

 

прискорбно

 

то.

 

что

 

у

 

насъ

 

раз-

вилось

 

много

 

непризванныхъ

 

учителей,

 

хотя

 

и

 

просвещенныхъ

(напр.

 

гр.

 

Толстой

 

и

 

приверженцы

 

\

 

его),

 

которые

 

почерпаютъ

ученіе

 

или

 

изъ

 

грязнаго

 

источника,

 

иЛи

 

хотя

 

и

 

чистаго

 

самого

по

 

себе

 

(разумѣемъ

 

слово

 

Божіе)

 

источника,

 

но

 

загрязноннаго

соображеніями

 

и

 

толкованіями

 

собственнаго

 

кичлнваго

 

разума.

И...

 

о,

 

ужасъ —находятся

 

среди

 

хрнстіанъ

 

такіе,

 

которые

 

слепо

слѣдуютъ'

   

за

 

подобными

 

учителями,

 

не

 

сознавая

 

собственной

 

по-
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гибели

 

и

 

не

 

соображая

 

того,

 

что

 

эти

 

проповедники

 

учатъ

 

тому,

чего

 

сами

 

не

 

йсполняютъ.

 

Мы

 

же,,

 

христіане,

 

верные

 

сыны

 

на-

шей

 

православной

 

Церкви,

 

поучийся

 

у

 

людей,

 

умудренныхъ

 

опы-

томъ

 

строго-подвижнической,

 

благочестивой

 

жизни.

 

Таковъ,

 

напр.,

знаменитый

 

старецъ

 

саровскій

 

— о.

 

Оерафимъ.-

„Учить

 

другихъ

 

такъ

 

же

 

легко,

 

какъ

 

съ

 

нашего

 

собора

бросать

 

камешки,

 

а

 

проходить

 

двломъ

 

то,

 

чему

 

учить, : все' рав-

но,

 

какъ

 

бы

 

самому

 

носить

 

камешки

 

на

 

верхъ

 

собора",— вотъ

мудрое

 

правило

 

о.

 

Серафима!

 

Прежде,

 

чемъ

 

наставлять

 

и

 

учить

другихъ,

 

старецъ

 

Оерафимъ

 

почти

 

всю

 

жизнь

 

провелъ

 

одиноко

въ

 

подвигахъ

 

самоиспытанія:

 

въ

 

.подвигахъ

 

поста

 

и

 

молитвы,

 

въ

борьбе

 

съ

 

плотію

 

и

 

искушеніямй

 

отъ

 

діавола, — и

 

только

 

после

этого

 

(съ

 

1825

 

г.)

 

выступить

 

предъ

 

народомъ

 

съ

 

своими

 

за-

душевными

 

беседами,—умулренный

 

опытомъ

 

и

 

убеленный

 

седи-

нами

 

старецъ

 

Оерафимъ.

 

Беседа

 

его

 

дышала

 

проникающею,

 

тИ 1-

хою,

 

живительною

 

властью.

 

Его

 

речи

 

были

 

емирѳнны,

 

грели

сердца,

 

снимали'

 

завесу

 

съ

 

глазъ,

 

озаряли

 

умъ

 

духовнымъ

 

оза-

реніемъ,

 

приводили

 

къ

 

раскаянію,

 

родили

 

желаніе

 

исправиться,

стать

 

лучшимъ,

 

возбуждали

 

надежду,

 

что

 

это

 

исправленіе

 

воз-

можно,

 

и

 

осеняли

 

душу

 

человека

 

благодатнымъ

 

миромъ.

Воспользуемся

 

•

 

некоторыми

 

наставленіями

 

о.

 

Серафима.

Такъ:

 

онъ

 

особенно

 

большое

 

значопіе

 

придавалъ

 

молитве

 

Іисусо-

вой:

 

Господи,

 

Іисусе

 

Христе,

 

Ѣыне

 

БоокШ,

 

помилуй

 

тяі

 

Въ

этотъ,

 

--

 

говорилъ

 

онъ,-—да

 

дудеть

 

все

 

твое

 

вниманіе

 

и

 

обу-

ченіе.

 

Видно,

 

самимъ

 

дѣломъ

 

убедился

 

подвижникъ

 

въ

 

силе

 

этой

молитвы,

 

если

 

онъ

 

советуетъ

 

употреблять

 

ее

 

постоянно...

 

Въ

 

са-

самомъ

 

деле,

 

коротка

 

эта

 

молитва,

 

но

 

какъ

 

много

 

въ

 

ней

 

смысла!

Все

 

мы

 

грешны

 

предъ

 

Богомъ:

 

мы

 

ежедневно

 

и

 

даже

 

ежеми-

нутно

 

оскорбляемъ

 

своего

 

Творца

 

и

 

Господа,

 

какъ

 

намъ

 

не

 

про-

сить,

 

не

 

умолять

 

Его

 

о

 

помилованіи,

 

не

 

взывать

 

къ

 

Нему:

 

„Гос-

поди,

 

помилуй!,,

 

Какъ

 

бедный,

 

желая

 

получить

 

милостыню

 

отъ

какого-либо

 

богача,

 

идетъ

 

къ

 

нему

 

и

 

говорить

 

ему:

 

„Помилуй

меня",

 

т. -е.

 

пожалей

 

и

 

окажи

 

мне

 

помощь,

 

такъ

 

и

 

мы,

 

бедные

добрыми

   

делами

   

и

   

ничего

 

не

 

имѣющіе

 

своего,

 

потому

 

что

 

все
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(кроме

 

греха), — Божіе,

 

должны

 

прибегать

 

къ

 

Господу

 

съ,,

 

мо-

литвою:

 

„Господи,, помилуй",

 

т.-е.

 

пожалей

 

мою

 

духовную

 

нищету!

Относительно

 

еокедневныхъ

 

молитвъ

 

о.

 

Оерафимъ

 

оставилъ

следующее

 

правило,

 

исполнительное

 

решительно

 

для

 

всехъ:

„Вставши

 

отъ

 

сна,

 

читать

 

)? Отче

 

.

 

нашъ" —трижды,

 

„Богородице

Деве,

 

радуйся" — трижды,

 

и

 

Верую

 

во

 

Единаго

 

Бога".—одинъ

разъ.

 

Это

 

прдвило —высокаго

 

достоинства:

 

первая

 

молитва,

 

об-

;разецъ

 

молитвъ,

 

дана

 

Господомъ;

 

вторая

 

принесена

 

архангеломъ

съ

 

неба;

 

въ

 

третьей

 

.все

 

догматы

 

веры.

 

До

 

обеда

 

читать,

 

по

возможности,

 

всегда,

 

и

 

..на

 

пути

 

и

 

на

 

труде,

 

Іисусову

 

молитву,

а

 

при

 

людяхъ

 

повторять

 

мысленно

 

„Господи,

 

помилуй".

 

Предъ

рбедомъ

 

ровторять

 

утреннее

 

правило.

 

После

 

обеда

 

до

 

вечера

вместо ;

 

молитвы

 

Іисусовой

 

читать

 

„Пресвятая

 

Богородице,

 

спаси

мя,[

 

грещнаго".

 

Передъ

 

сномъ — опять

 

утреннее

 

правило.

 

Кто

 

же

не

 

имеетъ

 

времени,

 

пусть

 

совершаетъ

 

эти

 

правила

 

хоть

 

на

 

хоть-

бе,

 

на,

 

|

 

постеди,

 

помня:

 

всяШ.

 

призывиющій

 

имя

 

Госпцдне,

спасется,

Самъ

 

испытавши

 

на

 

себе

 

силу

 

причащенія

 

евятыхъ

 

Хрк-

стовыхъ

 

таинъ ,

 

и,

 

причащаясь

 

каждый

 

праздникъ,

 

а

 

ставши

 

іеро-

монахомъ—ежедневно,

 

старецъ

 

Оерафимъ

 

и

 

другимъ,

 

не

 

только

монахамъ,

 

но

 

и

 

мірянамъ

 

советывалъ

 

приступать

 

къ

 

св.

 

прича-

стію

 

во

 

рее

 

двунадесятые

 

праздники

 

и

 

никакъ

 

не

 

упускать

 

безъ

говенія

 

четырехъ

 

поетовъ.

 

Вотъ

 

что

 

онъ

 

говорилъ

 

о

 

высокой

милости

 

евхаристіи:

 

„Если

 

бы

 

мы

 

и

 

весь,

 

ркеанъ

 

наполнили

слезами,

 

т,о

 

и

 

тогда

 

бы

 

не

 

могли

 

удовлетворить

 

.Господа

 

за

 

то,

что

 

Онъ

 

изливаетъ

 

на

 

насъ

 

жизнь

 

и

 

питаетъ

 

наеъ

 

пречистою

і Своею |

 

;кровію

 

и,

 

теломъ,

 

которыя

 

насъ

 

омыв.аютъ,

 

очищаютъ,

оживотворяютъ,

 

,и

 

^оскрешаютъ.

 

Но

 

приступай

 

безъ

 

срмненія

 

и

не

 

эдіущайся,

 

а.трлько

 

веруй

 

".-(-.„Кто,. —говоридъ

 

онъ

 

въ

 

дру-

гоц

 

,разъ,-— пріобщается, . |Ве.зде(

 

спаеенъ

 

будетъ;

 

а

 

кто

 

не.прі-

общается— ч^.м^ю^.

        

,

   

,, !Г.

        

й

   

: ,

К^къ^рлезно

 

эти

 

наставленія

 

помнить

 

,,соврсменнымъ іП .хрц-

стіанамъ! ;і

 

Для, г

 

пастырей.

 

Церкви

 

отрадно

 

бываетъ,.

 

когда,

 

хри-

етіане.

 

причащаютея

 

хоть

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

годъ,

   

а

   

то,

  

къ

   

при-
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скорбію,

 

Встречаются

 

такіе

 

'хриетіане,

 

которые

 

въ

 

теченіе

 

несколь-

ких^

 

летъ

 

не

 

приступаютъ

 

къ

 

божественной

 

трапезе.

 

Какъ

 

это

недостбйно

 

званія

 

христіанина!...

Много

 

говорилъ

 

старецъ

 

Оерафимъ

 

объ

 

упадКгь

 

благоче-

стія

 

и

 

о

 

необходимости

 

твёрдо

 

дерокаться

 

православной

 

Церкви.

„Мы, —говорилъ

 

онъ,

 

на

 

земле

 

живущіе,

 

много

 

заблуди-

лись

 

отъ

 

пути

 

спасительнаго;

 

прогнѣвляомъ

 

Господа

 

й

 

нехране-

ніемъ 1

 

свйтыхъ

 

постовъ;

 

ныне

 

христіане

 

разрешаюсь

 

на

 

мясо

 

и

во

 

св.

 

Четыредесятницу

 

и

 

во

 

всякій

 

постъ,

 

среды

 

и

 

пятницы

 

не

сохраняютъ,

 

а

 

Церковь

 

имеетъ

 

правило:

 

не

 

хранящіе

 

св.

 

по-

стовъ

 

и

 

всего

 

лета

 

среды

 

и

 

пятницы

 

много

 

грешатъ...

 

Не

 

до

конца

 

прогневается

 

Госпоць,

 

паки

 

поможетъ.

 

У

 

насъ

 

ввра

 

пра-

вославная,

 

Церковь,

 

не

 

имеющая

 

никакого

 

порока!

 

Сихъ

 

ради

 

до-

бродетелей

 

Россія

 

всегда

 

будетъ

 

славна

 

и

 

врагамъ

 

страшна

 

и

 

не-

преоборима,

 

имущая

 

веру

 

и

 

благочестіе

 

въ

 

щитъ

 

и

 

во

 

броню

правды:

 

сихъ

 

врата

 

адова

 

не

 

одолеютъ

 

ю".— „Что

 

приняла

 

и

облобызала

 

св.

 

Церковь, — наставляетъ

 

въ

 

другой

 

разъ

 

о.

 

Оера-

фимъ, —все

 

для

 

сердца

 

христіанийа

 

должно

 

быть

 

любезно.

 

Нѳ-

забывай

 

праздничныхъ

 

дней:

 

будь

 

воздерженъ,

 

ходи

 

въ

 

Церковь,

разве

 

когда

 

по

 

немощи;

 

молись

 

за'

 

всехъ: —много

 

этимъ

 

добра

Сделаешь;

 

давай

 

свечи,

 

вино

 

и

 

елей

 

въ

 

церковь:

 

милостыня

 

мно-

го

 

тебе

 

блага

 

сделаетъ.

 

По

 

постамъ

 

екоромнаго

 

не

 

ешь:

 

хлебъ

и

 

вода

 

никому

 

не

 

вредны.

 

Питаясь

 

такъ,

 

люди

 

по

 

100

 

летъ

жили.

 

Не

 

о

 

хлебе

 

единомъ

 

живъ

 

человекъ,

 

Что

 

Церковь

 

поло-

жила

 

на

 

семи

 

вселенскихъ

 

соборахъ — исполняй.

 

Торе

 

тому,

 

кто

слово

 

одно

 

прибавить

 

кЪ

 

сему

 

или

 

убавить": 11'

Да,

 

христиане,

 

въ

 

провославіи

 

и

 

въ

 

'твердости

 

йры—вся

сила

 

и

 

оплотъ

 

нашего

 

отечества!

 

Держитесь

 

же

 

твердо

 

своей

 

пра-

вославной

 

веры

 

и

 

уставовъ

 

православной

 

Церкви;

 

не

 

нарушайте

даже

 

маловажныхъ,

 

на

 

нашъ

 

взглядъ,

 

предписайій

 

ея,

 

потому

что

 

отъ

 

малаго

 

до

 

великаго—одинъ

 

шагъ:

 

нарушишь

 

одно,

 

не

трудно

 

нарушить

 

и

 

другое"

 

и

 

f. ;

 

д.,

 

и;

 

наконёиъ',

 

'-можешь 1

 

дойти

~до

 

отрицанія

 

всего

 

христіанства'.

 

Йзбави'насъ"

 

Богі

  

отъ

   

этого!

(В.

 
Л.).
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РАСКОЛО-СЕКТАНТСТВО

 

И

 

МИССІОНЕРСТВО.
*

Бееѣда

 

еъ

 

раскольникомъ

 

о

 

MP.

 

ѲУ-

Въ

 

журнале

 

..Воскресный

 

День"

 

помещенъ

 

разсказъ

 

митро-

полита

 

Кіевскаго

 

Платона

 

о

 

беседе

 

его

 

съ

 

раскольникомъ.

„Приходить

 

разъ

 

ко

 

мне,

 

говорилъ

 

владыка,

 

московски

раскольникъ

 

начетчикъ.

 

Я

 

радушно

 

принялъ

 

его,

 

попросилъ

 

при-

сесть

 

и

 

началъ

 

кротко

 

беседовать

 

съ

 

нимъ,

 

сначала

 

0

 

деле,

 

по

которому

 

онъ

 

явился

 

ко

 

мне,

 

а

 

потомъ

 

и

 

о

 

вере.

 

Видя

 

мое

ласковое

 

и

 

простое

 

обхожденіе

 

съ

 

нимъ,

 

раскольникъ

 

и

 

еамъ

 

не

проявилъ

 

своего

 

грубаго

 

фанатизма,

 

а

 

разсуждалъ

 

спокойно,

безъ

 

всякаго

 

волненія.

 

Межцу

 

прочимъ

 

я

 

обратился

 

къ

 

нему

 

съ

такимъ

 

вопросомъ:

—

   

Вотъ,

 

братецъ, —говорю, —я

 

хочу

 

тебя

 

спросить

 

о

 

чемъ:

скажи

 

пожалуйста,

 

что

 

это

 

означаетъ

 

надпись

 

на

 

иконахъ

 

Божі-
ей

 

Матери

 

„Мр.

 

Ѳу"?

—

   

Господи!

 

какъ

 

же

 

вы

 

это

 

не

 

знаете,

 

Преосвященный

владыка?

 

У

 

насъ

 

каждый

 

восьмилетни

 

мальчикъ

 

знаетъ

 

это,

 

от-

вечали

 

раскольникъ.

—

  

Да

 

и

 

я

 

раньше —то,

 

говорю,

 

зналъ,

 

когда

 

помоложе

былъ,

 

а

 

теперь,

 

знаешь,

 

чемъ

 

старее,

 

темъ

 

и

 

память

 

слабее,

вотъ

 

что-то

 

и

 

забылъ,

 

что

 

это

 

значить.

—

   

Да

 

объяснить

 

это

 

очень

 

просто, —разсуждалъ

 

расколь-

никъ— эта

 

надпись

 

представляетъ

 

собою

 

только

 

начальный

 

буквы

следующихъ

 

четырехъ

 

словъ:

 

Марія

 

(М)

 

родила

 

(Я)

 

фарисеевъ

\Ф)

 

учителя

 

(У).

—

   

Вотъ

 

какъ,—сказалъ

 

я,—такъ,

 

такъ

 

эта

 

надпись

 

зна-

чить:

 

„Марія

 

родила

 

фарисеевъ

 

учителя".

 

Такъ,

 

такъ;

 

а

 

я

 

ведь,

представь

 

себе,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

этого

 

не

 

зналъ...

 

Да

 

что

 

то,

 

все-

таки,

 

братецъ

 

твоё

 

объясненіе

 

мне

 

кажется

 

йеправильнымъ.

—

   

Что

 

же

 

тутъ

 

неправйльнаго

 

вы

 

находите,

 

преосвящен-

ный

   

владыка?

 

спросилъ

 

раскольникъ.

 

Я

 

говорю

 

ему.

 

Да

 

какъ

 

же,
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братецъ,

 

шотъ

   

ты

   

говоришь,

 

прежде

   

всего

  

что

 

буква

 

„Ѳ"

 

въ

этой

 

надписи

 

представляетъ

 

собою

 

только

 

начальную

 

букву

 

слова

—

   

Да^

 

да,

 

такъ, -

 

отвѣчалъ

 

раскольникъ.

—

  

Ну

 

какже

   

это

   

можотъ

   

быть

 

такъ,

 

говорю

 

я,

 

когда

 

у

ласъ

 

слово

 

„фарисей"

 

начинается

 

буквою

 

,,^",а

 

нр/Т 6Ь,?

 

Раз-

вѣ

 

ты

 

не

   

видалъ,

 

хотя

 

въ

 

своихъ

 

старыхъ

 

книгахъ

 

какъ

 

печа-

чатается

 

это

 

слово?

                                                    

ѵ,.„п

I—

 

Какъ

 

не

 

видать,— говорить

 

онъ,

 

эидалъ;

 

да

 

,вѣдь

 

все

равно,

 

говорятъ,

 

что

 

„Ф",

 

что

 

„Ѳ" ',.—звукъ-то

 

одинъ

 

и

 

тотъ

же

 

и

 

произносятся

 

они

 

одинаково.

-—

 

Да

 

мы -то

 

произносимъ,

 

говорю,

 

правда

 

одинаково г

 

что

„Ф" ,

 

что

 

„Ѳ 1",

 

но,

 

напримѣръ,

 

греки

 

произносить

 

ихъ

 

различно.

Да

 

и

 

,у

 

васъ,

 

есть

 

оеобыя

 

правила,

 

показывающія,

 

гдф

 

нужно

писать

 

Т Ф"

 

и

 

гдѣ

 

„Ѳ"\

 

слѣдовательно

 

эти

 

звуки

 

не

 

одинаковы,

а

 

различны.

—

   

А. мы

 

такъ

 

ихъ

 

считаемъ

 

одинаковыми, —продолжалъ

раскольникъ,— и

 

думаемъ, — что

 

все

 

равно;

 

напишемъ-ли

 

„Ф"

или

 

„Ѳ„

 

.-•

 

прочитаютъ

 

все

 

одинаково.

—

   

Ну

 

хорошо, —сказалъ

 

я, — положимъ,

 

что /;

 

эти.,

 

.звуки

одинаковы,

 

хотя,

 

опять

 

повторю,

 

одинаковы

 

они

 

только

 

въ

 

на-

шему,

 

русскомъ

 

произношеніи.

 

Теперь

 

я

 

о

 

другомъ,

 

братецъ,

спрошу

 

тебя.

 

Скажи-ка

 

мнѣ,

 

отъ

 

кого

 

предки

 

приняли

 

христіан-

скую-то

 

вѣру?

                                                                  

|

  

,

—

  

.Отъ

 

гроковъ,

 

преосвященный

 

владыка,

 

отъ,

 

грековъ,

 

это

уже

 

извѣстно

 

всЬмъѵ

     

.

                                   

эшцди

 

вте

—

   

Такъ,

 

хорошо,

 

отъ.ггрековъ.

 

Ну

 

что

 

.же,

 

какъ., .предки

наши

 

приняли

 

вѣру

 

христіанскую

 

отъ

 

грековъ,

 

такЪ| і сейчасъ с сс.аг

М№

 

и

 

•

 

стали

 

падать .

 

иконы?, .

                 

■ ,

                  

.

 

,

 

|

—

  

Нѣтъ

 

владыка,

 

отвѣчалъ

 

раскольникъ; —когда

 

приняли

мы

 

вѣру

 

отъ;

 

грековъ,

 

то

 

греки

 

прислали

 

намъ

 

архіер§я л й,ісвя,-

щенниковъ,

 

которые

 

дривери

 

съ

 

собою

 

и

 

иконы

 

гречеркія,

 

.а^пр-

потомъ

 

уже

 

_съ

 

|

 

тѣхъ

 

иконъ

 

у

 

насъ

 

стали

 

снимать

 

,коиіи,

 

снима-

>

 

<" :

 

и

                      

■■■..-,

                             

?]

 

яымйа
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ли

 

копіи

 

сначала

 

тоже

 

греческіе

 

живописцы,

 

а

 

потомъ,

 

уже

 

впо-

слѣдствіи

 

и

 

русскіе

 

стали

 

привыкать

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

—

   

Хорошо, —говорю

 

я,—такъ.

 

Ну

 

какъ

 

же

 

теперь

 

снимали

эти

 

копіи-то:

 

искажали

 

при

 

этомъ

 

оригинальную-то

 

икону

 

или

нѣтъ,

 

точно

 

также

 

списывали,

 

какъ

 

что

 

написано

 

было

 

тамъ?

—

   

Да,

 

владыко,

 

точь

 

въ

 

точь

 

также

 

списывали.

 

Господи

сохрани, —зачѣмъ

 

же,

 

развѣ

 

можно

 

было

 

измѣнять.

 

Это

 

уже

послѣ

 

въ

 

вашей

 

церкви

 

стали

 

рисовать

 

святыхъ

 

съ

 

длинными

 

во

 

■

лосами,

 

а

 

на

 

первоначальныхъ

 

иконахъ,.которымъ

 

мы

 

поклоняем-

ся,

 

вы

 

этого

 

не

 

найдете:

 

онѣ

 

всѣ

 

точно

 

списаны

 

съ

 

греческихъ

иконъ.

й#-

 

Такъ,

 

такъ:

 

значить

 

и

 

надписи

 

на

 

нашихъ

 

иконахъ

точно

   

списаны

   

съ

 

древнихъ

 

греческихъ

 

иконъ,

 

безъ

 

измѣненія.

--

 

Да,

 

и

 

надписи,

 

владыко,

 

списаны

 

безъ

 

измѣненія,

точь

   

въ

 

точь,

 

какъ

 

онѣ

 

были

 

сдѣланы

 

въ

 

греческихъ

  

иконахъ.

—

  

Хорошо;

 

ну,

 

а

 

греки-то

 

на

 

своихъ

 

иконахъ

 

по

 

русски

писали

 

надписи

 

или

 

по

 

гречески?

—

  

Нѣтъ,

 

владыка,

 

зачѣмъ

 

же

 

по

 

русски:

 

они

 

говорили

 

по

гречески

 

и

 

писали

 

по

 

гречески,

 

русскій-то

 

языкъ

 

мало

 

кто

 

изъ

нихъ

 

и

 

зналъ

 

въ

 

то

 

время.

—

   

Такъ.

 

Ну

 

если

 

говоришь,

 

что

 

иконы,

 

и

 

даже

 

надписи

на

 

нихъ

 

у

 

насъ

 

списывались

 

безъ

 

всякаго

 

измѣненія

 

съ

 

грече-

скихъ

 

иконъ

 

веѣ

 

надписи

 

были

 

сдѣланы

 

по

 

гречески,

 

слѣдова-

тѳльно,

 

и

 

на

 

нашихъ

 

иконахъ

 

надписи

 

писались

 

также

 

по

 

гре-

чески:

 

такъ?

—

  

Такъ,

 

такъ,

 

преосвященный

 

владыка,

 

и

 

у

 

насъ

 

надпи-

си

 

списывались

 

по

 

гречески.

—

  

Ну,

 

такъ

 

какъ

 

же

 

теперь

 

ты

 

говоришь,

 

что

 

надпись

 

на

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

„Мр.

 

Ѳу."

 

значитъ:

 

„Марія

 

родила

 

фа-

рисеевъ

 

учителя?,,

—

  

Что

 

же

 

тутъ

 

удивительнаго

 

и

 

непонятнаго-то

 

владыка?

—

  

Да

 

также,

 

братецъ,

 

вѣдь

 

ты

 

же

 

говоришь,

 

что

 

надписи

на

 

нашихъ

 

иконахъ

 

надписаны

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ?

—

  
Да,

 
на

 
греческомъ.



— -7&0

 

—

щ

 

Ну

 

такъ

 

какъ

 

■)

 

же

 

теперь

 

въ

 

греческомъ

 

языкѣ

 

явилось

наше

 

русское

 

слово

 

„родила"? ■,

 

Вѣдь

 

у

 

грековъ

 

нѣтъ

 

такого' сло-

ва:

 

„рождаю"

 

на

 

ихъ-

 

языкѣ

 

будетъ

 

„геннао.

 

і

     

|

—

   

Ужъ

 

этого

 

я

 

не

 

знаю,

 

владыка, — говорите

 

расколь-

никъ.

—

  

Ну,

 

конечно,

 

говорю

 

я,—жаль,

 

что

 

ты

 

этого

 

не

 

зна-

ешь,

 

а

 

это,

 

я

 

говорю,

 

вѣрно:

 

ты

 

спроси

 

когда

 

нибудь

 

у

 

грека,

онъ

 

тебѣ

 

и

 

скажетъ,

 

какъ

 

по

 

ихнему

 

будетъ

 

наше

 

русское

 

сло-

во

 

„рождаю"

 

или

 

родила".

 

Да

 

у

 

грековъ

 

нѣтъ

 

и

 

слова

 

"учи-

тель":

 

учителя

 

они.

 

называютъ

 

на

 

своемъ

 

языкѣ

 

"dudackcuioC"

или

 

„пешогос" -

 

Такъ

 

вотъ,

 

если

 

бы

 

надпись

 

„Мр.

 

Ѳу."

 

озна-

чала

 

собою

 

слова:

 

"Марія

 

родила

 

фарисеевъ

 

учителя",

 

какъ

 

ты

говоришь,

 

то

 

'уже

 

никакъ

 

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

здѣсь

 

звуковъ

 

„Р"

и

 

„У".

 

Поэтому-то

 

вотъ

 

твое

 

объясненіе

 

мнѣ

 

и

 

кажется

 

не-

правильнымъ.

—

   

Да,

 

это

 

пожалуй,

 

такъ,

 

преосвященный

 

владыка,

 

вы

вѣрно

 

доказываете, —говорить

 

старообрядецъ;

 

ну,

 

а

 

какъ

 

же

вы

 

тогда

 

иначе

 

объясните

 

эту

 

надпись,

 

что

 

она

 

значитъ?

—

   

Да

 

я

 

припоминаю

 

теперь,

 

что

 

мой

 

батюшка

 

объяснилъ

мнѣ

 

эту

 

надпись

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

вы

 

ее

 

объясняете.

 

Я

 

помню,

что

 

онъ

 

тоже

 

говорилъ

 

мнѣ,

 

•

 

что

 

иконы

 

наши

 

списаны

 

съ

 

грече-

скихъ

 

иконъ

 

и

 

что

 

надписи

 

на

 

нихъ

 

сдѣланы

 

на

 

греческомъ

языкѣ.

 

Когда

 

же

 

я

 

спросилъ

 

его,

 

что

 

же

 

это

 

значитъ

 

надпись

на

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

„Мр.

 

Ѳу."1 —-онъ,

 

какъ

 

помнится,

 

объ-

яснилъ

 

мнѣ,

 

что

 

эта

 

надпись

 

представляѳтъ

 

собою

 

не

 

начальный

буквы

 

четырехъ

 

словъ,

 

какъ

 

вы

 

ее

 

понимаете,

 

а

 

сокращеніе

двухъ

 

греческихъ

 

словъ;

 

„Митир"— по

 

русски

 

значитъ

 

„Мать"

или

 

„Матерь",

 

и

 

„Ѳеоу"

 

(Ѳеу) —значитъ

 

„Бога"

 

(родит,

 

над.

отъ

 

слова

 

^Ѳеос

 

Богъ");

 

значитъ,

 

вся

 

эта

 

і

 

надпись,

 

говорилъ

мнѣ

 

батюшка,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

другія

 

надписи,

 

указываютъ

 

на

 

того,

кто

 

изображенъ

 

на

 

иконѣ:

 

„Матерь

 

Бога"

 

или

 

„Матерь

 

Божія".

При

 

этомъ,

 

помнится,

 

батюшка

 

прибавилъ

 

мнѣ,

 

что

 

на

 

сокра-

щеніе

 

этихъ

 

двухъ

 

словъ

 

указываютъ

 

и

 

титла,

 

поставленные

вверху

   
на'дъ

   
буквами,

 
написанными

 
на

 
иконѣ

 
(Мр.

 
Ѳу.).

 
Ликъ



—

 

741

 

—

Сына

 

Богоматери,

 

или

 

Бога,

 

рожденнаго

 

отъ

 

нея;

 

Котораго

 

Она.

по

 

изображенію

 

на

 

иконѣ,.

 

держите

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ,

 

имѣетъ

свою

 

особую

 

надпись:

 

„не

 

фарисеевъ

 

учителя",

 

какъ

 

бы

 

слѣдо-

вало

 

по

 

вашему,

 

а

 

"Іс

 

Хр." —опять

 

съ

 

титлами

 

вверху,

 

что

указываете

 

на

 

сокращеніѳ

 

двухъ

 

словъ:

 

Іисусъ

 

(пли

 

„Ісусъ",

-какъ

 

вы

 

произносите)

 

Христосъ.

—

  

Да,- владыко,

 

это

 

я

 

знаю,

 

что

 

ликъ

 

Спасителя

 

имѣетъ

такую

 

надпись.

 

Ваше

 

объясненіе,

 

дѣйствительно,

 

пожалуй,

вѣрнѣе

 

будетъ

 

нашего;

 

только

 

вѣдь

 

и

 

наше

 

объясненіе

 

не

 

за-

ключаете

 

въ

 

себѣ

 

ничего —еретическаго,- —замѣтилъ

 

старо-

обрядецъ.

—

  

Ерететич'скаго-то,

 

говорю

 

я, — конечно

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

ничего;

 

но

 

оно

 

не

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

основанія

 

и

 

вполнѣ

 

произ-

вольно

 

вами

 

придумано.

 

Вѣдь

 

ты

 

же

 

самъ

 

говоришь,

 

что

 

над-

писи

 

на

 

иконахъ

 

сдѣланы

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ;

 

ну,

 

на

 

какомъ

же

 

основаніи,

 

при

 

объяснены

 

этихъ

 

надписей,

 

можно

 

утверждать,

что

 

онѣ

 

представляютъ

 

собою

 

начальный

 

буквы

 

русскихъ

 

словъ?

Ты

 

самъ

 

посуди

 

и

 

подумай,

—

   

Да,

 

владыка,

 

это,

 

пожалуй,

 

правда:

 

что

 

правда,

 

то

 

и

правда, :—о

 

томъ

 

и

 

спорить

 

не

 

приходится.

 

Благодарю

 

васъ

 

за

это,

 

благодарю.

—

   

„Согласившись

 

со

 

мною**,

 

продолжалъ разсказывать вла-

дыка,— „раскольникъ

 

попросилъ

 

даже

 

у

 

меня

 

благословленія

 

и

нѣсколько

 

разъ

 

повторилъ

 

мнѣ

 

свое

 

„благодарю,

 

благодарю

 

васъ

владыка".

Разсказалъ

 

это

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Платонъ

 

въ

 

по-

ясненіе

 

своего

 

взгляда

 

на

 

раскольниковъ

 

и

 

на

 

характеръ

 

собе-

сѣдованія

 

съ

 

нами.

 

„Съ

 

раскольниками,

 

говорилъ

 

онъ,

 

лучше

всего

 

обращаться

 

кротко

 

н

 

снисходительно,

 

отнюдь

 

не

 

показывая

ни

 

въ

 

чемъ

 

ненависти

 

или

 

презрѣнія

 

къ

 

нимъ.

 

Сознавая,

 

что

на

 

нашей

 

сторонѣ

 

истина,

 

нужно

 

такъ

 

расположить

 

къ

 

себѣ

 

рас-

кольника

 

и

 

постепенно

 

привлечь

 

его

 

вниманіе,

 

чтобы

 

онъ

 

безъ

ъсякой

 

запальчивости

 

разсуждалъ

 

съ

 

тобою

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,
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если

 

онъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

благоразумный

 

человѣкъ,

 

а

 

нб

 

слѣпой

фанатикъ,

 

онъ

 

самъ

 

согласится

 

съ

 

тобою"

 

(Мисс,

 

Сборникъ

1892

 

г.).

Публичное

 

признаніе

 

неправоты

 

раскола

 

старообрядческимъ

начетчикомъ

 

Василіемъ

 

Николаевымъ

 

Башкировымъ

 

и

 

пе-

реходъ

 

его

 

въ

 

православною

 

церковь.

Съ

 

нетерпѣніемъ

 

ждали

 

нароновскіе

 

старообрядцы —Ѳедо-

сеевцы

 

своего

 

праздника

 

Николая

 

Чудотворца:

 

нетерпѣливо

 

жда-

ли

 

они

 

потому,

 

что

 

къ

 

этому

 

празднику

 

обѣщалея

 

пріѣхать

 

къ

нимъ

 

въ

 

гости

 

начетчикъ

 

изъ

 

Псковской

 

губерніи

 

Василій

 

Нико-

лаевичъ

 

Башкировъ,

 

котораго

 

они

 

звали

 

для

 

водворенія

 

мира

 

и

укрѣпленія

 

старообрядцевъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

отеческой,

 

а

 

то

 

вѣра

 

ихъ

за

 

поелѣдніе

 

годы

 

начала

 

изеякать

 

въ

 

Нароновѣ;

 

врагъ,

 

жалова-

лись

 

старики

 

ранѣе

 

этому

 

начетчику,

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

окру-

жилъ

 

рабовъ

 

Хрпстовыхъ,

 

то

 

и

 

дѣло

 

погубляетъ

 

души

 

христіанъ

и

 

удовляетъ

 

въ

 

свои

 

сѣтп,

 

разбиваете

 

на

 

разныя

 

вѣры.

 

Эво

ужъ

 

въ

 

самомъ

 

Нароновѣ

 

стало

 

три

 

вѣры,

 

а

 

именно:

 

единовѣр

цы,

 

новопоморцы

 

или,

 

какъ

 

ихъ

 

здѣсь

 

называютъ,

 

дубской

 

вѣроіі,

ихъ

 

только

 

2

 

дома

 

(по

 

имени

 

моленной

 

въ

 

дер,

 

Дубкахъ

 

Уст-

воленскаго

 

прихода)

 

и

 

Ѳедосеевцы.

 

Это

 

все

 

произошло

 

за

 

по-

слѣдніе

 

какихъ

 

нибудь

 

5

 

лѣтъ,

 

ранѣе

 

же

 

здѣсь

 

были

 

все

 

еди-

ной

 

вѣры

 

Ѳедосеевской.

 

Да

 

и

 

ѳедосеевцы

 

то

 

теперь

 

на

 

двое

 

раз-

дѣлились:

 

веретахъ

 

въ

 

20

 

отъ

 

Наронова

 

въ

 

деревнѣ

 

Горкѣ —

Ручьевскаго

 

прихода

 

живете

 

наставникъ

 

Павелъ,

 

именующій

 

се-

бя

 

инокомъ, — но

 

съ

 

нароновскими

 

ѳедосеевцами

 

не

 

сообщается

ни

 

въ

 

молитвѣ,

 

ни

 

въ

 

ѣдѣ,

 

ни

 

въ

 

питіи,

 

нароновскій

 

батько

Матвей

 

его

 

считаете

 

еретикомъ

 

за

 

то,

 

что

 

тотъ

 

дозволяете

 

сво-

имъ

 

рабамъ

 

ѣеть

 

„съ

 

пееочкомъ"

 

(съ

 

сахарнымъ

 

пескомъ).

Какъ

 

тутъ

 

послѣ

 

этого

 

не

 

радоватьея

 

пріѣзду

 

такого

 

чело-

вѣка,

 

который

 

можете

 

примирить

 

и

 

укрѣпить

 

въ

 

вѣрѣ

 

христо-

вой

 

Нароновскихъ

 

Ѳецосеевцевъ

 

и

 

защитить

 

ихъ

 

отъ

 

нападеній

вражіихъ.
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Вотъ

 

наступилъ

 

и

 

праздникъ

 

(6

 

дек.),

 

явился

 

и

 

званный

старообрядцами

 

начетчикъ

 

Василій

 

Николаевичъ

 

Башкировъ,

и

 

что

 

же?

 

Уже

 

съ

 

перваго

 

дня

 

старообрядцы

 

начали

 

замѣчать,

что

 

никакъ

 

и

 

защитникъ

 

то

 

ихъ

 

покачнулся

 

въ

 

вѣрѣ,

 

ибо

 

все

болѣе

 

помалкиваете,

 

а

 

о

 

вѣрѣ

 

съ

 

ними

 

не

 

толкуетъ

 

и

 

все

ходите,

 

позадумавшись.

 

Наконецъ,

 

въ

 

самый

 

праздникъ

 

ста-

рообрядцы,

 

отмолившись

 

утреню,

 

приступили

 

къ

 

Башкирову

съ

 

такимъ

 

вопросомъ:

 

что

 

же

 

ты

 

не

 

почитаешь

 

намъ

 

ни-

чего

 

о

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

ее

 

разузнать

 

въ

 

нынѣшнее

 

плачевное

 

время?

Башкировъ

 

попросилъ

 

книгу

 

о

 

Вѣрѣ,

 

наставникъ

 

ихъ

 

Матвѣй,

подавая

 

книгу

 

Башкпрову,

 

подъ

 

ухо

 

шепталъ

 

послѣднему-

Смотри,

 

про

 

насъ

 

не

 

читай,

 

а

 

читай

 

про

 

Романа

 

(единоверче-

скаго

 

священника).

 

Тута

 

ни

 

про

 

васъ,

 

ни

 

про

 

Романа

 

не

 

писа-

но,

 

а

 

писано

 

про

 

истинную

 

вѣру,

 

замѣтилъ

 

Матвею

 

начетчикъ

И,

 

открывъ

 

213

 

листъ

 

книги

 

о

 

Вѣрѣ,

 

началъ

 

читать,

 

что

 

ис-

тинную

 

ввру

 

и

 

Церковь

 

ни

 

откуда

 

нельзя

 

познать,

 

точію

 

отъ

 

Пи-

санія,

 

а

 

наша

 

Ѳедосеевская

 

вѣра

 

не

 

согласна

 

со

 

ев.

 

Писаніемъ,

а

 

потому

 

у

 

Ѳедосеевцевъ

 

вѣры

 

истинной

 

нѣтъ.

 

Такимъ

 

отвѣтомъ,

что

 

обухбмъ

 

по

 

головѣ,

 

ударилъ

 

старообрядцевъ

 

Башкпровъ,

 

а

старообрядцевъ

 

къ

 

этому

 

дню

 

собирается

 

въ

 

Нароново

 

множество

съ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Креетецкаго

 

уѣзда

 

и

 

въ

 

моленной

 

Ихъ

 

было

до

 

200

 

чѳловѣкъ.

Взволнованные

 

старообрядцы

 

приступили

 

къ

 

Башкирову

 

съ

вопросомъ:

 

покажи

 

же,

 

гдѣ

 

вѣра

 

истинная

 

сейчасъ

 

находится,

коли

 

у

 

насъ

 

ей

 

нѣтъ!

А

 

вотъ

 

соберите

 

всѣхъ

 

отцовъ,

 

проповѣдующихъ

 

свои

 

вѣры

здѣшней

 

мѣстности,

 

изъ

 

Дубковъ — Ѳедора

 

Крутова,

 

изъ

 

Горки

Павла

 

инока,

 

изъ

 

Елкова

 

Ѳедора

 

Артемьева,

 

позовемъ

 

и

 

едино-

верчеекаго

 

о.

 

Романа

 

Савельева

 

и

 

мисіонера

 

о.

 

Варсонофія,

тогда

 

при

 

всѣхъ

 

и

 

будемъ

 

узнавать,

 

гдѣ

 

она

 

сейчасъ

 

находится.

Пусть

 

тогда

 

всякій

 

отецъ

 

защитите

 

правоту

 

проповѣдуемой

 

имъ

вѣры,

 

и

 

чья

 

согласна

 

будетъ

 

со

 

св.

 

Писаніемъ,

 

та

 

и

 

истинная.

На

 

это

 

предложеніе

 

Башкирова

 

одни

 

согласились,

 

а

 

другіе

 

во

главѣ

 

съ

 

батькой

 

Матвеѳмъ

 

отказались.
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Отслуживъ

 

часы,

 

старообрядцы

 

разошлись

 

въ

 

болыпомъ

 

раз-

думьѣ

 

по

 

свомъ

 

домамъ.

 

Пошелъ

 

и

 

Башкировъ

 

къ

 

.старообряд-

ческому

 

псаломщику

 

Василію

 

Богданову,

 

гдѣ

 

онъ

 

остановился,

какъ

 

гость.

 

Скоро

 

туда

 

же

 

пошли

 

и

 

многіе

 

изъ

 

старообрядцевъ,

удивленные

 

отвѣтомъ

 

своего

 

начетчика,

 

что

 

у

 

нихъ

 

вѣры

 

истин-

ной

 

нѣтъ,

 

пошли

 

они,

 

чтобы

 

тамъ

 

спросить

 

Башкирова,

 

гдѣ

 

же.:

найти

 

Христову

 

вѣру.

Заявленіе

 

Башкирова

 

въ

 

моленной,

 

что

 

Ѳедосеевская

 

вѣра

ложная,

 

крайне,

 

не

 

понравилась

 

старообр.

 

псаломщику

 

Василііо

Богданову,

 

который

 

лишь

 

только

 

пришелъ

 

домой

 

изъ

 

моленной,,

началъ

 

ругать

 

Башкирова,

 

говоря

 

ему:

 

какую

 

ты

 

теперь

 

смуту

произвелъ

 

у

 

насъ!

Тута

 

у

 

нихъ

 

поднялся

 

шумъ,

 

доходящій

 

до

 

ругани.

■

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

слухъ,-

 

что

 

начетчикъ

 

старообрядчески

 

при-

зналъ

 

вѣру

 

Ѳедосеевскую

 

ложной,

 

разнесся

 

по

 

всему

 

селу

 

Наро-

нову,

 

и

 

въ

 

домъ

 

старообр.

 

псаломщика

 

пошли

 

и

 

единовѣрцы,— -

старикъ

 

Авдей

 

Петровъ,

 

ревностный

 

защитникъ

 

церкви,

 

стоялъ

уже

 

у

 

порога

 

въ

 

домѣ

 

Богданова.

Раскольники

 

же,

 

не

 

желая,

 

чтобы

 

единовѣрцы

 

знали

 

ихъ

распрю

 

съ

 

начетчикомъ,

 

тотчасъ

 

же

 

закричали

 

на

 

Авдея

 

Пет-

рова,

 

чтобы

 

тотъ

 

шелъ

 

вонъ

 

изъ

 

дома.

Такъ

 

Петрову

 

и

 

пришлось

 

выйти

 

вонъ;

 

и

 

когда

 

онъ

 

вышелъ

изъ

 

дома,

 

на

 

крыльцѣ

 

встрѣтилъ.

 

крестьянина

 

Алексѣя

 

Данило-

ва^-единовѣрца,

 

который

 

несъ

 

письмо

 

Башкирову

 

отъ

 

единовер-

ческаго

 

свящ.

 

о.

 

Романа

 

Савельева;

 

въ

 

этомъ

 

письмѣ

 

священ-

никъ

 

звалъ

 

къ

 

себѣ

 

на

 

і

 

бесѣду

 

Башкирова

 

и

 

Василія

 

Богданова.

Съ

 

Алексѣемъ

 

Даниловымъ

 

Петровъ

 

снова

 

вернулся

 

въ

 

домъ,

 

и

они

 

передали

 

письмо

 

Башкирову,

 

который,

 

прочитавъ

 

письмо,,

воспользовался

 

случаемъ,

 

и

 

началъ

 

звать

 

Богданова

 

и

 

еще

 

тута

же

 

бывшаго

 

начетчика

 

Ѳедора

 

Михайлова

 

па

 

бесѣду,

 

говоря

 

имъ:,

„вотъ

 

вы

 

меня

 

урекаете,

 

что

 

я

 

будто

 

бы

 

еще

 

на

 

бесѣдѣ,

 

быв-

шей

 

1-го

 

сентября

 

(1902

 

г.)

 

въ

 

дер.

 

Лекаловѣ,

 

потакалъ

 

и

худо

 

защищалъ

 

.свою

 

вѣру,

 

когда

 

бееѣдовалъ

 

съ

 

миссіо-

неромъ;

 

преподавателемъ

 

семинаріи,

 

Иваномъ

 

Андреевичемъ

 

Голо-
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вановымъ

 

и

 

о.

 

і

 

Михаиломъ

 

Войкомъ.

 

Такъ

 

вотъ

 

вы

 

подите,

 

за-

щитите

 

теперь

 

свою

 

вѣру

 

не

 

противъ,

 

трехъ,

 

а

 

противъ

 

.одного,

да

 

еще

 

и

 

не

 

миссіонера,

 

а

 

священника

 

единовѣрческаго,

 

и

 

то

 

я

знаю,

 

что

 

вы

 

ни

 

-за

 

что

 

не

 

пойдете,

 

потому

 

что

 

намъ

 

нечѣмъ

 

за-

щищаться".

 

Сказавъ

 

это,

 

Башкировъ

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

единовѣрцаміг

ушелъ

 

изъ

 

дома

 

стар,

 

псаломщика

 

и

 

уже

 

бмѣе

 

туда..не

 

возвра-'

щался

 

и

 

ночевалъ

 

у

 

свящ.

 

о.

 

Романа

 

Савельева,

 

а

 

на

 

8

 

число

декабря

 

была

 

назначена

 

публичная

 

мисеіонерская

 

бесѣда

 

въ

 

На-

роновѣ.

 

На

 

этой

 

бесѣдѣ

 

при

 

многочиеленномъ

 

собраніи

 

народа

Василій

 

Николаевичъ

 

Башкировъ

 

и

 

объявилъ,.

 

что

 

.онъ

 

съ

 

се-

годняшняго

 

дня

 

оставляешь

 

расколъ

 

и

 

переходить

 

въ

 

Церковь.

Тутъ

 

онъ

 

подробно

 

разсказалъ

 

всему

 

народу,

 

какъ

 

онъ

 

позналъ

истину

 

и.

 

просилъ

 

прощеніе

 

за

 

то,,

 

что

 

онъ

 

раньше

 

на

 

бесѣдахъ

поносилъ

 

и

 

ругалъ

 

Христову

 

Церковь,

 

и

 

съ

 

народомъ

 

бесѣдовалъ:

онъ

 

уже

 

въ

 

защиту

 

церкви

 

до

 

9

 

часовъ

 

вечера.

 

Многіе

 

даже

изъ

 

старообрядцевъ

 

со

 

слезами

 

слушали

 

его

 

слова,

 

не

 

говоря

уже

 

о

 

единовѣрцахъ,

 

которые,

 

какъ

 

юные

 

дѣти,

 

только

 

что

 

вы-

шедшіе

 

изъ

 

раскола,

 

нуждались

 

въ

 

такомъ

 

подкрѣплещи,

 

и

 

те-

перь

 

твердо

 

и

 

непоколебимо,

 

утвердились .

 

въ

 

истинности

 

того

 

пу-

ти,

 

по

 

которому

 

они

 

пошли.

 

(Новгор.

 

Епарх.

  

Вѣд. ).

Кѣмъ

 

и

 

чѣмъ

 

поддерживается

 

нашъ

 

расколъ?

Олѣдующее

 

письмо

 

одного

 

изъ

 

Олонецкихъ

 

руководителей

къ

 

богатому

 

раскольническому

 

благотворителю — одному

 

изъ

 

фи-

нансовыхъ

 

тузовъ

 

Костромской

 

губерніи,

 

съ

 

просьбою

 

о

 

пособіи

на

 

минувшій

 

праздникъ

 

Пасхи,

 

любопытно,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

томъ

 

отношеніи,

 

что,

 

свидѣтельствуя

 

о

 

сношеніяхъ

 

нашихъ

 

рас-

кольниковъ

 

съ

 

иноепархіальными,

 

вмѣстѣ

 

показываетъ

 

источникъ,

откуда

 

наши

 

раскольники

 

получаютъ

 

матеріальную

 

поддержку,

завлекающую

 

мнимыхъ

 

ревнителей

 

отеческой

 

старины

 

коспѣть

 

въ

расколѣ.

 

Этотъ

 

источникъ —богачи

 

раскольники,

 

своими

 

щедрыми

милостынями

 

на

 

нищую

 

раскольническую

 

братію,

 

поддорживающіе

пагубный

 

расколъ.

 

За

  

недостаткомъ

 

богатЫхъ

 

и

   

щедрыхъ

 

радѣ-
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телей

 

душепагубнаго

 

раскола

 

на

 

мѣстѣ,

 

наши

 

мнимые

 

ревнители

старины,

 

очевидно,

 

очень

 

хорошо

 

освѣдомлены

 

о

 

богачахъ

 

расколъ-

никахъ

 

иноепархіальныхъ,

 

къ

 

которымъ

 

и

 

обращаются

 

съ

 

прось-

бами

 

о

 

подаяніяхъ

 

<и

 

обѣщаніями

 

молитвъ

 

за

 

своихъ

 

благодѣтелей.

Вотъ

 

еамое

 

письмо,

 

за

 

доставленіе

 

котораго

 

приносимъ

 

благодар-

ность

 

В.

 

А.

 

С.

 

Въ

 

письмѣ

  

еохраняѳмъ

 

орѳографію

 

подлинника.

„Господи

 

Іиссѣ

 

*)

 

Христе

 

Сынѣ

 

Божій

 

помилуй

 

насъ

аминь.

 

Добрейшему

 

нашему

 

благодѣтелю

 

сироцкому

 

попечителю

нищихъ

 

одѳвателю

 

тюремному

 

посетителю

 

Григорію

 

Клементьевичу

призри

 

на

 

нашу

 

многогрешную

 

прозьбу,

 

мы

 

проживаемъ

 

въ

 

север-

ной

 

холодной

 

сторонѣ

 

живемъ

 

на

 

реке

 

ѳктыши

 

на

 

острове

 

насъ

живетъ

 

25

 

человѣкъ

 

тѣрпимъ

 

голодъ

 

и

 

холодъ

 

и

 

работаемъ

 

до

послѣдней

 

капли

 

крови

 

насъ

 

заставляете

 

крайняя

 

нужда

 

немощ-

ныхъ

 

старцѣвъ

 

наша

 

старообряцкая

 

молѣная

 

совеемъ

 

обрушилась

Господи

 

Іисусѣ

 

христѣ

 

Сынѣ

 

Божій

 

помилуй

 

насъ

 

аминь".

Это

 

письмо,

 

какъ

 

видно,

 

соборная

 

просьба

 

о

 

помощи

 

25

 

ра-

скольническихъ

 

стариковъ

 

„сироцкому

 

благодѣтелю",

 

„попечителю"'

и

 

т.

 

д.

 

(предъ

 

своими

 

благодѣтелями

 

раскольники

 

умѣютъ

 

гово-

рить

 

льстиво).

 

Рѣка

 

Ектышъ—въ

 

Каргопольскомъ

 

уѣздѣ.

 

Въ

 

Ко-

невскомъ

 

приходѣ

 

есть

 

деревня

 

Ектышъ,

 

но

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

тамъ

была

 

цѣлая

 

община

 

въ

 

„25

 

старцѣвъ" —неизвѣстно.

 

Надо

 

пола-

гать,

 

что

 

эта

 

община— г-или

 

вымыселъ

 

раекольниковъ,

 

желающихъ

расположить

 

благодѣтеля

 

къ

 

большей

 

жертвѣ,

 

или

 

находится

 

въ

глухомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

о

 

ней

 

ни

 

приходскому

 

духовенству,

 

ни

 

властямъ

неизвѣстно.

 

Послѣднее

 

тоже

 

возможно,

 

какъ

 

это

 

показало

 

дѣло

 

о

„бѣгунскомъ"

 

кладбищѣ

 

въ

 

1899

 

г.,

 

когда

 

въ

 

Каргопольскихъ

лѣсахь

 

было

 

открыто

 

нѣсколько

 

прежде

 

неизвѣстныхъ

 

раскольни-

чѳскихъ

 

пуетынекъ.

Далѣе

 

на

 

листкѣ

 

тѣмъ

 

же

 

почѳркомъ — письмо

 

благо дѣтелю

отъ

 

настоятеля

  

Ектышской

 

молельни.

*)

 

Раскольническій

 

вожакъ

 

въ

 

написаніи

 

жмени

 

Спасителя

 

чрезъ

два

 

иже,

 

по

 

понятіямъ

 

своихъ

 

единомысленниковъ,

 

нарушилъ

 

одпнъ

 

изъ

великихъ

 

и

 

премудрыхъ

 

догматовъ

 

благочестія.

 

Но

 

мы

 

этого

 

въ

 

упрекъ

ему

 

не

 

ставимъ,

 

потому

 

что

 

онъ,

 

надо

 

полагать—вопреки

 

своему

 

жела-

нію,

 

написалъ

 

имя

 

Спасителя

 

правильно.



—

 

747

 

—

„Я

 

многогрѣшной

 

настоятель

 

старообряцкой

 

молѣльной

 

Се-

менъ

 

Вѳрещагинъ

 

прибѣгаемъ

 

къ

 

вашимъ

 

стопамъ

 

не

 

откажитѣ

Христѣ

 

ради

 

нашей

 

прозьбе

 

заставте

 

за

 

себя

 

Бога

 

молить

 

вѣчно

просимъ

 

тѣбя

 

Христа

 

ради

 

пришлите

 

намъ

 

на

 

пропитание

 

на

хлѣбъ

 

на

 

соль

 

на

 

свещю

 

на

 

ладанъ

 

на

 

поправку

 

моленой

 

на

молѣбенъ

 

и

 

за

 

тебя

 

вечно

 

Боба

 

молить

 

Христа

 

ради

 

милостивый

благодетѣль

 

сироцкой

 

попечитель

 

будемъ

 

снетерпѣніемъ

 

ожидать

вашей

 

неотказательной

 

милостыны

 

пріидите

 

ко 1

 

мне

 

вси

 

труждаю-

щихся

 

и

 

обременіе

 

и

 

азъ

 

упокою

 

вы.

Внемлите

 

милостыни

 

вашея

 

не

 

творите

 

предчеловѣки

 

для

светлаго

 

христова

 

воскресенія

 

въ

 

чемъ

 

подписуюсь

 

многогрѣшной

настоятѣль

 

ектышской

 

моленой

 

ожидавшей

 

снетерпѣніемъ

 

вашей

милости

 

семенъ

 

верѳщагинъ.

Адрѣстъ

 

Олонецкую

 

губерню

 

каргопольской

 

уѣздъ

 

на

 

конев-

скую

 

станцію

 

семену

 

андрееву

 

Верещагину".

Епарх.

 

мисс,

 

свящ.

 

Д.

 

ОстровсШ.

ТШ

 

Оесѣды

 

о

 

Ш

 

и

 

церкви

 

Вистовой,

 

веденныя

 

2—3

 

мара

 

насто-
ящая

 

1903

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Каровкѣ,

 

Серобскаго

 

уѣзда

 

съ

 

Иваномъ
Григорьввымъ

 

УсовымЪі

 

апологетомъ

 

австщйскаго

 

лжесвященства.

0.

 

Еармановъ.

 

И

 

эти

 

изложенныя

 

г.

 

Усовымъ

 

доказа-

тельства

 

настолько

 

же

 

мелочны

 

и

 

наивны,

 

какъ

 

тѣ,

 

неоснователь-

ность

 

которыхъ

 

уже

 

показнна

 

нами

 

неопровержимо.

Здѣсь

 

г.

 

Усовъ

 

утверждаете,

 

будто

 

наша

 

православная

церковь

 

учите,

 

что

 

Христопреданное

 

двуперстіе

 

ведете

 

свое

 

начало

„отъ

 

нѣкоего

 

горшаго

 

черта".

 

Заявляемъ,

 

что,

 

говоря

 

такъ,

 

онъ

жестоко

 

ошибается.

 

Въ

 

кн.

 

„Обличеніе",

 

на

 

которую

 

сослался

г.

 

Усовъ,

 

рѣчь

 

идетъ

 

не

 

о

 

Христопреданномъ

 

двуперстномъ

 

сло-

женіи,

 

а

 

о.

 

раскольническомъ.

 

Составитель

 

этой

 

книги,

 

архіеп:

Никифоръ,

 

обращаясь

 

къ

 

раскольникамъ,

 

не

 

просто

 

замѣтилъ.

"Двоеперстное

 

сложеніе",

 

а

 

присовокупилъ

 

къ

 

сему

 

„ваше"

(т.

 

е.

 

раскольническое)

 

„сложеніе".

 

Раскольническое

 

же,

 

т.

 

е.

употребляемое

 

въ

 

раздорѣ

 

съ

 

Церковію

 

Христовою,

 

перстосложе-
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ніе,

 

еелибы

 

даже

 

было

 

и

 

„правпльнымъ

 

по

 

своей

 

внѣшней

 

формѣ,

Христопреданнымъ

 

признано

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Въ

 

Толковомъ

Апоетолѣ

 

Оамъ

 

Богъ

 

проклинаетъ,

 

т.

 

е.

 

отвергаетъ

 

то

 

благосло-

веніе,

 

которое

 

употребляется

 

отдѣляющимися

 

отъ

 

единенія

 

церков-

наго.

 

А

 

что

 

Богъ

 

отрадаетъ,

 

то

 

не

 

можетъ

 

признаваться

 

Его

 

собствен-

ное™.

 

Что

 

именно

 

въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

идѳтъ

 

рѣчь

 

одвуперстіи

 

въ

„Обличеніи",

 

это

 

видно

 

изъ

 

другаго

 

мѣста

 

той

 

же

 

книги,

 

гдѣ

пишется,

 

что,

 

еслибы

 

раскольники

 

не

 

ставили

 

въ

 

догмата

 

вѣры

содержимое

 

ими

 

двуперстіе

 

и

 

не

 

хулили

 

церковь

 

православную,

но

 

по

 

простотѣ

 

и

 

нѳвѣдѣнію

 

знаменовались

 

двуперстно,

 

„то

 

не

были

 

бы

 

клятвы

 

достойны

 

и

 

раскольничѳскаго

 

имени"

 

(гл.

 

1,

разе.

 

6,

 

л.

 

2.1

 

и

 

обор.).

Напрасно,

 

далѣе,

 

г.

 

Усовъ

 

пугаетъ

 

насъ

 

„страшною

 

казнію —

побіеніемъ

 

камнями"

 

за

 

мнимое

 

похуленіе

 

нами

 

святѣйшаго

 

имени

Христа

 

Спасителя

 

"Іисусъ".

 

Наша

 

прав,

 

церковь,

 

къ

 

которой

мы

 

принадлежимъ,

 

учитъ

 

насъ

 

не

 

хулить,

 

а

 

благоговѣйно

 

почитать

это

 

имя.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

свопхъ

 

симьолическихъ

 

книгъ— „Право-

славномъ

 

Исповѣданіи"

 

наша

 

прав,

 

церковь

 

о

 

семъ

 

учитъ

 

такъ:

„Іисусъ

 

значитъ:

 

Спаситель,

 

какъ

 

изъяснилъ

 

Архангелъ,

 

говоря

Іосифу:

 

родитъ

 

же

 

Сына,

 

и

 

наречетъ

 

имя

 

Ему

 

Іисусъ:

 

Той

 

бо

 

спа-

сетъ

 

люди

 

Своя

 

отъ

 

грѣхъ

 

ихъ.

 

Посему

 

справедливо

 

заключить

должно,

 

что

 

имя

 

сіе

 

не

 

можетъ

 

собственно

 

принадлежать

 

никому

другому,

 

кромѣ

 

Господа

 

нашего

 

Спасителя,

 

который

 

избавилъ

 

весь

родъ

 

человѣческій

 

отъ

 

вѣчнаго

 

рабства

 

демонскаго"

 

(отв.

 

на

вопр.

 

34).

 

Что

 

же

 

касается

 

указанныхъ

 

г.

 

Усовымъ

 

выраженій:

„равноухій,

 

чудовищный

 

и

 

ничего

 

незначущій",

 

то

 

въ

 

нихъ,

въ

 

этихъ

 

выраженіяхъ,

 

содержится

 

не

 

хула,

 

а

 

объясненіе

того,

 

что

 

имя

 

Господа:

 

Іисусъ

 

слѣдуетъ

 

писать

 

и

 

произносить

правильно,

 

т.

 

е.

 

въ

 

трехъ

 

слогахъ,

 

съ

 

двумя

 

въ

 

началѣ

 

гласными

буквами:

 

Іисуеъ,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

употребляютъ

 

его

 

раскольники- —

„Ісуеъ'\

 

Основаніемъ

 

сего

 

объясненія

 

послужило

 

то,

 

что

 

имя

 

это

и

 

на

 

еврейскомъ

 

и

 

на

 

греческомъ

 

языкахъ,

 

откуда

 

оно

 

перене-

сено

 

і

 

къ

 

намъ

 

русскимъ,

 

употребляется

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

трехъ

слогахъ

 

и

 

только

  

въ

   

такомъ

 

видѣ

   

можетъ

   

означать

   

собою

   

по
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еврейски

 

Спаситель,

 

а

 

по

 

гречески

 

Исцѣлитель. ,

 

Отъятіе

 

же,

 

хотя

одного

 

слога

 

отъ

 

этого

 

имени,

 

какъ

 

объясняется

 

Г;даже

 

въ

 

тѣхь

же

 

указанныхъ

 

г,

 

Усовымъ

 

книгахъ,

 

составляетъ

 

уже

 

искаженіе

сего

 

имени,

 

причемъ

 

оно

 

будетъ

 

означать

 

не

 

Спаситель

 

или

 

Ис-

цѣлйтель,

 

а

 

нѣчто

 

другое,

 

напр.,

 

равноухій

 

и

 

т.

 

под.

 

А

 

такое

объясненіе

 

слѣдуетъ

 

ли

 

признавать

 

хулою

 

на

 

святѣйшее

 

имя,

Христа

 

Спасителя,

 

какъ

 

прпзнаетъ

 

это

 

г.

 

Усовъ.

Указаніо

 

нашего

 

возражателя :

 

на

 

45

 

главу,

 

кн.

 

Кормчей

сдБлано,

 

какъ

 

намъ

 

думается,

 

только,

 

по

 

недоразумѣпію.,;

 

Тамъ

говорится

 

о

 

наказаніи

 

за

 

похуленіе

 

имени

 

Божіл,

 

т.

 

е.

 

такого

имени,

 

конмъ

 

означается

 

какое-либо

 

изъ

 

свойствъ

 

существа

 

Божія;.

тогда

 

какъ

 

имя

 

Іисусъ

 

есть

 

имя

 

человѣ

 

.еское;

 

оно

 

было

 

въ.

обычномъ

 

употребленіи

 

народа

 

Израильскаго;

 

его

 

носили:

 

Іисус ъ

Навинъ,

 

Іисусъ

 

сынъ

 

Сираховъ,

 

Іисусъсынъ

 

Іоседековъ

 

и

 

др..

Въ

 

кн.

 

"Альфа

 

и

 

Омега"

 

пишется:

 

„Господь

 

имя

 

являетъ

 

Бо-

жественное

 

естество

 

и

 

свидѣтельствуетъ

 

Господа

 

Бога

 

Отца,

Господа

 

Сына,

 

Господа

 

Св.

 

Духа.

 

Сіе

 

имя,

 

еже

 

глагаіемъ:

 

Гос-

поди,

 

низлагаетъ

 

тѣхъ,

 

иже.

 

проста .

 

человѣка

 

глаголатн .

 

дерзнув-

шихъ

 

Христа

 

Господа

 

Іисусъ

 

имя

 

являетъ

 

человѣческое

 

есте-

ство"

 

(гл.

 

76",

 

сравн.

 

Кирилл,

 

л.

 

5-">4

 

и

 

на

 

обор.).

Такимъ

 

образомъ

 

плачевный

 

вопль,

 

г.

 

Усова

 

надъ

 

нами,

 

какъ.

бы

 

уже

 

приговоренными

 

къ

 

казни

 

.

 

за

 

мнимое

 

похуленіе

 

нами

имени

 

Божія,

 

оказывается

 

совершенно

 

напраснымъ

 

трудомъ.

Также

 

-напрасно

 

г.

 

Усовъ

 

старается

 

доказать,

 

будто

 

Церковь

Грекороссійская, —порицая

 

съ

 

одной

 

стороны

 

двупѳрстіе,

 

а

 

съ

другой

 

благославляя

 

употреблять

 

его,

 

-

 

сама

 

себя

 

признаетъ

 

содер-

жательницею

 

многихъ

 

.ересей.

 

Напротивъ,,

 

наша

 

прав,

 

церковь

ясно

 

говорить,

 

что

 

двуперстіе

 

само

 

по

 

еебѣ

 

никакой

 

ереси

 

не

составляетъ.

 

Въ

 

"УвЕщант 11

 

мит.

 

Платона

 

пишется:

 

„Ежели

вѣра

 

о

 

Святой

 

Троицѣ

 

есть

 

непорочна,

 

то

 

какими

 

бы

 

пальцами

ее

 

ни

 

изображать,

 

вѣтъ.

 

бѣды

 

спасенію"

 

(стр.

 

59).

 

Тотъ

 

же

Никифоръ

 

архіеиископъ,

 

на

 

котораго

 

сослался

 

г.

 

Усовъ,

 

пишетъг

„кто

 

два

 

какіе-нибудъ

 

перста...

 

соединяя

 

говорить,

 

что

 

онъ

сіе

 

дѣлаетъ

 

для

 

показанія

 

двухъ

 

естествъ :

 

во

 

Христѣ,

 

Божескаго
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и

 

человѣческаго:

 

таковое

 

его

 

толкованіе

 

и

 

исповѣданіе

 

православ-

ные

 

христіане

 

похваляютъ".

 

(Въ

 

отв.

 

на

 

вопр.

 

9-й).

 

Далѣе

 

сей

же

 

архипастырь

 

объясняетъ,

 

что

 

двуперстіе

 

можетъ

 

составлять

 

и

ересь,

 

но

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

употребляющіе

 

его

 

соеди-

няютъ

 

еъ

 

нимъ

 

неправыя

 

мудрованія

 

о

 

Богѣ.

 

„Сіи

 

же

 

ругательства

и

 

поношёнія

 

(т.

 

е.

 

порицаніе

 

двуперстія

 

аріанствомъ,

 

несторіан-

ствомъ,

 

македоніанствомъ

 

и

 

т.

 

под.),

 

говорить

 

онъ,

 

были

 

бы

справедливы,

 

еслибы

 

вы

 

двумя

 

нижними

 

перстами

 

и

 

однимъ

 

боль-

шимъ

 

перстомъ

 

хотѣли

 

показать

 

нѣкоторую

 

разность

 

(неравенство)

въ

 

Пресв.

 

Троицѣ,

 

а

 

верхнимъ

 

и

 

среднимъ

 

нѣкоторое

 

раздѣленіе,

либо

 

смѣшеніе

 

въ

 

двухъ

 

еетествахъ

 

воплотившагося

 

Слова"

 

(Отв.

на

 

вопр.

 

9-й).

 

Когда

 

же

 

двуперстіе

 

употребляется

 

съ

 

правымъ

разумѣніемъ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

безъ

 

раздора

 

съ

 

церковію,

 

то

 

употребляю-

щіе

 

его

 

ни

 

за

 

раскольниковъ

 

ни

 

за

 

еретиковъ

 

не

 

признаются.

 

Въ

соединенномъ

 

присутевіи

 

св.

 

Синода

 

и

 

Сената

 

15-го

 

сентября

1763

 

года

 

постановлено:

 

„молящихся

 

двуперстно,

 

но

 

православ-

ной

 

церкви

 

и

 

таинствъ

 

церковныхъ

 

не

 

чуждающихся,

 

отъ

 

входа

церковнаго

 

и

 

отъ

 

таинствъ

 

не

 

отлучать

 

и

 

за

 

раскольниковъ

 

не

признавать " .

А

 

послѣ

 

этого

 

не

 

явную

 

ли

 

клевету

 

составзяетъ

 

обвиненіе

г.

 

Усовымъ

 

нашей

 

правосл.

 

церкви

 

въ

 

томъ,

 

будто

 

она

 

сама

себя

 

признаетъ

 

содержательницею

 

многихъ

 

ересей?

Щх\

 

Церковно-школьная

 

жизнь.

Несправедливый

  

нападки

  

на

 

церковно-приходскую

 

школу.

(„Образование",

 

октябрь — декабрь

 

іуог

 

г.).

Много

 

недоброжелателей

 

у

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Они

не

 

етѣсняются

 

высказывать

 

свои

 

сужденія

 

явно

 

тенденціозныя

 

и

зъ

 

печати.

 

Такъ

 

г.

 

Заеодимскій

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

подъ

 

заглаві-

емъ

 

„Родныя

 

картины",

 

напечатанной

 

въ

 

журналѣ

 

„Образованіѳ"

(октябрь —-декабрь

 

1902

 

г.),

 

собралъ

 

изъ

 

веевозможныхъ

 

газета



—

 

751

 

—

и

 

журналовъ,

 

за

 

разные

 

годы

 

кажется,

 

все

 

то,

 

что

 

говарится

 

не

въ

 

пользу

 

церковно -приходской

 

школы.

 

Говорить

 

печатно

 

о

 

не-

достаткахъ

 

и

 

достоинствахъ

 

школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Росеіи,

 

обсуж-

дать

 

настоящее

 

его

 

подоженіе

 

и

 

гадать

 

о

 

будущемъ

 

не

 

излишне,

даже

 

полезно

 

и

 

никому

 

не

 

запрещено.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

должно

имѣть

 

любовь

 

къ

 

школьному

 

дѣлу

 

и

 

трактующему

 

объ

 

этомъ

 

во-

просѣ

 

надлежнтъ

 

соблюдать,

 

хотя

 

бы

 

самыя

 

элементарныя

 

тре-

бованія

 

справедливости.

Въ

 

1-й

 

главѣ

 

своей

 

статьи

 

(„Образованіе",

 

октябрь,

 

902

 

г.)

давъ

 

строгій

 

выговоръ

 

земствамъ.

 

мало

 

заботящимся

 

о

 

народ-

номъ

 

образованіи

 

(при

 

чемъ

 

и

 

здѣсь

 

собраны

 

всевозможныя

 

га-

зетный

 

иллюстраціи

 

холоднаго

 

и

 

пассивнаго

 

отношенія

 

земствъ

 

къ

школамъ),

 

г.

 

Засодимскій

 

П-ю

 

главу

 

цѣликомъ

 

посвящаетъ

 

цер-

ковно-приходской

 

школѣ.

 

И

 

кому,

 

кому

 

отъ

 

него

 

здѣсь

 

только

не

 

попадаетъ...

 

Прежде

 

всего,

 

конечно,

 

духовенству.

 

„До

 

введе-

нія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

говорить

 

авторъ,

 

еельскіе

 

свя-

щенники

 

обыкновенно

 

исполняли

 

обязаннности

 

законоучителей

 

въ

земскихъ

 

и

 

министерскихъ

 

школахъ,

 

получали

 

за

 

то

 

извѣстное

 

воз-

награжденіе, —какъ

 

они

 

исполняли

 

свои

 

обязанности,

 

о

 

томъ

 

мы

здѣсь

 

не

 

будемъ

 

говорить,

 

но

 

къ

 

этимъ

 

школамъ

 

они

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

относились

 

вообще

 

довольно

 

корректно.

 

Со

 

времени

же

 

насажденія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

ихъ

 

отношенія

 

къ

свѣтскимъ

 

школамъ

 

круто

 

измѣнились,

 

сдѣлавшись

 

явно

 

непри-

миримо

 

враждебными.

 

Это

 

враждебное

 

отношеніе

 

сельекаго

 

духо-

венства

 

къ

 

земскимъ

 

школамъ

 

уже

 

нѣеколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

засвидѣтельствовано

 

оффиціально"

 

(„Образованіе"

 

1902

 

г.,

ноябрь,

 

118

 

стр.).

 

Почему

 

и

 

откуда

 

произошла

 

такая

 

крутая

 

пе-

ремѣна,

 

или

 

какъ

 

говорить

 

г.

 

Засодимскій

 

„враждебное

 

отноше-

ніе"

 

у

 

сельекаго

 

духовенства

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

шко-

ламъ

 

„свѣтскимъ"

 

„со

 

времени

 

наеажденія

 

церковно-приходскихъ

школъ",

 

авторъ

 

причины

 

этого

 

не

 

указываетъ;

 

да

 

и

 

указать

конечно,

 

не

 

можетъ.

 

Приводимые

 

имъ

 

газетные

 

„краснорѣчивые

факты,

 

взятые

 

изъ

 

самой

 

жизни",

 

не

 

указываютъ

 

и

 

не

 

объ-

яеняютъ

   

также

 

причины

 

„враждебнаго

 

отношеяія

 

духовенства

 

къ
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школамъ

 

земскимъ".

 

Мы

 

лично

 

убѣжДены,

 

что

 

наше

 

бѣдное

 

сель-

ское

 

Духовенство,

 

постоянно

 

нуждающееся

 

матеріально,

 

на

 

прё-

подаваніе

 

Закона

 

Божіявъ

 

школахъ

 

„свѣтскихъ"

 

удѣляетъ

 

вре-

мени

 

и

 

энергіи

 

ничуть

 

не

 

меньше,

 

чѣмъ

 

въ

 

школахъ '

 

церковно-

приходскихъ,

 

такъ

 

какъ

 

его

 

трудъ

 

по

 

предовапію

 

Закона

 

Божія

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

хотя

 

и

 

мало,- но

 

все

 

же

 

оплачивается...

 

Кро-

мѣ

 

того,

 

всякая

 

школа,

 

какого

 

бы

 

она

 

названія

 

не

 

была,

 

для

 

свя-

щенника-законоучителя

 

является

 

по

 

Рачннскому„якоремъ

 

спасешя

для

 

него

 

самого".

 

Это,

 

пожалуй

 

за

 

рѣдкимъ

 

исключеніемъ,

 

сознается

исѣми

 

оо.

 

законоучителями.

 

Посему

 

обучаются

 

ли

 

дѣти

 

въ

 

шкелѣ

земской

 

или

 

церковно-приходокой,

 

они

 

для

 

священника-законо-

учителя

 

одинаково

 

дороги,

 

какъ

 

его

 

духовный

 

дѣти,

 

о

 

которыхъ

онъ

 

долженъ

 

будетъ 1

 

сказать

 

Господу:

 

„се

 

азъ

 

и

 

дгьти,

 

яоке

ми

 

далъ

 

есть

 

Богъ в !

 

Уже

 

по

 

одному

 

этому

 

даже

 

не

 

можртъ

быть

 

и

 

рѣчн

 

о

 

какомъ

 

то

 

вымышленяомъ

 

г.

 

Засодпмскимъ

 

"враж-

дебномъ

 

отношеніи

 

духовенства

 

къ

 

школамъ

 

свѣтскимъ".

 

Если

же

 

были

 

и

 

есть

 

единичные

 

случаи

 

(кои,

 

однако,

 

не

 

должны

 

быть

обобщаемы)

 

несочуветвія

 

священниковъ

 

къ

 

школамъ

 

земскимъ,

 

то

это

 

объясняется

 

исключительно

 

тѣмъ,

 

что

 

„нѣкоторыя

 

земства

съумѣли

 

обставить

 

священника

 

крайне

 

етѣспнтельными

 

и

 

непрак-

тическими

 

уетовіями:

 

священнику

 

выдается

 

почастная

 

плата,

 

по

аттестаціи

 

учителя.

 

Во-первыхъ,

 

этимъ

 

напередъ

 

■

 

ставится

 

пре-

дѣлъ

 

его

 

школьной

 

дѣятельности.

 

Во

 

вторыхъ,

 

слѣдуетъ

 

помнить,

что

 

среди

 

учителей

 

еще

 

попадаются

 

исключенные

 

изъ

 

учебнаго

заведенія

 

за

 

неспособность

 

усвоить

 

правила

 

элементарной

 

орѳо-

графіи,

 

считающіе

 

дЪлгомъ,

 

по

 

примѣру

 

старшихъ,

 

относиться

 

къ

священнику

 

съ

 

высокомѣрнымъ

 

презрѣніемъ

 

и

 

канцелярскою

 

при-

дирчивостью.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

священникъ

 

„отталкивается

 

отъ

 

школы

 

земской"

 

(Рачин-

скій

 

I Сельская

 

школа"),

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

школѣ

 

церковно-приход-

ской

 

онъ

 

чувствуетъ

 

себя

 

полнымъ

 

хозяиномъ,

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

зависящимъ.

 

Достается

 

отъ

 

г.

 

Засодимскаго

 

и

 

земскимъ

 

началь-

никам^

 

не

 

забыты

 

также

 

и

 

инспектора

 

народныхъ

 

училищъ.

 

,

 

Бъ

недоброжелательномъ

 
отношеніи

 
къ

 
земскимъ

 
школамъ

 
у

 
сельска-
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го

 

духовенства

 

иногда

 

находятся

 

весьма

 

горячіе

 

сторонники

 

въ

среДѢ

 

зеМскихъ

 

начальниковъ"

 

(„Образованіе",

 

1902

 

г.,

 

ноябрь,

стр.

 

121).

 

Удивительно!

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

кроется

 

причина

 

„недобро-

желательнаго

 

бтношенія"

 

земскихъ

 

начальниковъ

 

къ

 

школамъ

 

то-

го

 

управленія,

 

гдѣ

 

сами

 

они

 

состоять

 

начальниками?

 

Не

 

ви-

дятъ

 

ли

 

они

 

по

 

самой

 

постановкѣ

 

дѣла

 

въ

 

церковно-приходской

школѣ

 

большого,

 

чѣмъ

 

въ

 

другйхъ

 

школахъ,

 

вліянія

 

на

 

дѣтей

церкви

 

и

 

духовенства?

 

Изъ

 

этого

 

сочувствія

 

или

 

тяготѣнія

 

зем-

скихъ

 

начальниковъ

 

къ

 

школамъ

 

церковно-приходскимъ

 

не

 

мо-

жемъ

 

ли

 

мы

 

видѣть,

 

что

 

земскіе

 

начальники

 

ясно

 

сознаютъ

 

то

громадное

 

вліяніе

 

на

 

народъ,

 

которое

 

безспорно

 

принадлежптъ

 

на-

шему

 

духовенству,

 

всегда

 

Жившему

 

и

 

живущему

 

съ

 

народомъ

одною

 

жизнію?

 

Для

 

насъ

 

поэтому

 

ничуть

 

не

 

кажется

 

страннымъ

приводимый

 

г.

 

Засодимскимъ

 

прпмѣръ,

 

изъ

 

одной

 

газеты,

 

что

„Одоевское

 

земство—Тульской

 

губерніи

 

постановило

 

немедленно

передать

 

свои

 

школы

 

въ

 

церковное

 

вѣдомство 4

 

(„Образованіе",

1902

 

г.,

 

октября,

 

85

 

стр,),

 

по

 

примѣру,

 

Вольскаго

 

земства—

раньше

 

передавшаго

 

свои

 

школы

 

„въ

 

церковное

 

вѣдомство"

 

по

тѣмъ

 

же

 

побужденіямъ,

 

и

 

оказывающаго

 

матеріальную

 

помощь

школамъ

 

церковно-приходскимъ.

 

Не

 

сознаніе

 

ли

 

этихъ

 

земствъ,

согласное

 

со

 

взглядомъ

 

покойнаго

 

Рачинскаго,

 

утверждавшаго,

 

что

„лучшій

 

изъ

 

мыслимыхъ

 

руководителей

 

начальной

 

школы

 

есть

священникъ,

 

что

 

самый

 

желательный

 

изъ

 

доступныхъ

 

намъ

 

учи-

телей

 

есть

 

діаконъ,

 

подготовленный

 

учительствомъ

 

и

 

что

 

школы

низшаго

 

разряда

 

никому,

 

кромѣ

 

священника

 

поручены

 

быть

 

не

могутъ"

 

(Рачинскій

 

„Сельская

 

школа",

 

225

 

стр.),

 

побудило

 

эти

земства

 

на

 

передачу

 

своихъ

 

школъ

 

въ

 

-руки

 

духовенства.

 

Мнѣ-

ніе

 

г.

 

Засодимскаго,

 

что

 

„церковно-поиходекія

 

школы

 

и

 

школы

грамоты,

 

едва

 

научающія

 

дѣтей

 

механическому

 

чтенію

 

не

 

пользо-

вались

 

и

 

не

 

пользуются

 

расположеніемъ

 

русскаго

 

общества

 

(„06-

разованіе",

 

1902

 

г.,

 

ноябрь,

 

127

 

стр.)

 

не :

 

выдерживаетъ

 

также

критики.

 

Что

 

это

 

за

 

„ русское

 

общество",

 

которое

 

не

 

питаетъ

расположенія

 

къ

 

школамъ

 

церковно-приходскимъ?

 

Не

 

то

 

ли

 

къ

которому

 
принадлежииъ

 
и

 
г.

 
Засодомекій?

 
Если — да,

 
то

 
это

 
еще
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не

 

доказательство.

 

Пусть

 

даже

 

это

 

общество

 

относится

 

къ

 

шко-

лѣ

 

церковно-приходскимъ

 

и

 

враждебно,

 

это

 

не

 

поврѳдитъ

 

шко-

ламъ

 

церковно-приходской

 

во

 

мнѣніи

 

людей

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

ней

 

и

 

видящихъ

 

ея

 

плоды,

 

во

 

мнѣніи

 

народа,

 

который

 

охотнѣе

отдаетъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

учиться

 

въ

 

школы

 

церковно-приходскія,

чѣмъ

 

въ

 

„свѣтскія",

 

такъ

 

какъ

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

чутьемъ

достигаетъ,

 

что

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

обращено

 

больше

вниманія

 

на

 

насажденіѳ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

благочеетія,

 

добрыхъ

 

нравовъ

и

 

жизни

 

хрнстіанской.

 

Нашъ

 

русски

 

народъ

 

набожно-религіозенъ.

Вотъ

 

почему

 

онъ

 

и

 

тяготѣетъ

 

къ

 

школѣ

 

церковно-приходской

 

бо-

лѣе,

 

чѣмъ

 

къ

 

другой

 

какой,

 

такъ

 

какъ,

 

видя

 

своихъ

 

дѣтей

 

изъ

школы

 

церковной,

 

поющихъ

 

на

 

клиросѣ

 

и

 

прислуживающихъ

 

въ

церкви

 

и

 

алтарѣ,

 

радуется

 

радостію

 

неизглаголанною...

Чѣмъ

 

же

 

объяснить

 

"враждебное

 

отношеніе

 

къ

 

школамъ

церковно-приходскимъ

 

г.

 

Засодимскаго

 

и

 

К 0 ,

 

раздѣляющихъ

 

мнѣ-

ніе

 

предсѣдателя

 

Саратовской

 

губернской

 

управы

 

г.

 

Львова,

 

ко-

торый,

 

отказавъ

 

въ

 

ассигновкѣ

 

субсидіи

 

на

 

школы

 

грамоты,

 

яко-

бы

 

совершенно

 

разумно,

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Засодимскаго,

 

замѣтилъ:

„Мы

 

идемъ

 

противъ

 

школъ

 

грамоты

 

не

 

потому,

 

что

 

онѣ

 

преслѣ-

дуютъ

 

религіозныя

 

цѣли;

 

мы

 

не

 

поддерживаемъ

 

ихъ

 

только

 

по-

таму

 

что

 

изъ

 

нихъ

 

изгоняется

 

просвѣтительный

 

элементъ,

 

что

онѣ— порожденіе

 

мертвящаго

 

бюрократизма''.

 

Неужели

 

сказано

 

это

г.

 

Львовымъ

 

и

 

повторено

 

г.

 

Засодимскимъ

 

сознательно?

 

Если

да, —то

 

горько.

 

Горько

 

и

 

обидно

 

особенно

 

за

 

г.

 

Засодимскаго,

который

 

передъ

 

тѣмъ

 

только

 

утверждалъ,

 

что

 

всякая

 

школа

 

по-

лезна...

 

Для

 

насъ

 

посему

 

совершенно

 

не

 

понятна

 

его

 

раздвоен-

ность.

 

Къ

 

чему

 

тогда

 

все

 

это

 

имъ

 

писалось?

 

Для

 

чего

 

было

 

съ

такой

 

яростью

 

нападать

 

на

 

школу

 

церковно-приходскую,

 

собирать

все,

 

что

 

за

 

разные

 

годы

 

написано

 

въ

 

газетахъ

 

не

 

въ

 

пользу

церковно-приходской

 

школы,

 

разными

 

лицами

 

и

 

по

 

разнымъ

 

не-

чистымъ

 

побужденіямъ?

Причинъ

 

же

 

враждѳбнаго

 

отношенія

 

къ

 

школѣ

 

церковно-

приходской

 

много,

 

онѣ

 

разнообразны,

 

говоритъ

 

С.

 

А.

 

Рачинскій.

„

 

Первая

 

и

 

самая

 

общая

 

изъ

 

нихъ —тотъ

 

вѣтеръ

 

невѣрія,

 

кото-
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рый

 

давно

 

вѣѳтъ

 

въ

 

Европѣ,

 

вѣетъ

 

и

 

въ

 

Россіи,

 

быть

 

можетъ,

острѣе,

 

чѣмъ

 

гдѣ

 

либо,

 

благодаря

 

нѣкоторому

 

стѣсненію,

 

сосре-

доточивающему

 

его

 

порывы.

 

Ясно,

 

что

 

складъ

 

мысли,

 

сложившій-

ся

 

подъ

 

этимъ

 

вѣяніемъ,

 

не

 

можетъ

 

допустить

 

желательности —

не

 

только

 

первенствующей

 

роли,

 

но

 

и

 

какого

 

либо

 

дѣйственнаго

вліянія

 

духовенства

 

въ

 

дѣлахъ

 

народнаго

 

образованія.

 

Если

 

уче-

те

 

христіанское

 

ложно,

 

то

 

отъ

 

сего

 

ученія,

 

разумѣется,

 

подро-

стающія

 

поколѣнія

 

слѣдуетъ

 

ограждать,

 

и

 

идеаломъ

 

школы

 

яв-

ляется

 

школа

 

лаическая,

 

безбожная,

 

тотъ

 

антиподъ

 

школы

 

цер-

ковной,

 

который

 

столь

 

послѣдовательно

 

осуществляется

 

въ

 

совре-

менной

 

Франціи.

 

Это

 

умозаключеніе

 

рѣдко

 

высказывается

 

съ

 

пол-

ною

 

сознательностію

 

и

 

откровенностью.

 

Но

 

оно

 

лежитъ

 

на

 

днѣ

того

 

отвращенія,

 

которое

 

питаетъ

 

къ

 

школѣ

 

церковной

 

большин-

ство

 

ея

 

противниковъ.

Но

 

этпмъ

 

далеко

 

не

 

исчерпываются

 

причины,

 

поддерживаю-

щія

 

нерасположеніе

 

къ

 

церковной

 

школѣ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

образованныхъ

 

классахъ

 

Россіи,

 

какъ

 

и

 

всей

 

Европы,

 

размно-

жается

 

число

 

людей,

 

считающихъ

 

себя

 

христіанами,

 

но

 

разорвав-

шими

 

всякую

 

внутреннюю

 

связь

 

съ

 

церковью.

 

Пашковцы,

 

тол-

стовцы—лишь

 

самые

 

яркіе

 

представители

 

этого

 

типа.

 

Множество

людей,

 

'внѣшнимъ

 

образомъ

 

къ

 

церкви

 

принадлежащихъ,

 

про

 

се-

бя

 

исповѣдуютъ

 

вѣру,

 

съ

 

ученіемъ

 

церкви

 

мало

 

имѣющую

 

обща-

го,

 

хотя

 

и

 

сложившуюся

 

на

 

почвѣ

 

хриетіанства.

 

Конечно

 

и

 

они

не

 

могутъ

 

сочувствовать

 

тому

 

типу

 

школъ,

 

который

 

основанъ

 

на

непреложности

 

ученія

 

церковнаго

 

и

 

они

 

считаютъ

 

служителей

церкви

 

учителями

 

нежелательными.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

изъ

нихъ

 

желалъ

 

бы

 

видѣть

 

въ

 

школѣ

 

орудіе

 

распространенія

 

своей

вѣры,

 

а

 

этихъ

 

вѣръ

 

столько

 

же,

 

сколько

 

досужихъ

 

богословство-

вателей,

 

то

 

практически

 

оеуществимаго

 

типа

 

школы

 

они

 

предло-

жить

 

не

 

могутъ"

 

(„Церковная

 

Школа",

 

Рачинскій.

 

„Русское

Обозрѣніе",

 

1895

 

г.,

 

іюнь—декабрь),

 

какъ

 

не

 

предлагаютъ

 

ее

намъ

 

и

 

всѣ

 

тѣ.

 

которые

 

печатано

 

возетаютъ

 

противъ

 

школы

церковно-приходской.

 

(Прав.

 

Русское

 

Слово).

Іоаннъ

 
Зшпневъ.
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Б

 

И

 

Б
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О

 

Г

 

Р

 

А

 

Ф I

 

Я.

Извлеченіе

 

изъ

 

отзыва

 

о

 

книгѣ

 

протоіерея

 

(Михаила

 

Благон-
равова,

 

подъ

 

названіемъ:

 

Опытъ

 

методическаго

 

пособія

 

для

законоучителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

(Пед.

 

журн.

Уч.

 

Совѣта

 

при.Св.

 

Синодѣ

 

„Народное

 

Образованіе"

 

за

1901

 

г.

 

Май— Іюнь

 

стран.

 

39—42).

Не

 

богата

 

наша

 

методическая

  

литература

 

и

 

въ

 

особенности

по

 

части

   

Закона

   

Божія.

   

Поэтому

 

всякое

   

появленіе

   

въ

   

печати

подобнаго

 

труда,

 

какъ

 

методика

 

о.

 

Благонравова,

   

является

 

прі-

обрѣтеніемъ

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ.

 

Оодержаніе

 

книги

 

о.

 

Благонра-

вова

 

таково:

 

въ

 

1

  

главѣ

 

разсматривается

 

существующая

 

литера-

тура

 

по

 

методикѣ

 

Закона

 

Божія,

 

съ

 

характеристикою

 

проводимыхъ

въ

 

нихъ

 

еистемъ...

 

Во

 

II

 

главѣ

 

о.

 

Благонравовъ

 

даетъ

 

характе-

ристику

 

поступательной

   

системы...

   

Въ

   

III

   

-главѣ

  

представлена

характеристика

 

существующихъ

 

дидактическихъ

   

формъ

   

обученія

въ

 

примѣненіи

 

ихъ

 

къ

 

прѳподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальной

школѣ...

 

Важнѣйшій

 

вопросъ

 

выясненъ

 

въ

 

IY

 

главѣ— относительно

распредѣленія

 

занятій

   

законоучителя

 

съ

   

тремя

   

отдѣленіями

   

въ

школѣ.

 

Разсмотрѣвъ

   

существующіе

 

въ

   

методической

   

литѳратурѣ

взгляды

 

по

 

этому

 

вопросу,

 

а

 

также

   

практику

 

законоучителей

 

въ

распредѣленіи

   

занятій

   

съ

 

тремя

   

отдѣленіями,

 

о.

   

Благонравовъ

излагаегъ,

 

какъ

 

выводъ

   

изъ

   

этого

 

анализа

 

и

 

на

 

основаніи

 

соб-

ственной

 

практики,

 

мнѣніе

 

о

 

наиболѣе

 

правильномъ

 

распредѣленіи

законоучительскихъ

   

занятій

  

въ

 

школѣ

   

съ

   

тремя

   

отдѣленіями...

Здѣсь-же

 

о.

 

Благонравовымъ

 

уяснены

 

частныя

 

затрудненія,

 

возни-

кающія

 

въ

 

законоучнтельской

 

практикѣ

 

въ

 

отношеніи

 

распредѣле-

нія

 

заыятій

 

по

   

тремъ

   

группамъ...

   

Рекомендуемъ

   

прочитать

   

это

обстоятельное

 

разсужденіе

 

по

 

самой

 

книгѣ.

 

Въ

 

слѣдующихъ

 

четы-

рехъ

 

отдѣлахъ

 

труда

 

о.

 

Благонравова

 

идетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

частная

дидактика

 

законоученія, —сообщаются

 

пріемы

 

изученія

 

отдѣльныхъ

частей

 

изъ

 

программы

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

школѣ.

 

Сначала

 

о.

 

Благон-

равовъ

 

тракту етъ

   

объ

   

изученіи

 

молитвъ...

   

Разборъ

   

существую-

щихъ — и

 
особенно

 
Аѳ.

 
Соколова —взглядовъ

   
на

 
этотъ

 
предмета
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даета

 

возможность

 

автору

 

попутно

 

высказаться

 

,

 

по

 

различнымъ

частямъ

 

въ

 

трактуемомъ

 

вопросѣ...

 

Затѣмъ

 

предлагается

 

сужденіе

относительно

 

порядка,

 

времени

 

и

 

пріемовъ

 

изученія

 

молитвъ...

Въ

 

слѣдующѳмъ

 

отдѣлѣ— о

 

способахъ

 

преподаванія

 

священной

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта — обстоятельно

 

разсмотрѣны

 

и

уяснены

 

всѣ

 

частности

 

этого

 

д$ла;

 

многіе

 

законоучители

 

найдутъ

здѣсь

 

цѣнныя,

 

и

 

главное —ясныя

 

указанія

 

и

 

совѣты.

 

Къ

 

этому

отдѣлу

 

авторомъ

 

присоединены

 

руководственныя

 

указанія

 

относи-

тельно

 

пользованія

 

на

 

урокахъ

 

по

 

свящ.

 

исторіи

 

библейскими

картинами,

 

картою

 

Палестины,

 

а

 

также

 

по

 

слѣдующему

 

возникаю-

щему

 

на

 

практнкѣ

 

вопросу:

 

въ

 

виду

 

выхода

 

многихъ

 

учениковъ

изъ

 

школы .

 

по

 

прохожденіи

 

одного

 

только

 

года

 

обученія

 

и,

 

слѣ-

довательно,

 

по

 

изучены

 

свящ.

 

исторіи

 

только

 

ветхаго

 

завѣта,

 

какъ

сообщать

 

такимъ

 

ученикамъ

 

необходпмѣйшія

 

для

 

христіанина,

глазнѣйшія

 

свящ.

 

исторіп

 

новаго

 

завѣта?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

на-

ходимъ

 

весьма

 

цѣнныя

 

указапія

 

..

 

Въ

 

послѣдующихъ

 

двухъ

 

гла-

вахъ

 

труда

 

о.

 

Благонравова

 

разсмотрѣны

 

пріемы

 

пзученія

 

кати-

хизиса

 

и

 

учепія

 

о

 

богослуженіи...

Уже

 

это

 

краткое

 

обозрѣніе

 

ея

 

содержанія

 

убѣждаетъ,

 

что

въ

 

книгѣ

 

поставлены

 

и

 

уяснены

 

всѣ

 

вопросы

 

закояоучптельской

теоріи

 

и

 

практики.

 

Здѣсь

 

законоучители

 

найдутъ

 

положительное —

на

 

оенованіи

 

опыта,

 

авторитетяыхъ

 

взглядовъ

 

и

 

указанія

 

законо-

положений

 

-—рѣщеніе

 

всѣхъ

 

вопросовъ

 

законоученія.

 

Особенно

цѣнною

 

является

 

эта

 

книга

 

для

 

законоучителей

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ:

 

каждая

 

школа

 

имѣетъ

 

свой

 

обликъ,

 

свое,

 

на

 

осно-

ваніи

 

узаконеній

 

о

 

ней,

 

направленіе

 

и

 

содержаніе;

 

и

 

церковно-

приходская

 

школа

 

имѣетъ

 

свое

 

направленіе,

 

свою

 

программу^

свои

 

учебники,

 

своихъ

 

учителей;

 

если,

 

по

 

мѣткому

 

выраженію

одного

 

педагога,

 

школа

 

церковная

 

требуетъ

 

учителя,

 

спеціально

подготовленнаго

 

по

 

своимъ

 

познаніямъ,

 

жизни,

 

направленію

 

и

призванію:

 

то, —позволимъ

 

продолжить

 

эту

 

истину, —церковная

школа

 

должна

 

имѣть

 

и

 

своего

 

законоучителя,

 

хорошо

 

освѣдомлен-

наго

 

съ

 

задачами

 

законоученія

 

въ

 

церковной

 

школѣи

 

съ

 

соотвѣт-

ствующими

 

ея

 

задачамъ

 

законоученія

 

пріемами

  

и

  

направлепіемъ
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бъ

 

обученіи

 

дѣтей

 

истинамъ

 

вѣры

 

и

 

благочеетія;

 

для

 

такого

законоучителя

 

должна

 

быть

 

и

 

соотвѣтетвующая

 

методика.

 

Таковою

мы

 

безспорно

 

можемъ

 

назвать

 

скромно

 

озаглавленную

 

о.

 

Благон-

равовымъ

 

его

 

книгу

 

„Опытъ

 

методичеекаго

 

пособія

 

для

 

законо-

учителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ".

 

Внѣшнія

 

качества

 

раз-

сматриваемой

 

книги

 

соотвѣтствуютъ

 

внутреннему

 

достоинству;

 

во

всемъ

 

изслѣдованіи —ясная,

 

опредѣленная

 

система,

 

столь-же

 

ясная,

обработанная,

 

положительная

 

рѣчь;

 

книга

 

издана

 

на

 

плотной

 

хо-

рошей

 

бумагѣ;

 

шрифтъ— ясный;

 

все

 

это

 

обезпечиваетъ

 

свободное

ея

 

чтеніе.

 

Цѣна

 

книги

 

65

 

коп.

 

съ

 

пересылкой

 

за

 

ЫШ

 

печат-

ныхъ

 

листовъ,

 

176

 

стран.,

 

очень

 

умеренная.

Адрееъ

 

автора:

 

г.

 

Астрахань,

 

Духовная

 

Оеминарія.

 

Вышла

изъ

 

печати

 

2-я

 

часть

 

сей

 

книги

 

„Примѣрные

 

уроки

 

и

 

планы

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

для

 

законоучителей

 

начальныхъ

 

шьолъ".

Цѣна

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

При

 

покупкѣ

 

нѣсколькихъ

 

экз.

 

на

 

обѣ

 

книги

 

уступается:

въ

 

Европ.

 

Россію

 

и

 

Закавк.

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.

 

15°/о,

 

не

 

менѣе

100

 

экз.

 

30%;

 

въ

 

Запад.

 

Сибирь,

 

Туркест.

 

край

 

и

 

Закасп.
обл.'

 

15%

 

и

 

20%;

 

въ

 

Вост.

 

Сибирь

 

10%

 

и

 

15°/о,

 

съ

 

перес.

всюду

 

за

 

счетъ

 

автора.

А.

 

В.

 

Кругловъ

 

Запросы

 

духа.

 

Размышленія

 

православнаго

 

мі-

ранипа.

 

Цѣна

   

50

 

к.

 

Изданіе

 

книгопр.

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

 

Спб.

 

Го-

стии,

 

дворъ,

 

45,

  

1 903

 

г.

Въ

 

настоящій

 

сборникъ

 

вошди

 

восемь

 

статей

 

А.

 

В.

 

Круг-

лова, —

 

L)

 

въ

 

первой

 

изъ

 

ннхъ — „запросы

 

духа" —авторъ

 

от-

мѣчаетъ

 

отрадный

 

поворотъ

 

мысли

 

въ

 

послѣдеее

 

время

 

ре

 

только

среди

 

интеллигѳнціи

 

вообще,

 

но

 

и

 

въ

 

средѣ

 

ученыхъ;

 

2)

 

•

 

„въ

ширь

 

и

 

въ

 

глубь",

 

гдѣ

 

онъ,

 

радуясь

 

усиленію

 

миссіояерской

 

дѣя-

тельности,

 

распространенно

 

христіанства

 

въ

 

ширь,

 

доказываете

необходимость

 

позаботиться

 

о

 

распространеніи

 

Евангелія

 

въ

 

глубь

и

 

поспѣшить

 

на

 

помощь

 

деревнѣ,

 

вѣрующей,

 

но

 

не

 

знающей

своей

  

вѣры;

 

3)

   

„о

 

ппшгв/',

 

которая,

 

оставаясь

 

вѣрною

 

Церкви
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и

 

началамъ

 

народной

 

жизни,

 

должна

 

быть

 

главнымъ

 

проводни-

комъ

 

истиннаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

сознаніе

 

народа;

 

4)

 

„о

 

Законѣ

Божіемъ",

 

который

 

въ

 

нашей

 

школѣ

 

долженъ

 

стоять

 

впереди

веѣхъ

 

наукъ

 

и

 

выше

 

обыкновенныхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

а

преподаваніе

 

его

 

дожяо

 

быть

 

чуждо

 

всякихъ

 

формальностей,

должно

 

исходить

 

отъ

 

сердца

 

и

 

проникать

 

въ

 

сердце,

 

воспитывая

истинныхъ

 

христіанъ;

 

5)

 

въ

 

основѣ

 

отнощеній

 

къ

 

дѣтямъ

 

долж -

на

 

лежать

 

истинная

 

любовь;

 

6)

 

на

 

ложной

 

почвѣ

 

стоятъ

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

думаютъ,

 

что

 

истинное

 

просвѣщеніе

 

возможно

 

безъ

 

вліянія

церкви;

 

извѣстный

 

педагогъ

 

Рачинскій

 

полагалъ

 

иначе

 

и

 

далъ

намъ

 

образецъ

 

школы

 

въ

 

истинно

 

народномъ

 

и

 

церковномъ

 

ду-

хѣ,

 

7)

 

онъ

 

же

 

былъ

 

горячимъ

 

защптникомъ

 

паломничества

школьниковъ

 

для

 

поклоненія

 

святынямъ,

 

признавая

 

важное

 

зна-

ченіѳ

 

путешествій

 

съ

 

религіозною

 

цѣлью

 

для

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

развитія

 

школьниковъ;

 

по

 

замѣчанію

 

Рачинскаго,

 

толь-

ко

 

при

 

такой

 

цѣли

 

возможна

 

й

 

самая

 

организація

 

походовъ.

Авторъ

 

разсматриваемой

 

нами

 

книжки,

 

очевидно,

 

принад-

лежите

 

къ

 

числу

 

тѣхъ

 

истинно-русскихъ

 

православныхъ

 

людей,

которые,

 

съ

 

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

взирая

 

на

 

печальный

 

стороны

 

жиз-

ни

 

современнаго

 

общества,

 

на

 

забвеніе

 

и

 

охлажденіе

 

къ

 

высо-

кимъ

 

идеаламъ

 

христіанства,

 

горятъ

 

духомъ

 

провести

 

въ

 

жизнь

лучшіе

 

идеалы

 

и

 

возстановить

 

въ

 

обществѣ

 

нравственную

 

высо-

ту

 

жизни

 

первыхъ

 

христіанскихъ

 

общинъ

 

или

 

приходовъ.

 

Если

мы

 

желаемъ

 

побѣды

 

православію,

 

говорите

 

авторъ

 

въ

 

послѣдней

(8)

 

етатьѣ

 

сборника,

 

надъ

 

всякаго

 

рода

 

„смутой",

 

„шатаніемъ

умовъ",

 

то

 

прежде

 

всего

 

должны

 

желать

 

исправленія

 

общества.,

ослабленія

 

недостатковъ

 

въ

 

церковной

 

жизни

 

народа.

 

Когда

 

всѣ

православные

 

приходы,

 

говорите

 

онъ,

 

будутъ

 

такими,

 

какими

 

бы-

ли

 

первыя

 

христіанскія

 

общины,

 

чистоту

 

жизни

 

которыхъ

 

приз-

навали

 

даже

 

злѣйшіе

 

враги

 

христіанства,

 

тогда

 

наступите

 

смерть

всякимъ

 

смутамъ

 

и

 

лжеученіямъ,

 

тогда

 

и

 

у

 

сектанства

 

отнимется

его

 

главная

 

сила,

 

заключающаяся

 

въ

 

указаніи

 

на

 

жизнь

 

право-

славныхъ,

 

далекую

 

отъ

 

евангельскихъ

 

завѣтовъ.

 

Свои

 

мысли

 

ав-

торъ

 

оживляете

 

и

 

поясняете

 

примѣромъ

   

цѣлаго

   

ряда

    

выдаю-
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щихся

 

личностей,

 

благотворно

 

вліявшихъ

 

на

 

жизнь,

 

своею

 

энер-

гіею

 

воодушевлявшихъ,

 

поддержпвавшихъ

 

и

 

пробуждавшихъ

 

ин-<

тересъ

 

къ

 

духовной

 

жизни

 

даже

 

утакихъ

 

людей,

 

которыхъ

 

об-

щество

 

считало

 

падшими

 

и

 

погибщими.

(Бог.

 

библ.

 

Лист.,

 

вып.

 

4—5).

Особенности

   

Богослуженія

    

въ

   

праздникъ

   

Благовѣщенія

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Порядокъ

 

Богослуженія

  

на

   

веѣ

   

слу-

чаи,

   

въ

   

какой

   

день

 

ни

 

случился

 

бы

 

сей

 

праздникъ.

 

Ооставилъ

протоіерей

 

А

 

Соломит.

 

Оренбургъ.

 

1903.

 

1—78

 

стр.

Правильное

 

соединеше

 

службы

 

Благовѣщенія

 

Пресвытыя

 

Бо-.

городицы

 

еъ

 

службами

 

дней,

 

въ

 

которые

 

можете

 

прійтись

 

этотъ

праздникъ,

 

представляете,

 

какъ

 

извѣстно,

 

не

 

мало

 

затрудненій

для

 

священно-церковно-служнтелей.

 

Типнконъ,

 

предполагая

 

въ

своемъ

 

читателѣ.

 

опытнаго

 

монастырскаго

 

уставщика,

 

не

 

даетъ

полнаго

 

описанія

 

службъ,

 

а

 

иногда

 

даже,

 

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

служ-

бѣ

 

Благовѣшенія

 

въ

 

субботу

 

п

 

недѣлю

 

3

 

седмицы

 

в.

 

поста,

 

ог-

раничивается

 

краткими ,

 

замѣчаяіямп.

 

Естественно,

 

отсюда,

 

желаніе

о.

 

прот.

 

I.

 

Соломина

 

придти

 

па

 

помощь

 

многимъ

 

,

 

и

 

многимъ,

какъ

 

онъ

 

скромно

 

выражается,

 

„по

 

глухимъ

 

мѣстамъ

 

нашей

 

ши-

рокой

 

Руси"

 

и

 

дать

 

подробное,

 

.

 

составленное

 

по

 

самымъ

 

бого-

служебнымъ

 

киигамъ,

 

изложеніе.

 

соединенныхъ

 

службъ

 

праздника

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

всѣхъ

 

дней,

 

въ

 

которые

 

онъ

можете

 

случиться,

 

начиная

 

съ

 

четверга

 

3

 

нец.

 

в.

 

поста

 

до

 

сре-

ды

 

свѣтлой

 

седмицы.

 

Намѣченной

 

цѣли

 

авторъ

 

вполнѣ

 

достигаете.

Въ

 

его

 

кнііжкѣ

 

церковный

 

службы

 

изложены

 

такъ

 

обстоятельно^

что

 

касательно

 

ихъ

 

не

 

можете

 

ужо,

 

кажется,

 

возникнуть

 

ника-

кого

 

недоразумѣнія.

 

Хороша

 

у

 

автора

 

манера

 

литературнаго

 

из-

ложенія,

 

цѣлесообразно

 

и

 

внѣшнее

 

выдѣленіе

 

славянскаго

 

текста,

который

 

напечатанъ

 

крупнымъ

 

шрифтомъ

 

и

 

сразу

 

останавливаете

на

 

себѣ

 

глазъ,

 

какъ

 

дѣйствительно— на

 

бодѣе

 

важномъ.

 

Надо

только

 

поправить

 

ошибку

 

на

 

стр.

 

7;

 

слава;

 

Да

 

веселятся

 

не-

беса,

 

И

   

нынгь:

 

Благовѣтствуетъ

   

Гавршлъ,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ
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у

 

автора.

 

Пользованіе

 

книгою

 

весьма

 

облегчается

 

указателѳмъ

(который

 

почему

 

.то

 

названъ

 

„оглавленіемъ"),

 

помѣщеннымъ

 

въ-

началѣ

 

книги.

                                                                                 

|

Вообще,

 

надо

 

приветствовать

 

изданіе

 

о.

 

прот.

 

I.

 

Соломина

и

 

пожелать

 

ему .

 

распространена

 

среди- нашихъ

 

священно- церков-

но

 

служителей.

 

Конечно,

 

для

 

книжки,

 

желающей

 

стать

 

популяр-:

ною,

 

назначенная

 

за

 

нее

 

цѣна

 

50

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

60/ до-

роговата, —но

 

надо

 

сказать,

 

книга

 

издана

 

очень

 

хорошо, 'и,

 

въ

виду

 

этого,

 

съ

 

высокою

 

цѣноіо

 

ея

 

можно,

 

можно,

 

пожалуй,

 

при-

мириться.

 

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

Оренбургъ

 

къ

 

протоі- ;

ѳрею

 

I.

 

П.

 

Соломину.

                                

(Богосл.

 

библ.

 

листка).

Н

   

Л-въ.

Сила

 

матери нскаго

 

проклятія.

Хорунжій

 

В.

 

Я.

 

К—цовъ

 

былъ

 

не

 

совсѣмъ

 

спокойнаго

нрава

 

и

 

подверженъ

 

былъ

 

выпивкѣ.

 

Въ

 

пстре,звомъ

 

впдѣ

 

онъ

 

не-

редко

 

проявлялъ

 

свой

 

строптивый

 

характеръ,

 

что,

 

конечно,

 

ни

въ

 

комъ

 

не

 

могло

 

вызвать

 

одобренія,

 

.или

 

сочувствія.

 

Жившая

съ

 

нимъ

 

его

 

родная

 

мать

 

не

 

видѣла

 

отъ

 

него

 

почтенія,

 

уваже-

нія

 

и

 

любви.

 

По

 

казачьему

 

обычаю

 

хорунжій

 

долженъ

 

быдъ

 

схо-

дить

 

въ

 

отрядъ,

 

т.

 

е.

 

пробыть

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

около

 

Китайской

границы.

 

Получивъ

 

отъ

 

своего

 

начальства

 

предппеаніе

 

отправить-

ся

 

къ

 

временному,,

 

новому

 

мѣсту

 

своего

 

служенія,

 

хорунжій

устроилъ

 

прощаніе,

 

которое

 

не

 

обошлось,

 

по

 

обыкковенію,

 

безъ

выпивки.

 

Когда

 

подгулявши

 

виновннкъ

 

путешествія

 

сталъ

 

са-

диться

 

въ

 

экнпажъ,

 

мать

 

вынесла

 

ему .

 

подушку.

 

Сынъ,

 

отстраняя

подушку,

 

толкнул ъ

 

мать,

 

и

 

даже

 

ударилъ

 

ее.

 

Пораженная

 

та-

кимъ

 

поступкомъ

 

родного

 

сына,

 

оскорбленная

 

въ

 

своихъ

 

луч-

шихъ

 

чувствахъ,

 

мать

 

произнесла

 

страшныя

 

слова:

 

„Пусть

 

от-

сохнете

 

у

 

тебя

 

рука!

 

Пусть

 

безъ

 

руки

   

пріѣдешь

   

ты

    

домой"!
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Такъ

 

съ

 

проклятіемъ

 

сынъ

 

и

 

уѣхалъ

 

въ

 

отрядъ.

 

Гоеподь

 

до-

пустилъ,

 

чтобы

 

исполнилась

 

клятва

 

родительская.

 

Однажды

 

хо-

рунжій

 

поѣхалъ

 

верхомъ

 

на

 

лошади.

 

Послѣдняя

 

чего-то

 

испуга-

лась

 

и

 

понесла.

 

Сѣдокъ

 

не

 

могъ

 

удержаться

 

на

 

сѣдлѣ

 

и

 

при

паденіи

 

изломалъ

 

себѣ

 

руку.

 

За

 

отсутстіемъ

 

врача,

 

поправить

руку

 

взялись

 

костоправы,

 

которые

 

сдѣлали

 

это

 

такъ

 

хорошо,

 

что

въ

 

ближайшемъ

 

врачебномъ

 

пунктѣ

 

руку

 

пришлось

 

отнять.

Клятва

 

матери

 

исполнилась

 

въ

 

точности:

 

дерзкій

 

сынъ

 

ли-

шился

 

той

 

самой

 

руки,

 

которую

 

безумно

 

поднялъ

 

на

 

старушку

мать.

 

Безрукій

 

хорунжій,

 

принужденный

 

выйти

 

въ

 

отставку,

живъ

 

сейчасъ

 

и

 

влачптъ

 

жалкое

 

существованіе

 

въ

 

одномъ

 

изъ

прииртышевскихъ

 

казачьихъ

 

поселковъ.

 

Такъ

 

Правосудный

 

Гос-

подь

 

строго

 

покаралъ

 

буйнаго

 

сына,

 

на

 

которомъ

 

исполнились

слова

 

писанія:

 

„Проклятъ

 

отъ

 

Господа

 

раздражающій

 

мать

 

свою"

іОир

 

Ш,

 

16.).

 

,,

 

Благо

 

ел овеніе

 

отца

 

утверждаете

 

домы

 

дѣтен,

а

 

клятва

 

матери

 

разрушаете

 

до

 

основанія"

 

(Сир.

 

III,

 

9).

 

При-

веденное

 

нами

 

событіе

 

лишенія

 

хорунжимъ

 

руки

 

нельзя

 

считать

простой

 

случайноетію.

Не

 

нужно

 

забывать,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

 

нашей

жизни

 

мы

 

должны

 

руководствоваться

 

Словомъ

 

Божіимъ,

 

даннымъ

намъ

 

во

 

спасеніе.

 

Это

 

Слово

 

Святое

 

ясно

 

говорите,

 

что

 

дѣти

должны

 

слушаться

 

и

 

почитать

 

родителей:

 

„Чада,

 

послушайте

 

ро-

дителей

 

свонхъ

 

во

 

всемъ:

 

сіе-бо

 

угодно

 

есть

 

Господеви"

 

(Колосс.

III,

 

20):

 

о

 

томъ

 

же

 

говорите

 

и

 

пятая

 

заповѣдь

 

Закона

 

Божія.

Наоборотъ,

 

за

 

непочтеніе

 

къ

 

родителямъ

 

и

 

оскорблеиіе

 

ихъ...

Слово

 

Божіе

 

грозите

 

тяжелымъ

 

наказаніемъ

 

(Сир.

 

Ill,

 

4— 16);
(Втор.

 

ХХУН,

 

16)

 

Следовательно,

 

на

 

различныя

 

житейскія

невзгоды

 

и

 

несчастья

 

вѣрующій

 

христіанинъ

 

долженъ

 

смотрѣть

прямо,

 

какъ

 

на

 

проявленіе

 

правосудной,

 

вразумляющей

 

или

 

на-

йазующей

 

н&съ

 

воли

 

Божіей,

 

а

 

не

 

какъ

 

на

 

простую

 

случайность,

которую

 

человѣческій

 

умъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

даже

 

уяснить

 

и

 

по-

нять.

 

(Омск.

 

Е.

 

В.).

Не

 

божись

 

напрасно.

 

Въ

 

Москвѣ,

 

по

 

словамъ

 

„Новостей",

случилась

 

на

 

дняхъ

 

странная

 

исторія.

 

Глава

 

семьи,

 

имѣющій

 

за-



—

 

763

 

—

водъ,

 

велъ

 

дѣла

 

въ

 

компаніи

 

съ

 

купцомъ

 

Б***.

 

Б***

 

умеръ.

Дня

 

черезъ

 

три

 

послѣ

 

его

 

похоронъ

 

вдова

 

г-жа

 

Б\*

 

явилась

къ

 

компаньону

 

и

 

спросила:

—

   

А

 

нельзя-ли

 

получить

 

документе

 

на

 

тѣ

 

25.000

 

руб.,

которые

 

покойный

 

далъ

 

вамъ

 

въ

 

дѣло

 

безъ

 

росписки?

—:

 

Да

 

я

 

недавно

 

вернулъ

 

покойному

 

все

 

до

 

копѣечки!

 

воз-

разилъ

 

заводчикъ.

—

   

Ну,

 

побожитесь,

 

если

 

не

 

Боитесь

 

Бога!

Купецъ,

 

обратясь

 

къ

 

иконѣ;

 

уже

 

занесъ

 

руку,

 

чтобы

 

пере-

креститься,

 

но

 

упалъ

 

на

 

полъ,

 

словно

 

въ

 

столбнякѣ.

 

Рука

 

такъ

и

 

застыла.

 

Въ

 

такомъ

 

состояніи

 

купецъ

 

лежите

 

ужъ

 

второй

 

день;

врачъ

 

надѣется,

 

что

 

больного

 

можно

 

спасти,

 

но

 

спасутъ-ли?!

Средства

 

противъ

 

мухъ.

 

Отъ

 

мухъ,

 

этихъ

 

надоѣдливыхъ

наеѣкомыхъ,

 

предложено

 

множество

 

ередствъ:

 

мухоморъ

 

различ-

наго

 

рода

 

спеціально-изготовлонныя

 

бумаги,

 

насыщѳнныя

 

вред-

ными

 

для

 

мухъ

 

составами

 

и

 

пр.

 

Но

 

большинство

 

этихъ

 

соста-

вовъ,

 

подобно

 

самому

 

мухомору,

 

относятся

 

къ

 

ядамъ,

 

и

 

потому,

во

 

избѣжаніе

 

всякаго

 

рода

 

случайности,

 

лучше

 

всего

 

конечно,

употреблять

 

для

 

иетребленія

 

мухъ

 

такіе

 

составы,

 

которые,

 

отрав-

ляя

 

этихъ

 

насѣкомыхъ,

 

не

 

представляли

 

бы

 

опасности

 

въ

 

домаш-

немъ

 

обиходѣ.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

именно

 

составовъ

 

относится

смѣсь

 

перца

 

съ

 

медомъ:

 

берется

 

мелко

 

истолченный

 

черный

 

пе-

рецъ

 

и

 

смѣшивается

 

съ

 

жидкимъ

 

медомъ

 

до

 

полученія

 

массы

 

по-

лужидкой

 

(какъ

 

густой

 

клей)

 

консистенціи.

 

Приготовленную

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

смѣсь

 

помощью

 

кисти

 

наносятъ

 

на

 

толстую

 

сѣрую

бумагу

 

и

 

оставляютъ

 

на

 

нѣсколько

 

дней,

 

чтобы

 

составъ,

 

хоро-

шенько

 

напитавъ

 

бумагу,

 

совсѣмъ

 

высохъ.

 

Передъ

 

самымъ

 

упо-

требленіемъ

 

изъ

 

бумаги

 

вырѣзаютъ

 

кружокъ,

 

соотвѣтствующій

размѣромъ

 

дну

 

тарелки,

 

кладутъ

 

въ

 

тарелку

 

п

 

смачиваютъ

 

под-

слащенную

 

сахаромъ

 

бумагу.

 

Мухи

 

охотно

 

садятся

 

на

 

эту

 

лако-

мую

 

приманку

 

и,

 

наглотавшись

 

перца,

 

гибнутъ

 

массами.

Самымъ

 

простѣйшимъ

 

и

 

прптомъ

 

наилучшимъ

 

срѳдствомъ

 

для

избавленія

 

отъ

 

мухъ

 

служитъ

 

лавровое

 

масло,

 

которое

 

можно

получить

    

во

   

всѣхъ

   

аптекахъ

 

и

 

аптекарскихъ

 

магазинахъ.

 

Это
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масло

 

наливаютъ

 

на.

 

какую:

 

шібудъ

 

плоскую

 

посуду,

 

напримѣръ^

на

 

блюдечки,

 

который

 

и ;

 

ставятъ

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

 

комна-

ты;

 

затѣмъ

 

отворяютъ

 

двери

 

и

 

окна,

 

и

 

черезъ

 

какихъ

 

. нибудь

двѣ

 

три

 

минуты

 

мухи

 

етремглавъ

 

вылетятъ

 

на

 

свѣжій

 

воздухъ

 

и

уже

 

не

 

вернуться

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

масло

 

будете

 

находиться

въ

 

комнатѣ.

 

Если

 

хотятъ

 

удалить

 

мухъ

 

пзъ1

 

кухни

 

или

 

чулана,

то

 

стоите

 

намазать

 

стѣны

 

■

 

лавровымъ .

 

масломъ,

 

и

 

ни

 

одна

 

муха

не

 

покажется

 

болѣе

 

въ

 

вышеуказавныхъ

 

помѣщеиіяхъ.

(Сар.

 

Губ.

 

Вѣд.).

Медицинскія

 

нужды

 

деревни.

   

По

    

первой

   

всенародной
переписи

   

1897

   

г.,

 

въ

   

Россіи,

 

безъ

 

Фияляпдін,

 

всѣхъ

 

жителей

оказалось

 

127

 

милліоновъ:

  

16

   

мплліоновъ

   

городскихъ

   

жителей'
п

  

111,000,000 —деревенскихъ/

 

По

 

даннымъ

 

доктора

 

Гребенщи-
кова,

 

всѣхъ

   

Врачей

   

въ

   

Россіи

 

въ

  

1900

 

г.

 

было

  

12,482,

 

изъ :

коихъ

  

городскихъ:

 

і

 

9422,

 

а

   

деревенскихъ:,

 

3060.

   

Правда,

 

въ

настоящее

  

время,

 

число

  

врачей

 

въ

 

Россіи

 

достигаете,

 

приблизи-
тельно,

 

до

 

20

 

тысячъ,

 

но

 

и

 

иаселеніе

 

за

 

это

 

время

 

выросло

 

про-

порціональнымъ

   

образомъ.

 

Если-бы

   

мы

 

иожелалп,

 

чт.бы

 

въ

 

де-

ревняхъ

 

населепіб

 

имѣло

 

такую-же

 

врачебную

 

помощь,

 

какяа

 

су- '

ществуетъ

   

(въ

   

ереднемъ)

 

въ

 

городахъ,

 

то

 

къ

 

ішѣющейся

 

орга-

низаціи

 

нужно

 

было-бы

 

прибавить

 

еще

 

болѣе

 

62,000

   

сельскихъ

врачей

 

и,Р-

 

М."

   

1902,

 

Т).

ОГЛАВЛЕНІВ.

 

Необходимое

 

разъясненіе. — Что

 

почитаетъ

 

6в.

 

Цер-
ковь

 

подъ

 

именемъ

 

мощей? —Разсказъ

 

очевидца

 

о

 

прозорливости

 

пра-

веднаго

 

Саровскаго

 

подвижника

 

о.

 

Серафима. —Св.

 

Серафимъ

 

Саров-
скій

 

въ

 

царской

 

семьѣ. —Драгоцѣнны

 

для

 

насъ

 

наставленія

 

умудреннаго
опытомъ

 

старца

 

Серафима. —Расколо-сектантство

 

и

 

миссіонерство:

 

Бѣ-

сѣда

 

съ

 

раскольникомъ

 

о

 

MP.

 

ѲУ.—Публичное

 

признаніе

 

неправоты

раскола

 

старобрядческимъ

 

начетчикомъ

 

Василіемъ

 

Николаевымъ

 

Баш-
кировымъ

 

и

 

пѳреходъ

 

его

 

въ

 

православную

 

церковь,— Кѣмъ

 

и

 

чѣмъ

поддерживается

 

нашъ

 

расколъ? —Три

 

бесѣды

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви

 

Христовой,
веденныя

 

2 —3

 

марта

 

настоящаго

 

1903

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Карповкѣ,

 

Оердоб-
скаго

 

уѣзда

 

съ

 

Иваномъ

 

Григорьевымъ

 

Усовымъ,

 

апологетомъ,

 

австрій-
скаго

 

лжесвященства. —Церковно

 

-

 

школьная

 

жизнь:

 

Несправедливый
нападки

 

на

 

церковно-приходскую

 

школу. —Библіографія:

 

Извлечете
изъ

 

отзывава

 

о

 

квпгѣ

 

протоіерея

 

Михаила

 

Влагонравова,

 

подъ

 

назва-

ніемъ:

 

Опытъ

 

методическаго

 

пособія

 

для

 

законоучителей

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ. —Запросы

 

духа. —Особенности

 

Вогослуженія

 

въ

 

празд-

никъ

 

Влаговѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы. —Извѣстія

 

и

 

зам-ѣтки:

Сила

 

материнскаго

 

проклятія.— Небожись

 

напрасно. —Средства

 

противъ

мухъ. —Мрдицинскія

 

нужды

 

деревни. —Объявленія.

И.

 

д.

 

редактора,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

Гавріилъ

 

Поповъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

 

31

 

іюля

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.

Саратовъ.

 

Типографія

 

Губернскаго

 

Земства.
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ОБ

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

HI

 

Я.

Отъ

 

Правленія

 

Вольскага

 

Духовнаго

 

.училища.

Съ

 

1-го

 

мая

 

сего

 

1903

 

года^въ

 

Вольскомъ
Духовномъ

 

училищѣ

 

«еостоитъ

  

вакантною

должность

 

учителя

 

греческаго

 

языка.

Найденъ

 

7-го

 

іюля

 

въ

 

Саратовѣ .

 

узелъ

 

съ

11-тью

 

подержанными

 

книгами

 

литургии ескаго

 

и

 

бо-

гословскаго

 

содержанія

 

(уставъ

 

Николъскаго,

 

творе-

нія

 

Влаженнаго

 

Августина

 

и

 

проч.).

 

Узелъ

 

завернутъ

въ

 

бѣлую

 

клеянку.

 

Потерпѣвшій

 

имѣетъ

 

обратиться

въ

 

с

 

Монастырское,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

къ

 

священ-

нику

 

Ѳедору

 

Голубеву, '

 

Адресъ:

 

ст.

 

Валаида.

Женское

 

учебное

 

заіеденіе

ІІ-го

 

разряда

 

я

 

р.

 

Петровой,

 

Саратовской

 

г|І
Съ

 

разрѣшеиія

 

г.

 

попечителя

 

Еазанскаго

 

Учеб-

наго

 

Округа

 

О.

 

П.

 

Храмцова

 

открываетъ

 

женское

учебное

 

заведеніе

 

2-го

 

разряда

 

съ

 

программой

 

про-

гимназіи

 

Министерства

 

Народнаго

  

ГІросвѣщенія.

Прошенія

 

о

 

поступленіи

 

принимаются

 

съ

 

1-го-

авуста

 

въ

 

домѣ

 

Тиханина.

Пріемныя

 
испытанія

 
25 —29

 
августа.
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Отъ

 

оптоваго

   

склада

   

иконъ,

   

кіотовъ

   

и

 

церковной

 

утвари

собственной

 

мастерской

Ив.

 

Ив.

 

ЗОТОВА
въ

 

г.

 

Черяиговѣ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

изготовляются

 

всѣхъ

 

размѣровъ

 

копіи

съ

 

портрета

 

Преподобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго

 

Чудотворца.

 

Для

«нятія

 

точной

 

копіи

 

съ

 

Преподобнаго

 

Серафима

 

мною

 

предпринята

была

 

поѣздка

 

въ

 

Саровскую

 

пустынь

 

6-го

 

мая

 

сего

 

года.

 

Считаю

долгомъ

 

предупредить,

 

что

 

изъ

 

Чернигова

 

пишутъ

 

много

 

завлѳка-

тельныхъ

 

рекламъ,

 

но

 

рекламы

 

эти

 

лишь

 

въ

 

одаомъ

 

перѣ.

 

Въ

 

до-

стоинствѣ

 

работы

 

какъ

 

въ

 

художественной

 

живописи,

 

такъ

 

равно

въ

 

прочности,

 

позолотѣ,

 

чеканкѣ

 

и

 

украшеніи

 

эмалью

 

едва-ли

 

кто

нибудь

 

можетъ

 

конкуррпровать

 

съ

 

моимъ

 

магазпномъ;

 

Фирма

 

моя

существуетъ

 

со

 

дня

 

открытія

 

мощей

 

Св.

 

Ѳеодосія

 

и

 

удостоена

 

мно-

гими

 

благодарностями,

 

ни

 

что

 

и

 

нмѣю

 

доказательства,

 

и

 

это

 

нѳ

пустая

 

Фраза,

 

а

 

фнктъ.

 

Такъ

 

какъ

 

у

 

меня

 

большой

 

сбытъ

 

точной

копіи

 

иконъ

 

Св.

 

ѲѳодосІЯ,

 

Черниг.

 

Чудотворца,

 

и

 

др.

 

Святыхъ,

то

 

я

 

и

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

понизить

 

на

 

иконы

 

цѣны,

 

упаковку

же

 

и

 

пересылку

 

до

 

1000

 

верстъ

 

по

 

жел.

 

дор.

 

мал.

 

скор,

 

принимаю

на

 

свой

 

счетъ,

 

дабы

 

пріобрѣтеніе

 

названныхъ

 

копій

 

было

 

доступно

и

 

для

 

бѣдныхъ

 

церквей.

 

Такъ,

 

иконы

 

на

 

кипарисовой

 

доек*

 

съ

чеканкой

 

по

 

червонному

 

золоту,

 

съ

 

украшеніемъ

 

разноцвѣтной

эмалью

 

будутъ

 

стоить:

ВъЗар.

 

2 ] /2ар.

 

2Ѵіар.

 

2

 

ар.

 

1 3Д

 

ар.

 

lVaap.

 

lV^ap.

 

lap.

 

12

 

вер.

125

 

p.

   

100

 

p.

   

85

 

p.

    

70

 

p.

   

60

 

p.

     

50

 

p.

    

40

 

p.

   

30

 

p.

 

20

   

p.

Иконы

 

на

 

простыхъ

 

доскахъ

 

безъ

 

позолоты

 

на

 

половину

 

де-

шевле;

 

въ

 

бронзовыхъ

 

чеканныхъ

 

рпзахъ

 

золоченыхъ

 

чрезъ

 

огонь,

по

 

качеству

 

своему

 

могущія

 

замѣнить

 

серебряный

 

будутъ

 

стоить:

Въ

    

2Ѵ2

 

ар.

    

2Ѵі

 

ар.

    

2

 

ар.

    

13Д

 

ар.

    

1V2

 

ар.

    

%Ці

 

ар.

    

1

    

ар.

180

 

р.

     

160

 

р.

    

125

 

р.

    

НО

 

р.

      

100

 

р.

      

85

 

р.

      

65

    

р.

Серебряныя

 

позолоченныя

 

ризы

 

отъ

 

35

 

р.

 

до

 

50

 

руб.

 

за*унтъ.

При

 

отправкѣ

 

иконы

 

освящаются

 

у

 

ракп

 

Св.

 

Ѳеодосія

 

съ

 

прило-

доженіемъ

 

ихъ

 

къ

 

Св.

 

Мощамъ

 

его,

 

что

 

удостовѣряется

 

печатью

на

 

кіотахъ

 

въ

 

видѣ

 

иконостаса.

 

Висящія

 

багетовыя

 

рамы

 

высы-

лаются

 

по

 

требованію.

 

Рисунки

 

и

 

прейсъ-куранты

 

высылаю

 

желаю-

щимъ

 

безплатно.



—

 

667

 

—

j3

 

ъ

   

Дари

 

ц

 

ьі

 

н

 

ѣ

   

н/уЗ.

"К /Г

  

Ж

  

"Г"1

  

Ж

  

'—>.

 

тт

 

тт

 

гт«LVX

 

цАв

 

«■*»

    

йЬЛш

 

О

 

«kriU

 

<яСЗ>

   

Хэ

ЦЕРШОЙ

 

УТВАРИ,

 

ИКОНЪ

 

I

 

КІОТЪ
=^^ПР0ИЗВ0ДСТВ0^Ш=-

ІКОНОСТіСОВЪ

 

ВО

 

ВСЪХЪ

 

СТМЯХЪ

—^^^^

 

и

 

ѵ„ц,д' "j—

ИКОНЪ

 

ФРЯЖСКОЙ

 

ЖИВОПИСИ

 

ШШІІШГО

 

стиля.

Ризы

 

на

 

иконы,

 

всѣ

 

предметы

 

церковной"

 

утвари,

■

   

ОЕІАІІШЯ

 

1

 

ИАР1А.

Коммиссіонеры

 

Московской

 

Синодальной

  

типографіи

Т.

 

Д.

 

Бр.

 

В.

 

и

 

И.

 

РЫОИНЫ.
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—

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА
на

 

большую

   

ежедневную

   

литературно-политическую

 

газету

выходящую

 

въ

 

г.

 

С.-Петербургѣ

 

съ

 

1

 

марта

 

1903

 

г.,

 

подъ

 

редакціей

 

автора
„иисемъ

 

Идеалиста"

 

В.

 

Ярмонкипа.

Тазе

 

та

  

„ЗАРЯ",

  

иромѣ

  

всѣхъ

  

отдѣловъ,

   

имѣющихся

  

въ

  

большихъ
столичныхъ

 

газѳтахъ

ЕЖЕДНЕВНО

 

даетъ

 

отдѣльный

 

печатный

 

лисп

ЛИТЕРАТУРНО

 

-

 

ХУДОЖЕСТВЕННАГО

   

ОТ

 

ДѢЛА,

ваключаюіцій

  

въ

 

себѣ

 

копіи

   

лучшпхъ

 

картинъ

   

паъ

 

галлерей

   

музея

 

Импе-
ратора' Александра

 

III,

   

Императорекаго

   

Эрмитажа,

 

Авадеміи

   

Художествъ,
Третьяковской

 

картинной

 

галлереи

  

и

 

др

    

художественпы'хъ

 

собраній.
Въ

   

литературно

 

-

 

художествѳнномъ

   

отдѣлѣ

   

ежедневно

   

помѣщаются

романы,

 

повѣсти,

 

разскавы,

 

стихотворенія

 

и

 

пр.

Подписная

   

цѣна

   

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:
На

 

I

 

мѣс. — 1

 

руб.,

   

3

 

мѣс. —3

 

руб.

   

и

 

на

 

сроиъ

   

съ

 

1

 

іюня

 

1903

   

г.

   

по

 

1-е
января

 

1904

 

г.

 

7

 

руб.
Подписавшіеся

 

сразу

 

до

 

ковц»

 

года

 

(бевъ

 

раэсиочки)

 

получаютъ

 

безплатно
для

 

комплекта

 

три

 

тома

 

литѳратурно-художествѳннаго

 

отдѣла

 

газеты
„ЗАРЯ",

 

переплетенные

 

въ

 

художественный

 

папки

 

а

 

заключающіе

 

въ

 

себѣ

SO

 

большихъ

 

картпнъ.

 

За

 

пересылку

 

этихъ

 

томовъ

 

взимается

 

20

 

к

 

за

 

томъ.

Главная

   

контора

   

п

 

редакція

   

газеты

   

„ЗАРЯ", —СПБ.

 

Кузнечный

   

пер.,

 

2,
тел.

 

6038.
■5 — 2

                                                        

Редакторъ-Ивдатель

 

В.

 

Ярмонкинъ.

ееіошш-ішші

 

заводъ -
Николая

  

Васильевича

   

КЕМВІІЕІІА
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВ

 

ЫХЪ
ВЪ

   

ОАРАТОВѢ.

(основанъ

 

въ

 

1817

 

году).
За

 

Всѳроссійскую

 

промыгалепно-художественную

 

выставку

   

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ,

    

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую
сельско-хозяйствонпую

 

я

 

промышленную

 

выетавку

  

1899

 

г.

 

Боль-
шая

 

серебряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРЙНЙМАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

разяаго

 

вѣса,

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымъ

 

путямъ;

 

иоднимаетъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даетъ

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

на

 

разные

 

сроки.

При

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣютсадля

 

продажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсомъ

оть
   

150
 

иуд.
 

и
 

до
  

10
 

фун.
 

разной
 

величиньіі



♦
A
▼

M

 

А.

 

Г

 

Jk.

 

3

 

и

 

н

 

ы

11414

 

Г

 

Alf

 

1ЯІИ14

 

Г

 

ПИША
1.

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Александ-
ровской

 

и

 

Вольской,

 

д.

 

Шпллеръ.
2.

   

Новособорная,

 

собственный

 

домъ.

3.

  

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ.

5WEJJ8

Гостинный

    

дворъ.

КОТОРЫЕ

 

ИМВЮТЪ

 

ВЪ

 

БОЛЫІІОМЪ

 

РАЗНООБРАЗНОЕ

 

ІШБОРѢ:

3

 

О

 

Л

 

О

 

Т

 

Ы

 

Я,

 

СЕРЕБРЯНЫЙ,
МЕЛЬХІОРОВЫЯ,

БР0Н30ВЫЯ

 

ВЕІЩ'
ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕВРЯНЫХЪ
и

НАКЛАДНОГО

 

СЕРЕБРА

ф

 

РИЗАХЪИ

 

БЕЗЪРИЗЪ.

ф

    

НА

 

ИКОНЫ,

 

РИЗЫ

 

И

 

кюты
Принимаются

 

заказы.

♦

,

   

ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-

1

              

рома,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

ВСЕВОЗМОЖНЫ

 

Я

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
ианикадилы,

 

лампады, подсиѣчни-

іки,

   

сосуды,

   

дарохранительницы,

і

 

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухи

 

се-

ребряныя

 

и

 

мишурныя.

кресты

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержд.
С.-Нетербургскіе.

Книги

 

Богоолужебныя,

 

проповѣд-

ныя,

 

яситія

 

святыхъ,

   

Библіи

 

луч-
шихъ

 

изданій-

ОБЛАЧБНІЯ

  

ГО-ТОВЫЯ

СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ;
ДЕРЕВЯННОЕ

  

МАСЛО

  

НАСТОЯЩЕЕ
и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ

САМОВАРЫ

 

лучшихъ;

 

фабрикъ
никилированныѳ,

 

томпакъ

 

и

 

обык-
новенные.

 

|

Кромѣ

 

сѳго,

 

имѣютси

 

собственной

 

вы-

писки

 

ЧАИ

 

кяхтинскія

 

высшаго

достоинства,

 

развѣшанный

 

подъ

 

тамо-

женной

 

бандеролью,

 

въ

 

собственной
развѣсочной,подъ

 

надсмотромъ

 

чинов-

ника

 

отъ

 

правительства

САХАРЪ

  

К

 

I

 

Е

 

ВС

 

К

 

I

 

И
-по

 

биржевой

 

цънъ.

А
▼

I

ЦѢНЫ

 

ДЕШЕВЫЯ,

   

БЕЗЪ

 

ЗАПРОСА,

 

ВНѢ

   

КОНКУРЕНЩИ.
ф

     

-------

 

ВЫСЫЛКА

 

ПОЧТОЙ

 

И

 

ПО

 

ЖЕЛЪЗНОЙ

 

ДОРОГБ

 

НЕМЕДЛЕННАЯ.

♦



770

 

--

ъл

 

j±

 

г

 

j±

 

з

 

kl

 

ьа:

 

ъ

Г.

  

II.

  

I

 

В

 

А

 

С

 

Н

 

I

 

КО

 

В

 

А
уголъ

 

Никольской

 

и

 

Театральной

  

площади,

 

домъ

 

Вакурова
(противъ

 

Нонсисторіи).

БОЛЬШОЙ

 

ФАБРИЧНЫЙ

 

СШДЪ

            

|

СЕРЕБРЯНОЙ.

 

Евангелій.

 

сосудовъ,

   

крестовъ,

    

ковчеговъ

дароносицъ

 

и

 

проч.

АПЛЕКЕ:

 

паникадилъ,

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

пш-

падъ,

 

металлическихъ

 

свѣчей,

 

хоругвій,

 

металлич.

 

и

 

друг.

Плащаницъ,

 

гробницъ,

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплековыхъ

 

ризахъ,

 

святцевъ,

 

на

 

каждый
мѣсяцъ,

 

сборныхъ

 

блюдъ,

  

брачныхъ

 

вѣнцовъ.

ГОТОВЫХЪ

 

ОБЛАЧЕШЙ:
священническихъ,

 

діаконскихъ,

 

подризнииовъ,

  

парчи

 

сере-

бряной

 

и

 

мишурной.

Покрововъ

   

на

   

престолъ,

   

на

   

жертвенникъ

   

и

   

пелены

   

на

аналогій.

Юбилярныхъ,

   

протоіерейскихъ

   

коронаціонныхъ

    

крестовъ

священническихъ

 

бѣлыхъ

 

серебряныхъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

значки

 

для

 

члековъ

 

„Общества

 

вспо-

моществованія

   

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

   

Саратов-
ской

 

Духовной

 

Семинаріи":

   

золотые— 30

   

р.,

   

серебряные
вызолоченные

 

— 15

 

руб.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ;

                      

t
ложёкъ

 

серебряныхъ,

  

чайныхъ

   

приборовъ,

   

золотыхъ,

брилліантовыхъ

  

вещей,

   

часовъ

 

карманныхъ,

 

стѣнныхъ,

столовыхъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫВОРЪ

 

АЛЬВОМОВЪ.

Печатано

 

съ

 

раврѣшеніі?

 

Начальства.


