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шхциъ

 

jm

 

тшш

 

шъ

 

и»,і

Іюль

 

№

 

14.

Симбирскъ.

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токареве.

19

  

14.



------

   

1914

 

r\

   

------

іібщі

 

Епархіальныя

 

Ведомости"
ДВУХНЕДЪЛЬНОЕ

 

ПЕЧАТНОЕ

 

ИЗДАНІЕ

дерцовнообщественной,

   

миссюнерсцой

 

и

 

епар=

хіальной

 

жизни

___

    

выходятъ "

    

;

        

-

ПО

    

СЛЪДУЮЩЕЙ

    

ПРОГРАММ

 

Ъ:

I,

   

ОтдѢлъ

 

ОффИЦІальНЫЙ.

 

Сюда

 

входятъ

 

епархіальныя

 

распоря-

женія,

 

извѣстія,

 

объявленія,

 

отчеты

 

Епархіальныхъ

 

учрежденій,

циркуляры

 

и

 

пр.

II.

   

ОТДЬЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ,

 

въ

 

составь

 

котораго

 

входятъ:

I)

 

Статьи

 

богословско-философскаго

 

и

 

церновно-историческаго

 

содержанія:
изъясненіе

 

христіачскихъ

 

православныхъ

 

догматовъ

 

и

 

правилъ

 

нравствен-

ности

 

преимущественно

 

съ

 

тѣхъ

 

сторонъ,

 

которыя

 

подвергаются

 

исквженію

или

 

измѣненію

 

въ

 

ученіи

 

мѣстныхъ

 

сектантовъ

 

и

 

раскольниковъ,

 

а

 

равно

 

во

взглядахъ

 

современнаго

 

отрицательнаго

 

направленія.

2)

   

МйССІОНВрСКОв

 

ДѢ/ІО!

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

о

 

мѣстномъ

 

расколѣ

 

и

 

сек-

тахъ,

 

ихъ

 

происхожденіи

 

и

 

современномъ

 

положеніи;

 

миссіонерскія

 

поученія

и

 

бесѣды

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами,

 

или

 

краткое

 

содержаніе

 

бесѣдъ;

замѣчате-.ьные

 

случаи

 

обращенія

 

въ

 

Правоспавіе

 

сектантовъ

 

и

 

раскольниковъ

и

 

др.

 

иновврцевъ;

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

по

 

обличенію

 

мусульманства,

 

изложен-

ныя

 

въ

 

простой

  

общедоступной

 

формѣ.

3)

   

ЦврКОВЬ

 

И

 

ШКОЛЗ!

 

бесѣды,

 

поученія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

преимущественно

мѣстныхъ

 

проповѣдниковъ:

 

паломническія

 

списанія;

 

статьи

 

педагогическаго

характера;

 

методическім

 

замѣчанія

 

по

 

преподаванію

 

въ

 

церк.-приходск.

 

шко-

лахъ;

 

историческія

 

и

 

др.

 

свѣдѣнія

 

по

 

воспитанію;

 

устройство

 

и

 

освяшеніе

школъ

 

и

 

выдающіеся

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни,

 

школьныя

 

экскурсіи

 

и

 

под...

4)

   

ЖИЗНЬ

 

И

 

КНИГИ!

 

сюда

 

входятъ

 

статьи

 

по

 

всѣ.чъ,

 

выдвигаемымъ

 

на-

стоящимъ

 

временемъ

 

на

 

очередь

 

вопросамъ

 

цсрковно-обшсственной

 

и

 

при-

ходской

 

жизни

 

и

 

по

 

наиболѣе

 

интереснымъ

 

явленіямъ

 

изъ

 

нея:

 

пастыр-

скимъ,

 

церковно-экономическимъ,

 

приходо-воспитательнымъ

 

(о

 

трезвости

 

на-

примѣръ);

 

сюда

 

же

 

относятся

 

описаніе

 

нравовъ,

 

обычаевъ,

 

суеаѣрій

 

и

 

друг,

религіозно-нравственныхъ

 

заблужденій

 

простого

 

народа

 

и

 

особенно

 

инород-

цевъ.

 

живушихъ

 

въ

 

мѣстномъ

 

краѣ;

 

обозрѣніе

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

(по
вопросамъ

 

церкви

 

и

 

воспитанія)

 

журналовъ;

 

краткія

 

библіографическія

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

вновь

 

вышедшихъ

 

книгахъ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія,

 

или

имѣющихъ

 

миссіонерское

 

значеніе.

5)

   

ИЗЪ

 

ОТЗЫВОВЪ

 

НаШИХЪ

 

Читателей— для

 

статей,

 

служащихъ

 

для

 

об-

мѣна

 

мыслей

 

приходскаго

 

духовенства

 

по

 

печатаемымъ

 

статьямъ.



отдѣлъ

 

ОФФиціальный.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

въ

 

граыотѣ

бывшему

 

церковному

 

старостѣ

 

слободы

 

Канавы—мѣщанпну

Николаю

 

Дьякову

 

за

 

усердное

 

прохожденіе

 

должности

 

церков-

наго

 

старосты

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

3-хъ

 

лѣтій

 

и

 

труды

 

по

 

ре-

монту

 

причтовнхъ

 

помѣщеній.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

цер-

ковнымъ

 

старостамъ

 

ее

 

Малыхъ

 

Кармаяовъ,

 

Буннскаго

 

уѣз-

да,

 

крестьянину

 

Никанору

 

Егорову

 

и

 

ІІІераутъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

крестьянину

 

Емельяну

 

Прокопьеву

 

за

 

усердное

 

прохожденіе

должности

 

церковнаго

 

старосты.

Архіерейскія

 

слуткенія

 

и

 

рукополоЯхенія.

29

 

іюня,

 

воскресенье— литургія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Со-

борѣ;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Чилима,

 

Буипскаго

 

у.,

 

Григорій

 

Руса-

новскій,

 

принятый

 

на

 

службу

 

въ

 

Томскую

 

епархію,

 

рукопо-

ложепъ

 

во

 

діакона.

1

 

іюля,

 

вторникъ-

 

освященіе

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Тушнѣ,

Симбирскаго

 

у.

 

и

 

литургія

 

въ

 

новоосвященвомъ

 

храмѣ;

 

діа-

конъ

 

Григорій

 

Русановскій

 

рукоположенъ

 

во

 

священника.

6

 

іюля,

 

воскресенье — литургія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ,

псаломщикъ

 

Покровской

  

церкви

  

тар.

 

Сызрани

   

Василій

 

Ере-
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ыинъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псалом-

щической

 

вакансіи

 

при

 

той

 

же

 

церкви,

 

а

 

псаломщики:

 

села

Репьевки-Крутца,

 

Симбирскаго

 

у.,

 

Василій

 

Козловъ,

 

с.

 

Ел-

шанки

 

того

 

же

 

у.,

 

Николай

 

Евкарпіевъ

 

и

 

с.

 

Баратаевки

 

Ле-

онидъ

 

Утѣхинъ

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

8

 

іюля,

 

вторникъ— литургія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ,

окончившій

 

Московскіе

 

пастырскіе

 

курсы

 

Михаидъ

 

Орловъ,

определенный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Люби-

мовки,

 

Алатырскаго

 

у.,

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

псалом-

щикъ

 

с

 

Полдамасова,

 

Симбирскаго

 

у.,

 

Константинъ

 

Рожде-

ственски

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь;

 

послѣ

 

литургіи

 

молебенъ

празднику.

                        

_________

свободным

 

жъотж,
Священнгіческія:

 

Курмышскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

селѣ

Мальцевѣ;

 

Ардатовскаю

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Сарбаевѣ,

 

Сызранскмо

уѣзда:

 

въ

 

с

 

Еделевѣ

 

и

 

Н.

 

Мазѣ;

 

и

 

Загаринѣ.

 

Еарсунскаго

уѣз.:

 

въ

 

с.

 

ІОрловкѣ.

ДІСІКОНСКІя:

 

Ардатовскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Симкинѣ,

Архангельскомъ;

 

Сызранскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Поникомъ

 

Клю-

чѣ,

 

с.

 

Головинѣ;

 

Курмышскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Можаровомъ

Майданѣ;

 

Еарсунскаго

 

уѣзда:

 

Палатовѣ;

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда:

Бештановкѣ,

 

Тереньгѣ;

 

Симбщскаго

 

уѣзда'

 

въ

 

с.

 

Старомъ
Никулинѣ,

 

Нов.

 

Никулинѣ.

ПсалОМЩичесКЪЯ:

 

Алатырскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

селѣ

Кладбищахъ

 

единовврческой

 

церкви,

 

въ

 

с.

 

Полибинѣ,

 

Бере-

зовскомъ

 

Майданѣ;

 

Сызранскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с

 

Головинѣ

 

единов.

ц.,

 

Малячкинѣ;

 

Еарсунскаго

 

уѣзда:

 

Троицкомъ

 

Еуроѣдовѣ,

Кошелевкѣ;

 

Еурмыгискаго

 

уѣзда:

 

при

 

Курмышской

 

Покров-

ской

 

церкви,

 

Ардатовскаю

 

уѣзда'

 

Серленеяхъ,

 

Канаклейкѣ,

Ведянцѣ,

 

Паракинѣ;

 

Симбирскаго

 

уѣзда:

 

Зеленовкѣ,

 

Чуфаровѣ;

Буинскаго

 

уѣзда'.

 

при

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

гор.

 

Буинска,

 

въ

 

с.

Салмановкѣ.
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Движение

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

27

 

іюня.

 

Священникъ

 

с.

 

Новой

 

Мазы,

 

Сызранскаго

 

уѣз-

да,

 

Евгеній

 

Лебедевъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Водарацкое,

 

Еарсун-

скаго

 

уѣзда.

2

 

іюля.

 

За

 

окончившимъ

 

курсъ

 

Симбирской

 

духовной

семинаріи

 

Владиміромъ

 

Нечаевымъ

 

зачислена

 

священническая

вакансія

 

при

 

церкви

 

с.

 

Канаклейки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда.

2

 

іюдя.

 

Запасный

 

старшій

 

писарь

 

Николай

 

Еамардинъ

ояредѣденъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

церк-

ви

 

с

 

Усть-Уреня,

 

Еарсунскаго

 

уѣзда.

2

   

іюля.

 

Священникъ

 

с

 

Жеребятникова,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

Николай

 

Ивановскій

 

перемѣщенъ

 

на

 

2-й

 

штатъ

 

села

Астрадамовки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

3

   

іюля.

 

Ерестьянинъ

 

Николай

 

Фроловъ

 

Савельевъ

 

за-

численъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто,

 

на

 

правахъ

 

исполняющаго

обязанности,

 

къ

 

ц.

 

с.

 

Новаго

   

Никулина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

5

 

іюля.

 

Священникъ

 

с.

 

Юрловки.

 

Еарсунскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Солнцевъ,

 

за

 

принятіемъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Омскую

 

епар-

хію,

 

уволенъ

 

отъ

 

священническаго

 

мѣста

 

въ

 

с.

 

Юрловкѣ.

Исключается

 

пзъ

 

списковъ

 

священникъ

 

с.

 

Еильдюшева,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Ламовскій

 

за

 

смертію,

 

послѣдовавшею

18

 

іюня

  

1914

 

года.

Письмо

 

Преосвященнаго

  

Никодима,

   

Епископа

   

Чигиринскаго,
на

 

имя

 

Преосвященнаго

  

Вениамина,

   

Епископа

  

Симбирскаго.

ВАШЕ

  

ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

Преосвященнѣйшій

   

Владык

 

о,

Милостивый

 

Архипастырь.

Съ

 

благословенія

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Флавіана,

митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

Галицкаго,

 

имѣю

 

честь

 

обратиться

къ

 

Вамъ

 

съ

 

слѣдующею

 

покорнѣйшею

 

просьбою.

Русскіе

 

православные

 

жители

 

города

 

Еіева

 

и

 

всего

 

ІОго-

Западнаго

 

края,

 

въ

 

числѣ

 

многихъ

 

десятковъ

 

тысячъ

 

человѣкъ,
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во

 

главѣ

 

съ

 

Кіевскимъ,

 

Подольскимъ

 

и

 

Волынскимъ

 

генералъ-

губернаторомъ,

 

губернаторами

 

и

 

губернскими

 

предводителями

дворянства

 

Кіевской,

 

Подольской

 

и

 

Волынской

 

губерній

 

и

 

дру-

гими

 

представителями

 

учрежденій

 

и

 

сословій,

 

обратились

 

къ

Высокопреосвященному

 

Флавіану,

 

митрополиту

 

Еіевскому

 

и

Галицкому,

 

съ

 

просьбою

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

о

 

причтеніи

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

святителя

 

Павла,

митрополита

 

Тобольскаго

 

и

 

Сибирскаго,

 

нетлѣнно

 

почивающаго

въ

 

Кіево-Печерской

 

Лаврѣ.

 

Св.

 

Синодъ,

 

коему

 

митрополитъ

Флавіанъ

 

доложилъ

 

вышеозначенное

 

ходатайство,

 

съ

 

духовною

радостію

 

п

 

сердечнымъ

 

умиленіемъ

 

принялъ

 

сіе

 

ходатайство

и

 

поручилъ

 

митрополиту

 

Флавіану

 

образовать

 

особую

 

комиссію

для

 

изслѣдованія

 

случаевъ

 

чудотвореній,

 

совершившихся

 

по

 

мо-

литвенному

 

предъ

 

Богомъ

 

предстательству

 

святителя

 

Павла,

митрополита

 

Тобольскаго.

 

Высокопреосвященный

 

митрополитъ

Флавіанъ

 

назпачилъ

 

таковую

 

комиссію

 

изъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣт-

скихъ

 

лицъ,

 

подъ

 

моимъ

 

предсѣдательствомъ.

Комиссія

 

уже

 

приступила

 

къ

 

исполнение

 

возложенной

 

на

нее

 

важной

 

и

 

отвѣтствеиной

 

задачи.

 

Въ

 

первомъ

 

же

 

своемъ

собраніи

 

она

 

рѣшила,

 

между

 

прочимъ,

 

не

 

ограничиваясь

 

те-

ми

 

случаями

 

чудотвореній,

 

о

 

которыхъ

 

имѣются

 

у

 

нея

 

такія

или

 

иныя

 

свѣдѣнія,

 

обратиться

 

ко

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

прео-

священнымъ

 

съ

 

просьбою

 

о

 

возможномъ

 

содѣйствіи

 

компссіи

путемъ

 

приглашенія

 

тѣхъ

 

русскихъ

 

праьославныхъ

 

вѣрую-

щихъ

 

людей,

 

которые

 

удостоились,

 

по

 

молитвамъ

 

святителя

Павла

 

и

 

по

 

вѣрѣ

 

ихъ,

 

получить

 

какія

 

либо

 

явленія

 

милости

Божіей,

 

въ

 

видѣ,

 

напр.

 

исцѣленій

 

отъ

 

болѣзни,

 

видѣній

 

свя-

тителя

 

Павла

 

и

 

т.

 

д.,

 

сообщить

 

о

 

всемъ

 

этомъ

 

комиссіп

 

по

моему

 

адресу.

На

 

основаніи

 

сказаннаго,

 

позволяю

 

себѣ

 

почтительнѣйше

просить

 

Васъ,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

оповѣстить

 

способомъ,

какой

 

Вы

 

признаете

 

наиболѣе

 

цѣлесообразнымъ,

 

ввѣренную

Богомъ

 

Вамъ

 

паству

 

о

 

желаніи

 

нашей

 

коммиссіи,

 

призвавъ

свопмъ

   

Архипастырскимъ

   

словомъ

   

всѣхъ

 

тѣхъ

   

изъ

 

членовъ
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ея,

 

которые

 

удостоились

 

получить

 

тѣ

 

ияи

 

иные

 

дары

 

и

 

явле-

нія

 

милости

 

Божіей,

 

по

 

молитвенному

 

предъ

 

Богомъ

 

предста-

тельству

 

за

 

нихъ

 

святителя

 

Павла,

 

сообщить

 

возможно

 

под-

робныя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ

 

нашей

 

комиссіи

 

по

 

моему

 

адресу.

Свѣдѣнія

 

эти

 

желательно

 

получить

 

возможно

 

скорѣе

 

и

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

позже

 

1

 

октября

 

1914

 

года.

Поручая

 

себя

 

святымъ

 

молитвамъ

 

Вашпмъ,

 

съ

 

истиннымъ

почтеніемъ

 

и

 

совершенною

 

преданностію

 

имѣю

 

честь

 

быть

Вашего

 

Преосвященства,

 

покорнѣйшимъ

 

послушникомъ

Еикодимъ

 

Епископъ

  

Чигиринскій.

Настоящее

 

письмо

 

Преосвященнаго

 

Нпкодима

 

печатается

въ

 

Спмбирскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

согласно

 

опре-

дѣленію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

3/4

 

сего

 

іюля

 

1914г.,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

духовенство

 

Симбирской

 

епархіи

 

собрало

 

въ

приходахъ

 

необходимыя

 

Комиссіи

 

свѣдѣнія

 

о

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

дарахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

милости

 

Божіей,

 

по

 

молитвенному

 

предъ

Богомъ

 

предстательству

 

за

 

нихъ

 

святителя

 

Павла,

 

и

 

если

окажутся

 

таковыя

 

явленія,

 

то

 

сообщить

 

о

 

нихъ

 

Преосвящен-

ному

 

Никодиму

 

по

 

адресу:

   

Кіевъ,

   

Михайловскій

   

монастырь.

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ

учениковъ

 

Силібирскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

за

1913— >914

 

учебный

 

годъ,

 

составленный

 

Правленіеліъ
училища

   

на

 

основаніи

   

годовыхъ

  

и

   

экзаліенныхъ

балловъ.

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

 

Ъ

    

IV.

Разрядъ

 

первый.

 

1.

 

Васильевъ

 

Димитрій,

 

Васинъ

 

Павелъ,

Такташкинъ

 

Леоыидъ,

 

Флоринскій

 

Николай,

 

5.

 

Мокѣевъ

 

Іаковъ,

Лебедевъ

 

Михаилъ.

 

Разрядъ

 

второй.

 

Благовѣщенскій

 

Сергѣй,

Телемаковъ

 

Александру

 

Кильдюшевскій

 

Георгій,

 

10.

 

Рож-

дественскій

 

Владиміръ,

 

Разумовъ

 

Михаилъ,

 

Воскресенскій

 

Алек-
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сандръ,

 

Смоленцевъ

 

Аркадій,

 

Архангельска*

 

Александръ,

 

15 -

Солнцевъ

 

Георгій,

 

Андреевъ

 

Борисъ,

 

Благовидовъ

 

Иванъ,

 

Ру-

мянцевъ

 

Александръ,

 

Димитріевъ

 

Владиміръ,

 

20.

 

Ярославскій

Веніаминъ,

 

Сергіевскій

 

Сергѣй.

Всѣ

 

означенные

 

ученики

 

признаются

 

кончившими

 

курсъ

ученія

 

и

 

достойными

 

перевода

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Духовной

 

Се-

минаріи.

Назначаются

 

переэкзаменовки:

Иларіонову

 

Сергѣю

 

— по

 

греческому

 

языку;

 

Данилову

 

Ми-

хаилу,

 

Транквилицкому

 

Александру,

 

Яблонскому

 

Анатолію —

по

 

русскому

 

языку

 

— письменная;

 

Троицкому

 

Ѳеодору— по

 

ариѳ-

метикѣ,

 

Яблонскому

 

Валерію — по

 

русскому

 

языку — письмен-

ная,

 

Нечаеву

 

Ѳеодору— -по

 

ариѳметикѣ.

Разрядъ

 

т р

 

е т

 

ій:

Панормову

 

Крониду-

 

по

 

русскому

 

и

 

латинскому

 

языку,

30.

 

Малиновскому

 

Валеріану— по

 

греческому

 

и

 

латинскому

языку,

 

Смирнову

 

Алексшо— по

 

греческому

 

и

 

русскому

 

языку,

Золотницкому

 

Борису—по

 

латинскому

 

азыку

 

и

 

ариѳметикѣ.

Старкову

 

Виктору— по

 

русскому

 

языку — письменная,

 

по

 

гре-

ческому

 

и

 

латинскому

 

языку.

Березинскій

 

Владиміръ

 

и

 

Игнатьевъ

 

Викторъ

 

оставля-

ются

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

КЛАССЪ

 

Ш.

Разрядъ

 

первый.

1 .

 

Ивановскій

 

Анатолій,

 

Разумовъ

 

Владиміръ,

 

Гнѣвушевъ

Алексѣй,

 

Стекловъ

 

Ѳеодоръ,

 

5.

 

Тихомировъ

 

Романъ,

 

Голу-

бинскій

 

Александръ.

Разрядъ

   

второй.

Предмѣстьинъ

 

Владиміръ,

 

Евкарпіевъ

 

Александръ,

 

Бене-

диктовъ

 

Анатолій,

 

10.

 

Кудрявцевъ

 

Михаилъ,

 

Державинъ

 

Сер-
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гѣй,

 

Любимовъ

 

Николай,

 

Кильдюшевскій

 

Александръ,

 

Соко-

ловъ

 

Николай,

 

15.

 

Смирновъ

 

Василій,

 

Троицкій

 

Сергѣй,

 

Мель-

никовъ

 

Димитрій.

Всѣ

 

означенные

 

воспитанники

 

переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ.

Назначаются

 

переэкзаменовки:

Жданову

 

Александру,

 

Троицкому

 

Ивану,

 

20.

 

Волкову

 

Вла-

дпміру,

 

Потоцкому

 

Владиміру — по

 

русскому

 

языку— письмен-

ная.

 

Солнцеву

 

Евлампію —по

 

греческому

 

языку,

 

Кудрявцеву

Павлу — по

 

латинскому

 

языку.

Разрядъ

 

т

 

р

 

е

 

т

 

г

 

й.

Червяковскому

 

Виктору

 

—

 

по

 

русскому

 

языку—письмен-

ная,

 

по

 

греческому

 

языку,

 

25.

 

Волоскову

 

Михаилу — по

 

рус-

скому

 

языку— письменная,

 

по

 

латинскому

 

языку,

 

Остроумову

Михаилу —по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ,

 

Бенедиктову

Михаилу —по

 

русскому

 

языку — письменная,

 

по

 

греческому

языку,

 

Вознесенскому

 

Геннадію —по

 

русскому

 

языку—пись-

менная,

 

по

 

греческому

 

языку,

 

Беневоленскому

 

Константину —

по

 

русскому

 

языку—письменная,

 

по

 

греческому

 

и

 

латинскому

языку.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:30.

 

Тюринъ

 

Алек-

сандръ,

 

Эпиктетовъ

 

Николай,

 

Десницкій

 

Павелъ,

 

Марсовъ

Николай,

 

Даниловъ

 

Александръ.

35.

 

Покровскому

 

Леониду

 

предоставляется

 

держать

 

зк-

заменъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

послѣ

 

ваката.

Увольняются

 

по

 

малоуснѣшности:

 

Флоринскій

 

Николай,

Куценко

 

Николай,

  

Предмѣстьинъ

 

Николай,

 

Волковъ

 

Михаилъ.

Увольняется

 

по

 

прошенію

 

родителя

 

Смирновъ

 

Николай.

КЛАССЪ

 

П.

Разрядъ

   

первый:

1.

 

Цвѣтковъ

 

Ѳеодоръ,

 

Димитріевъ

 

Иванъ,

 

Орловъ

 

Евге-

ній,

 

Рождественскій

 

Сергѣй,

 

5.

 

Архангельске

 

Николай,

 

Утѣ-
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хинъ

 

Василій,

    

Левинъ

 

Николай,

 

Маловъ

   

Леонидъ,

 

Егоровъ

Василій,

  

10.

 

Рождаевъ

 

Николай,

 

Введенскій

 

Михаилъ.

Разрядъ

 

второй:

Волосковъ

 

Петръ,

 

Архангельскій

 

Вячеславъ,

 

Сокольскій

Александръ,

 

15.

 

Адріановъ

 

Петръ,

 

Тиховъ

 

Александръ,

 

Ад-

ріановъ

 

Александръ,

 

Нечаевъ

 

Димитрій,

 

Благовѣщенскій

 

Гав

ріилъ,

 

20.

 

Пляцпдовскій

 

Петръ,

 

Зефировъ

 

Борисъ,

 

Волковъ

Викторъ,

 

Тимофеевъ

 

Сергѣй,

 

Разумовскій

 

Рафаилъ,

 

25.

 

Смир-

новъ

 

Михаилъ,

 

Городецкій

 

Иванъ,

 

Тресвятскій

 

Анатолій,

Смирновъ

 

Константинъ,

 

Штырлинъ

 

Петръ.

Всѣ

 

означенные

 

воспитанники

 

переводятся

 

въ

 

Ш

 

классь.

Назначаются

 

переэкзаменовки:

30.

 

Лепоринскому

 

Петру,

 

Бѣльскому

 

Александру

 

2-му,

Тихомірову

 

Николаю

 

—по

 

русскому

 

языку— письменная,

 

Ар-

хангельскому

 

Александру —по

 

латинскому

 

языку,

 

Лебедеву

Юрію,

 

35.

 

Ясенскому

 

Сергѣю,

 

Юрьеву

 

Анатолію — по

 

рус-

скому — языку

 

— письменная,

 

Винокурову

 

Александру — по

 

рус-

скому

 

яиику — письменная

 

и

 

устная.

Разрядъ

  

третій:

Усольцеву

 

Николаю —по

 

русскому

 

языиу— письменная,

и

 

латинскому

 

языку,

 

Михкельсону

 

Евфимію — по

 

русскому

 

яз.

письменная

 

и

 

географіи,

 

40.

 

Георгіевскому

 

Владиміру,

 

Ру-

мянцеву

 

Александру — по

 

русскому

 

языку— письменная,

 

ла-

тинскому

 

языку,

 

Ремизову

 

Михаилу — по

 

русскому

 

языку—

письменная

 

и

 

устная,

 

латинскому

 

языку,

 

Травину

 

Петру

 

—

 

по

русскому

 

языку—

 

письменная

 

и

 

устная,

 

географіи,

 

Бѣльскому

Александру

 

1-му,

 

45.

 

Тресвятскому

 

Николаю —по

 

русскому

языку— письменная,

 

по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

 

Петровъ

 

Вені-

аминъ,

 

Вырыпаевъ

 

Николай,

 

Виноградовъ

 

Анатолій.

Благовидову

 

Алексѣю

 

назначается

 

экзаменъ

 

послѣ

 

ваката.
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КЛАССЪ

 

I.

Разрядъ

   

первый.

1.

 

Петровскій

 

Алексѣй,

 

Троицкій

 

Веніаминъ,

 

Мироновъ

Владиміръ,

 

Павловъ

 

Константинъ,

   

5.

 

Орловъ

 

Николай.

Разрядъ

 

второй.

Покровскій

 

Сергѣй,

 

Аѳанасьевъ

 

Анатолій,

 

Модестовъ

 

Ле-

онидъ,

 

Наяаровъ

 

Валептинъ,

 

10.

 

Димитріевъ

 

Александръ,

 

Не-

чаевъ

 

Николай,

 

Архангельске

 

Владиміръ,

 

Охотипъ

 

Сѳргѣй,

Дрягинъ

 

Михаилъ,

 

15.

 

Виноградовъ

 

Борисъ,

 

Богоявленскій

Евгеній,

 

Агровъ

 

Арсеній,

 

Вознесенскій

 

Викторъ,

 

Прпбылов-

скій

 

Александръ,

 

20.

 

Толстовъ

 

Анатолій,

 

Андреевъ

 

Николай,

Солнцевъ

 

Александръ,

 

Троицкііі

 

Константинъ,

 

Туруновскш

Сергѣй,

 

25.

 

Вознесенскій

 

Николай,

 

Діаконовъ

 

Алексѣй,

 

Бла-

горазумовъ

 

Иванъ,

  

Пластовъ

 

Александръ.

Всѣ

 

означенные

 

воспитанники

 

переводятся

 

во

 

второй

классъ.

Назначаются

 

переэкзаменовки:

Жемчужникову

 

Николаю,

 

30.

 

Фіалкову

 

Михаилу,

 

Ива-

нову

 

Николаю,

 

Богоявленскому

 

Александру,

 

Потоцкому

 

Васи-

лію,

 

Румянцеву

 

Николаю,

 

35.

 

Кудрявцеву

 

Константину

 

— по

русскому

 

языку—письменная,

 

Остроумову

 

Алексѣю — поарпѳ-

метикѣ,

Разрядъ

 

т

 

р

 

е

 

т

 

і

 

й.

Вознесенскому

 

Михаилу —по

 

русскому

 

языку —письмен-

ная,

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

Максимову

 

Михаилу — по

 

русскому

 

язы-

ку—устная

 

и

 

письменная,

 

Смирнову

 

Алексѣю

 

— по

 

русскому

языку

 

— письменная

 

и

 

Священной

 

исторіи,

 

40,

 

Покровскому

Борису,

 

Сергіевскому

 

Николаю — по

 

русскому

 

языку—устная

и

 

письменная,

 

Иванову

 

ВасилІЕО — по

 

русскому

 

языку—устная

и

 

письменная

 

и

 

ариѳметикѣ,

 

Смирнову

 

Владиміру —по

 

рус-

скому

 

языку— устная

 

и

 

письменная,

 

Марсальскому

 

Григорію
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— по

 

Священной

 

исторіи

 

и

 

русскому

 

языку,

 

45.

 

Ласточкину

 

Ни-

колаю

 

-

 

по

 

Священной

 

исторіи

 

и

 

русскому

 

языку—письмен-

ная

 

и

 

ариѳметикѣ,

 

Мещерякову

 

Анатолію— по

 

русскому

 

язы-

ку—письменная

 

и

 

устная,

 

географіи,

 

Березинскому

 

Ивану—

по

 

русскому

 

языку

 

—

 

письменная

 

и

 

устная,

 

ариѳметикѣ.

Увольняется

 

по

 

малоуспѣшности

 

Ярославскій

 

Александръ.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

 

КЛАССЪ.

Разрядъ

 

первый.

1.

 

Воскресенскій

 

Стефанъ,

 

Кассеньевъ

 

Аиатолій,

 

Утѣ-

хинъ

 

Николай,

 

Преображенскій

 

Николай,

 

5.

 

Ѳеодоровъ

 

Ва-
силій,

 

Архангельске

 

Владиміръ,

 

Минѣевъ

 

Иванъ,

 

Бенедик-

товъ

 

Николай,

 

Колосовъ

 

Михаилъ,

 

10.

 

Тихонравовъ

 

Сера-

фимъ,

 

Архангельскій

 

Иванъ,

 

Троицкій

 

Николай,

 

Шестаковъ

Александръ,

 

Весновскій

 

Евгеній,

 

15

 

Марсальскій

 

Михаилъ,

Колосовъ

 

Викторъ,

 

Флоренсовъ

 

Валентинъ.

Разрядъ

 

второй.

Раждаевъ

 

Сергѣй,

 

Благовѣщенскій

 

Алексѣй,

 

20.

 

Силец-

кій

 

В.тадиміръ,

 

Асафовъ

 

Александръ,

 

Силецкій

 

Алексѣй,

 

Усоль-

цевъ

 

Серафимъ,

 

Архангельскій

 

Стефанъ,

 

25.

 

Зефировъ

 

Петръ,

Утѣхинъ

 

Павелъ,

 

Троицкій

 

Серафимъ.

Всѣ

 

означенные

 

воспитанники

 

переводятся

 

въ

 

первый

классъ.

Назначаются

 

переэкзаменовки:

Ильину

 

Ивану,

 

Сергіевскому

 

Александру — по

 

ариѳме-

тикѣ,

 

30.

 

Любимову

 

Валентину — по

 

Закону

 

Божію.

Разрядъ

 

т

 

р

 

е

 

т

 

ій.

Кильдюшевскому

 

Василію,

 

Травину

 

Николаю— по

 

рус-

скому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

 

Архангельске

Александръ

 

1-ый,

 

Слыхановъ

 

Викторъ,

 

35.

 

Архангельске

Александръ

 

2-ой,

 

Дроздовъ

 

Сергѣй,

 

Травинъ

 

Семенъ,

 

38.

Лебедевъ

 

Михаилъ.
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Переэкзаменовки

 

назначаются

 

ученикамъ:

IV

 

класса— 18

 

и

 

19

 

Августа,

 

ПІ

 

класса

 

— 20

 

и

 

21

 

Ав-

густа,

 

II

 

класса— 22

 

и

 

23

 

Августа,

 

I

 

и

 

Пригот.

 

класса—

25

 

августа,

 

пріемный

 

экзаменъ— 26

 

августа.

 

31

 

Августа

 

мо-

лебенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія,

1

 

Сентября

 

— начало

 

ученія.

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ
учениковъ

 

Алатырскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

1913—1914

 

учебный

 

годъ,

составленный

 

правленіемъ

 

училища

 

на

 

основаніи

 

годовыхъ

 

и

экзаменныхъ

 

балловъ.

IV

 

классъ.

Разрядъ

   

первый.

1)

 

Четверинъ

 

Александръ,

 

Суровцевъ

 

Алексѣй,

 

Авровъ

Константинъ,

 

Архангельске

 

Викторъ.

Разрядъ

   

второй.

5.

 

Трацквиллицкій

 

Дмитрій,

 

Ясенскій

 

Александръ,

 

Ап-

раксинъ

 

Евгеній,

 

Никольскій

 

Дмитрій,

 

Васильевъ

 

Михаилъ,
10)

 

Разумовъ

 

Викторъ,

 

Дометіевъ

 

Ѳеодръ,

 

Соколовъ

 

Вячеславъ,

АлексѣевскійСергѣй,Тиховъ

 

Александръ

 

15)

 

КарсунскійПавелъ,

Голубинске

 

Анатолій,

 

Цнцеровъ

 

Николай,

 

Нѣмковъ

 

Владиміръ,

Ратниковъ

 

Григорій,

 

20)

 

Николаевъ

 

Иванъ,

 

Кронтовскій

 

Алек-

сѣй,

 

Смѣловскій

 

Владиміръ.

Всѣ

 

вышеозначенные

 

ученики

 

признаны

 

окончившими

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

училищѣ,

 

съ

 

правомъ

 

постуиленія

въ

 

1-й

 

классъ

 

духовной

 

семинаріи

 

безъ

 

экзамена.

Подлежатъ

  

переэкзаменовкамъ:

Кассеньевъ

 

Петръ

 

— по

 

русскому

 

сочиненію,

 

Алексѣев-

скій

 

Геннадій —по

 

греческому

 

языку.
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Разрядъ

   

т

 

р

 

е

 

т

 

і

 

й.

25)

 

Знамен скій

 

Ѳедоръ — по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

русско-

му

 

сочиненно.

 

26)

 

Лимановъ

 

Иванъ

 

— по

 

греческому

 

и

 

латин-

скому

 

языкамъ

III.

 

классъ.

Разрядъ

   

первый.

1)

 

Прибыловскій

 

Викторъ,

 

Даниловъ

 

Иванъ.

 

Виногра-

довъ

 

Петръ,

   

Виноградовъ

 

Михаилъ,

  

5)

 

Соколовъ

 

Владиміръ.

Разрядъ

 

второй.

Смѣловскій

 

Сергѣй,

 

ІОденковъ

 

Иванъ,

 

Алексѣевскій

 

Ве-

недикта,

 

Вагинъ

 

Михаилъ,

 

10)

 

Васильевъ

 

Александръ,

 

Сер-

гіевскій

 

Александръ,

 

Рудневъ

 

Николай,

 

Люстровъ

 

Викторъ,

Алексѣевъ

 

Николай,

 

15)

 

Долгановъ

 

Павелъ,

 

Векшинъ

 

Дмит-

рій,

 

Вознесенскій

 

Николай,

 

Степановъ

 

Александръ,

 

Волковъ
Нпкифоръ,

 

20)

 

Курмаевъ

 

Теорий,

 

Соколовъ

 

Михаилъ.

Всѣ

 

вышеозначенные

 

ученики

 

переводятся

 

въ

 

IV

 

классъ.

Подлежатъ

 

переэкзаменовкамъ:

Утѣхинъ

 

Христофоръ — по

 

ариѳметикѣ,

 

Благовѣщенскій

Николай — по

 

отечественной

 

псторіп.

Разрядъ

   

т

 

р

 

е

 

т

 

ій.

Виноградовъ

 

Анатолій — по

 

греческому

 

языку

 

и

 

природо-

вѣдѣнію,

 

25)

 

Силецкій

 

Иванъ— по

 

греческому

 

и

 

латинскому

языкамъ,

 

Крестовскій

 

Александръ —по

 

греческому

 

языку

 

и

географш,

 

Крыловъ

 

Петръ— по

 

греческому

 

языку

 

и

 

экзамену

послѣ

 

ваката

 

по

 

латинскому

 

языку,

 

ариѳметикѣ,

 

природовѣ-

дѣнію

 

и

 

отечественной

 

исторіи,

 

Березинъ

 

Владиміръ — подле-

жите

 

экзамену

 

послѣ

 

ваката

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

курса

III

 

класса.

Оставляются

 

на

  

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

111

 

классѣ,

   

по

малоуспѣшности:

Виноградовъ

 

Тихонъ,

 

30)

 

Бахаревскій

 

Николай,

 

Знамен-

скій

   

Петръ,

 

ІІоликарповъ

   

Александръ,

   

Троицкій

   

Николай.
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Увольняется

 

изъ

 

училища

34)

 

Красиковъ

 

Иванъ.

II,

 

I.

 

классъ.

Разрядъ

   

первый.

1)

 

Сергѣевъ

 

Борись,

 

Гнѣвушевъ

 

Сергѣй,

 

Анастасіевъ

Андрей,

 

Добронравовъ

 

Геннадій,

 

5)

 

Васильевъ

 

Сергѣй,

 

Гнѣ-

вушевъ

 

Иванъ.

Разрядъ

   

второй.

Левитске

 

Сергѣй,

 

Перовъ

 

Дмитре,

 

Павловъ

 

Петръ,

 

10)

Гордѣевъ

 

Викторъ,

 

Рожковъ

 

Александръ,

 

Сурминскій

 

Алек-

сандръ,

 

Горюновъ

 

Александръ,

 

Швецовъ

 

Павелъ,

 

15)

 

Наза-

ровъ

 

Алексѣй,

 

Никулинъ

 

Александръ,

 

Зефировъ

 

Николай,

Ивановъ

 

Алексѣй,

 

Сурминске

 

Сергѣй,

 

20)

 

Любомировъ

 

Иванъ,

Аловъ

 

Анатолій,

 

Троицкій

 

Евгеній,

 

Кронтовскій

 

Александръ,

Шмелевъ

 

Дмитрій,

 

25)

 

Перепеловъ

 

Анатолій,

 

Смѣловскій

Григорій,

 

Семеновъ

 

Леонидъ,

 

Моисеевъ

 

Евгеній,

 

Марсаль-

скій

 

Александръ.

Всѣ

 

вышеозначенные

 

ученики

 

переводятся

 

въ

 

III

 

классъ.

Подлежатъ

 

переэкзаменовкамъ:

30)

 

Десницкій

 

Михаилъ,

 

Фіалковъ

 

Николай— по

 

ариѳ-

метикѣ,

 

Богоявленскій

 

СергЬй— по

 

латинскому

 

языку,

 

Нику-

линъ

 

Константинъ—

 

по

 

русскому

 

сочиненно,

 

Винокуровъ

 

Але-

ксандръ-—по

 

ариѳметикѣ.

Разрядъ

 

третгй.

35)

 

Багрянскій

 

Константинъ,

 

Вознесенскій

 

Ааександръ

—

 

по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ

Оставляются

 

на

  

повторительный

 

курсъ

 

во

 

11

 

классѣ

 

по
■

малоуспѣшности:

Архангельске

 

Христофоръ,

 

Крыловъ

 

Николай,

 

Покров-

скій

 

Евгеній,

 

40)

 

Троицкій

 

Николай.
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II,

 

2.

 

классъ.

Разрядъ

   

первый.

1)

 

Юденковъ

 

Стефанъ,

 

Тумановъ

 

Иванъ,

 

Якушинъ

 

Па-

велъ,

 

Васильевъ

 

Николай,

 

Боголюбовъ

 

Анатолій.

Разрядъ

   

второй.

Колосовъ

 

Александръ,

 

Мурзинъ

 

Николай,

 

Зудовъ

 

Петръ,

Транквиллицкій

 

Николай,

 

10)

 

Благоразумовъ

 

Владиелавъ,

Кормишинъ

 

Александръ,

 

Шмыровъ

 

Михаилъ,

 

Троицкій

 

Алек-

сей,

 

Рудневъ

 

Михаилъ,

  

15)

 

Рождественскій

 

Александръ.

Подлежатъ

 

переэкзаменовкамъ:

Ягодинскій

 

Николай—по

 

латинскому

 

языку,

 

Цедринсмй

Сергѣй—по

 

русскому

 

сочиненію,

 

Максимовъ

 

Алексѣй—по

латинскому

 

языку.

Разр

 

я

 

дъ

 

т

 

р

 

етій.

19)

 

Багрянскій

 

Владиміръ — по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

рус-

скому

 

сочиненно.

I.

 

классъ.

Разрядъ

  

первый.

1)

 

Смѣловскій

 

Дмитрій,

 

Тархановъ

 

Сергѣй,

 

Плешаковъ

Леонидъ,

 

Богоявленскій

 

Николай,

 

5)

 

Алексѣевскій

 

Николай,

Никоіьскій

 

Сергѣй,

 

Тархановъ

 

Петръ,

 

Троицкій

 

Николай,

Сахаровъ

 

Борисъ.

Разрядъ

 

второй.

10)

 

Багрянскій

 

Михаилъ,

 

Веселитскій

 

Александръ,

 

Шуль-

пинъ

 

Александръ,

 

Утѣхинъ

 

Иванъ,

 

Малицкій

 

Николай,

 

15)
Ивановъ

 

Александръ

 

2-й,

 

Цицеровъ

 

Михаилъ,

 

Суровцевъ

Владиміръ,

 

Малининъ

 

Петръ,

 

Савельевъ

 

Владиміръ,

 

20)

 

Ва-

лидовъ

 

Евгеній,

 

Цедринскій

 

Василій,

 

Смирновъ

 

Алексѣй,

Виноградовъ

 

Борисъ,

 

Ѳоминскій

 

Алексѣй,

 

Сугутшй

 

Алѳскандръ,

Всѣ

 

вышеозначенные

 

ученики

 

переводятся

 

во

 

П

 

классъ.
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Григоровскій

 

Борисъ,

 

Александровъ

 

Николай,

 

Никольскій

Павелъ,

 

Добронравовъ

 

Борисъ,

 

30)

 

Шемуратовъ

 

Александра

Кронтовскій

 

Орестъ,

 

Шикуновъ

 

Викторъ,

 

Алешинъ

 

Андрей,

Артаыоновъ

 

Михаилъ,

 

35)

 

Садовскій

 

Владиміръ,

 

Поликар-

повъ

 

Александръ,

 

Архангельскій

 

Сергѣй.

Означенные

 

12

 

учениковъ

 

(съ

 

№

 

26

 

по

 

№

 

37)

 

приз-

наны

 

выдержавшими

 

переходный

 

испытапія

 

успѣшно

 

и

 

до-

стойными

 

перевода

 

во

 

II

 

классъ,

 

но

 

сужденія

 

о

 

фактическомъ

переводѣ

 

ихъ

 

во

 

II

 

кл.

 

имѣютъ

 

быть

 

послѣ

 

ваката,

 

когда

окончательно

 

выяснится

 

число

 

вакансій

 

во

 

II

 

классѣ

 

училища.

Подлежать

 

переэкзаменовкамъ:

Семеновъ

   

Александръ —по

 

ариѳметикѣ,

   

Ивановъ

   

Але-

ксандръ

 

1-й,

 

40)

 

Тумановъ

 

Ѳедоръ —по

 

географіи.

Р

 

аз

 

р

 

яд

 

ъ

 

тр

 

е

 

тій.

Остроумовъ

 

Владиміръ— по

 

русскому

 

яз.

  

(устно)

   

и

 

гео-

графіи,

 

Спасскій

 

Сергѣй— по

 

священной

 

исторіи

 

и

 

географіи.

Оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

I

 

классѣ

 

по

малоуспѣшности:

43)

 

Сергіевскій

 

Василій.

Правленіе

 

Алатырскаго

 

духовнаго

 

училища.

Правленіемъ

 

Алатырскаго

 

духовнаго

 

училища

 

назначаются

 

въ

августѣ

   

мѣсяцѣ

 

сего

 

1914

 

года:

19,

 

20,

 

21

 

—

 

переэзаменовки

 

для

 

учениковъ

 

всѣхъклас-

совъ

 

училища;

22 —собраніе

 

Правленія

 

для

 

обсужденія

 

результатовъ

переэкзаменовокъ ;

23,

 

25 —пріемъ

 

въ

 

старшіе

 

классы

 

училища;

26—письменный

 

экзаменъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

устный

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

пѣнію —для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

1

классъ;

27— устный

 

экзаменъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметякѣ

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

1

 

классъ;
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28 — собраніе

 

Правленія

 

училища

 

для

 

обсужденія

 

резуль-

татовъ

 

пріемныхъ

 

испытаній;

30 —медицинскій

 

осмотръ

 

вновь

 

поступивгаихъ

 

учениковъ

и

 

пріемъ

 

въ

 

общежитіе;

31 —общій

 

сборъ

 

учениковъ

 

и

 

молебенъ

 

предъ

 

началомъ

занятій.

С

 

ГІ

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ
воспитанниковъ

   

Симбирской

 

духовной

 

семинаріп,

 

ко-

имъ

 

выдано

 

денежное

 

пособіе

 

въ

 

1-й

 

половинѣ

 

теку-

гдаго

 

1914

 

года.

1.

 

По

 

журналу

 

Педагогическаго

 

Собраиія

 

ІІравленія

 

се-

минаріи,

 

отъ

 

13

 

марта

 

1914

 

г.

 

за

 

№

 

4:

а)

 

Изъ

 

суммы

 

благотворительнаго

 

концерта

 

бывшаго

 

въ

пользу

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

семинаріи:

 

6

 

класса'-

 

Архангель-

скимъ —Леониду

 

и

 

2

 

класса

 

Николаю — 9

 

руб.,

 

Киватскому

Василію — 10

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

Малинину

 

Петру — 10

 

руб.,

 

Ма-

нилову

 

Алексѣю — 5

 

руб.,

 

Павпертовымъ

 

Петру

 

и

 

2

 

кл.

 

Ва-

силію — 10

 

руб.,

 

Шестакову

 

Константину

 

— 10

 

руб.,

 

Добро-

любскому

 

Сергѣю — 6

 

руб.,

 

Серебрякову

 

Василію — 10

 

руб.,

Кудрявцевымъ

 

Константину

 

и

 

5

 

кл.

 

Васидію

 

— 16

 

руб.,

 

Тар-

ханову

 

Петру — 15

 

руб.

 

и

 

Ягодинскому

 

Геннадію — 8

 

руб.;

5

 

класса:

 

Грезнову

 

Виталію — 16

 

руб.,

 

Иванову

 

Арсенію —

10

 

руб.,

 

Любимову

 

Меѳодію

 

—

 

6

 

руб.

 

Смпрновыыь

 

Констан-

тину

 

и

 

3

 

кл.

 

Борису — 14

 

руб.,

 

Смышляеву

 

Ивану— 5

 

руб.,

и

 

Кузнецову

 

Александру — 10

 

руб.;

 

4

 

класса:

 

Аркатовскому

Петру — 8

 

руб.,

 

Богословскому

 

Михаилу- — 6

 

руб.,

 

Векшину

Александру— 10

 

руб.,

 

Касеньеву

 

Владиміру-— 5

 

руб.

 

Лепо-

ринскому

 

Николаю — 6

 

руб.

 

Лимановымъ

 

Димитрію

 

и

 

2

 

класса

Виктору

 

— 15

 

руб.

 

Эсперовымъ

 

Александру

 

и

 

2

 

класса

 

Вла-

диміру — 12

 

руб.;

 

Ягодинскому

 

Порфирію — 5

 

р.

 

3

 

класса:

Богоявленскому

 

Евгенію— 16

 

руб.,

 

Кудрявцеву

 

Сергѣю — 15

 

р.,

Михайловскому

   

Владиміру— 15

  

руб.,

 

Разумову

   

Анатолію —
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7

   

руб.,

 

Рождественскому

 

Александру-

 

-7

 

руб.,

 

Россову

 

Бо-

рису — 15

 

руб.,

 

Соколову

 

Сергѣю — 15

 

руб.

 

Шмырову

 

Сер-

ию— 10

 

руб.,

 

и

 

Ягодинскому

 

Евгенію —-10

 

руб.;

 

2

 

класса:

Бахаревскому

 

Сергѣю — 9

 

руб.,

 

Витевскому

 

Алексѣю— 6

 

руб.,

Добромысловымъ

 

Петру

 

и

 

3

 

класса

 

Александру

 

—

 

1 0

 

руб.,

Иванову

 

Сергѣю

 

—

 

8

 

руб.,

 

Кильдюшевскому

 

Александру — 5

 

р.,

Колосову

 

Алексѣю — 10

 

руб.,

 

Лебедеву

 

Павлу — 8

 

руб.,

 

Рож-

дественскому

 

Николаю

 

(Симб.)-б

 

руб.,

 

Сергіевскому

 

Кон-

стантину

 

6

 

руб.,

 

Смолину

 

Якову — 8

 

руб.,

 

Телемакову

 

Ѳе-

одору — 6

 

руб.,

 

Касеньеву

 

Михаилу — 10

 

руб.

 

и

 

Перову

 

Якову

— 16

 

руб,;

 

1

 

класса'.

 

Артамонову

 

Николаю — 6

 

руб.,

 

Ива-

новскому

 

Алексѣю — 8

 

руб.,

 

Сайгушкину

 

Михаилу — 5

 

руб.

Соколовымъ

 

Виктору

 

и

 

Михаилу — 8

 

руб.

 

Тюрину

 

Николаю —

8

   

руб.

 

и

 

Тресвятскому

 

Владиміру

 

— 10

 

руб.

б)

 

Изъ

 

суммъ

 

Комитета

 

по

 

управленію

 

Снмбирскимъ

Епархіальнымъ

 

свѣчпымъ

 

заводохъ:

 

6

 

класса:

 

Малинину

 

Пе-

тру—б

 

руб.,

 

Разумовскому

 

Арсенію-12

 

руб.,

 

Нечаеву

 

Вла-

диміру, — 6

 

руб.,

 

Державину

 

Михаилу — 15

 

руб.,

 

5

 

класса:

Державину

 

Николаю — 9

 

руб.,

 

Подгорскішъ

 

Николаю

 

и

 

3

 

кл.

Владиміру — 12

 

руб.,

 

Селунскому

 

Александру — 8

 

руб.

 

Усоль-

цеву

 

Виктору

 

— 10

 

руб,

 

Дмитріеву

 

Алексѣю — S

 

руб.,

 

Кузне-

цову

 

Александру — 2

 

руб.

 

и

 

Багрянскому

 

Николаю — 8

 

руб.

4

 

класса-

 

Благовѣщенскимъ

 

Павлу

 

и

 

2

 

кл.

 

Петру — 12

 

руб.

Остроумову

 

Николаю— 6

 

руб.,

 

Смирнову

 

Александру — 8

 

руб.,

Суровцеву

 

Петру — 12

 

руб.

 

и

 

Троицкому

 

Николаю — 10

 

руб.

3

 

класса:

 

Беневоленскому

 

Николаю — 7

 

руб.,

 

Малиновскимъ

Михаилу

 

и

 

1

 

класса

 

Евгенію

 

— 14

 

руб.

 

Панормову

 

Елпиди-

фору — 16

 

руб.

 

Покровскому

 

Ивану — 12

 

руб.,

 

Смирнову

 

Ни-

колаю— 6

 

руб.,

 

Утѣхину

 

Ивану — 14

 

руб.,

 

Державину

 

Евге-

нію

 

— 15

 

руб.;

 

2

 

класса:

 

Аѳанасьеву

 

Ивану — 5

 

р.,

 

Аркатов-

скому

 

Георгію — 15

 

руб.,

 

Архангельскому

 

Владиміру — 7

 

руб,

Вознесенскимъ

 

Борису

 

и

 

Павлу — 12

 

руб.,

 

Крылову

 

Алексѣю

— 8

 

руб.,

 

Любомирову

 

Александру — 15

 

руб.,

 

Сахарову

 

Ми-

хаилу

    

(Сызран.)— 8

 

руб.,

   

Смирнову

 

Дію

 

— 7

 

руб.,

   

Смѣлов-
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скому

 

Леониду — 10

 

руб.,

 

Смолину

 

Якову—8

 

руб.,

 

Троиц-

кому

 

Николаю — 10

 

руб.,

 

Черникову

 

Петру — 10

 

руб.

 

и

 

Ле-

вину

 

Ивану — 6

 

руб.;

 

и

 

1

 

класса'.

 

Беневоленскому

 

Александру —

8

 

руб.,

 

Иванову

 

Алексѣю — 10

 

руб.,

 

Крылову

 

Александру —

10

 

руб.,

 

Куценко

 

Евгенію — 10

 

руб.

 

Малиновскому

 

Михаилу —

12

 

руб.,

 

Малинйну

 

Павлу — 10

 

р.,

 

Никольскому

 

Виктору —

15

 

р.,

 

Прибыловскому

 

Виктору — 12

 

р.

 

Сайгушкину

 

Михаилу

— 3

 

р.,

 

Соколовымъ

 

Виктору

 

и

 

Михаилу — 8

 

р.,

 

Тарасову

 

Васи-

лію — 12

 

р.

 

Тиховкгмъ

 

Александру

 

и

 

3

 

класса

 

Николаю — 10

 

р.,

Троицкому

 

Павлу — 10

 

р.,

 

ІОденкову

 

Григорію— 10

 

р.,

 

Багрян-

скому

 

Ивану

 

(Дадов.) —8

 

руб.

 

и

 

Золотницкому

 

Павлу — 15

 

р.

2.

 

По

 

журналу

 

Правленія,

 

отъ

 

21

 

апрѣля

 

1914

 

года

за

 

№

 

7 — изъ

 

суммъ

 

свѣчного

 

завода

 

5

 

класса

 

Топорнину

Михаилу — 15

 

руб.

и

 

3.

 

По

 

журналу

 

Правленія

 

семинаріи,

 

отъ

 

22

 

мая

1914

 

года

 

за

 

№

 

11.

Изъ

 

суммъ

 

Комитета

 

по

 

управленію

 

Симбирскимъ

 

Епар-

хіальнымъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ:

 

6

 

класса:

 

Архангельскимъ

 

Ле-

ониду

 

и

 

2

 

кл.

 

Николаю — 8

 

руб.,

 

Державину

 

Михаилу — 15

 

р.

Малинйну

 

Петру — 15

 

р.,

 

Нечаеву

 

Владиміру

 

—

 

5

 

р.,

 

Пав-

пертову

 

Петру — 7

 

руб.,

 

Разумовскому

 

Арсенію — 15

 

р.,

 

Ше-

стакову

 

Константину

 

—

 

9

 

руб.,

 

и

 

Ягодинскому

 

Геннадію —

10

 

руб.;

 

5

 

класса:

 

Багрянскому

 

Николаю — 5

 

руб.,

 

Держа-

винымъ

 

Николаю

 

и

 

2

 

кл.

 

Михаилу- -10

 

руб.,

 

Иванову

 

Ар-

сенію — 10

 

руб.,

 

Ливанову

 

Владиміру — 3

 

руб.,

 

Любимову

Меѳодію — 3

 

руб.,

 

Селунскому

 

Александру — 12

 

руб.,

 

Флорен-

сову

 

Алексѣю

 

—

 

25

 

руб.,

 

Грезнову

 

Виталію — 15

 

руб.,

 

Дми-

тріеву

 

Алексѣю

 

— 7

 

руб.,

 

Кузнецову

 

Алѣксащгоу — 12

 

руб.,

Подгорскимъ

 

Николаю

 

и

 

2

 

кл.

 

Евгенію — 12

 

руб.,

 

Смирно-

вымъ

 

Константину

 

и

 

3

 

кл.

 

Борису — 10

 

руб.,

 

и

 

Смышляеву

Ивану— -7

 

руб

 

;

 

4

 

класса:

 

Благовѣщенскимъ

 

Павлу

 

и

 

2

 

кл.

Петру — 12

 

р.,

 

Богословскому

 

Михаилу — 3

 

руб.,

 

Векшину

Александру — 10

 

руб.,

 

Ивановымъ

 

Владиміру

 

и

 

1

 

кл.

 

Нико-

лаю — 10

 

р.,

 

Лепоринскому

 

Николаю — 5

 

руб.,

 

Остроумову

Николаю — 6

 

руб.

 

Смирнову

 

Александру — 8

 

руб.,

   

Троицкому
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Николаю — 10

 

руб.,

 

Эсперовымъ

 

Александру

 

и

 

2

 

кл.

 

Влади-

міру — 12

 

руб.

 

Суровцеву

 

Петру — 5

 

руб.,

 

Аркатовскому

 

Пе-

тру —

 

5

 

руб.,

 

Лимановымъ

 

Димитрію

 

и

 

2

 

кл.

 

Виктору

 

—

 

1 5

 

р.

и

 

Касеньеву

 

Владиміру — 5

 

руб.

 

3

 

класса:

 

Богоявленскому

Евгенію — 15

 

руб..

 

Беневоленскому

 

Николаю-

 

-8

 

руб.,

 

Дер-

жавину

 

Евгенію — 15

 

руб.,

 

Емельянову

 

Сергѣю — 5

 

р.,

 

Куд-

рявцеву

 

Сергѣю — 15

 

руб.,

 

Карасеву

 

Виктору — 5

 

руб.,

Малиновскимъ

 

Михаилу

 

и

 

1

 

класса

 

Евгенію — 10

 

рублей.

Покровскомму

 

Ивану— 12

 

р.,

 

Панормову

 

Елпидифору — 15

 

р.,

Подгврскому

 

Владиміру

 

— 6

 

р.,

 

Рождественскому

 

Александру

— 5

 

р.,

 

Разумову

 

Анатолію — 5

 

р.,

 

Россову

 

Борису — 15

 

р.,

Смирнову

 

Николаю—

 

8

 

р.,

 

Усольцеву

 

Сергѣю — 5

 

р.,

 

Утѣхи-

ну

 

Семену

 

— 10

 

р.,

 

Утѣхину

 

Ивану— 15

 

р.,

 

Шмырову

 

Сер-

гѣю

 

—

 

8

 

р.,

 

Ягодинскому

 

Евгенію

 

— 10

 

руб.,

 

Михайловскому

Владиміру

 

— 15

 

р.

 

и

 

Граціанскому

 

Георгію — 10

 

p.

 

2

 

класса:

Сахарову

 

Михаилу

 

(Сызр.)

 

— 8

 

р.,

 

Рождественскому

 

Николаю

(Симб.) — 5

 

р.,

 

Черникову

 

Петру — 15

 

р.,

 

Добросмысловымъ

Петру

 

и

 

3

 

кл.

 

Александру— 10

 

р.,

 

Архангельскому

 

Влади-

міру — 7

 

р.,

 

Афанасьеву

 

Ивану — 5

 

р.,

 

Аркатовскому

 

Теор-

ию— 15

 

р.,

 

Вознесенскимъ

 

Борису

 

и

 

Павлу — 15

 

р.,

 

Витев~

скому

 

Алексѣю— 8

 

р.,

 

Иванову

 

Сергѣю — 10

 

р.,

 

Касеньеву

Михаилу — 12

 

р.,

 

Колосову

 

Алексѣю — 5

 

р.,

 

Бахаревскому

Сергѣю

 

— 10

 

р.,

 

Крылову

 

Алексѣю

 

-

 

3

 

р.,

 

Любомирову

 

Але-

ксандру

 

—

 

1 5

 

р.,

 

Лебедеву

 

Павлу — 8

 

р.,

 

Остроумову

 

Петру —

15

 

р.,

 

Перову

 

Якову

 

— 15

 

р.,

 

Сергіевскому

 

Константину

 

—

5

 

р.,

 

Смолину

 

Якову — 15

 

р.,

 

Смѣловскому

 

Леониду

 

— 8

 

руб.

Смирнову

 

Дію—

 

ІОр.,

 

Соколову

 

Михаилу — 10

 

р.,

 

Степанову

Петру — 15

 

р.,

 

Телемакову

 

Ѳеодору — 5

 

р.

 

и

 

Троицкому

 

Ни-

колаю — 10

 

р.

 

и

 

1

 

класса-

 

Артамонову

 

Николаю— 5

 

р., Ива-

нову

 

Алексѣю

 

— 10

 

р.,

 

Козмодемьянскому

 

Николаю — 13

 

р.,

Крылову

 

Александру — 5

 

р.,

 

Лебедеву

 

Борису — 25

 

р.,

 

Ни-

кольскому

 

Виктору

 

— 5

 

р.,

 

Прибыловскому

 

Виктору— 15

 

р.,

Тарасову

 

Василію

 

— 15

 

р.,

 

Тихову

 

Александру — 10

 

р.,

 

Тро-

ицкому

 

Павлу — 10

 

р.,

 

Юденкову

 

Григорію — 3

 

р.,

 

Куценко

Евгенію — 10

 

р,

 

и

 

Троицкому

 

Димитрію

 

— 8

 

р.
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Симбирскій

 

епархіальный

 

миссіонерскій

 

Совѣтъ

журнальнымъ

 

постановленіемъ

 

своимъ,

 

отъ

 

7-го

 

мая

сего

 

года

 

за

 

№

 

5,

 

утвержденнымъ

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯ-
ЩЕНСТВОМЪ,

 

признавая

 

нижеозначенныя

 

книги

 

свя-

щенника-миссіонера

 

о.

 

Кондарицкаго

 

полезными

 

и

необходимыми

 

для

 

веденія

 

бесѣдъ

 

со

 

старообрядцами,
просилъ

 

Консисторію

 

сдѣлать

 

чрезъ

 

епархіальныя
вѣдомости

 

распоряжеыіе

 

о

 

вьшискѣ

 

ихъ,

 

чрезъ

 

складъ

Симбирскаго

 

просвѣтительнаго

 

Братства

 

3-хъ

 

Святи-
телей,

 

въ

 

окружныя

 

проповѣдническія

 

миссіонерскія
библіотеки

 

и

 

церковныя,

 

особенно

 

тѣхъ

 

селъ,

 

гдѣ

имѣются

 

раскольники-

 

старообрядцы.
Книги

 

нижеслѣдующія:

1)

   

„

 

раскольническія

 

мощи" —5

 

коп.,

2)

   

„опытъ

 

систематическаго

 

пособія

 

при

 

поле-

микѣ

 

съ

 

старообрядцами

 

съ

 

краткимъ

 

очеркомъ

 

раз-

витія

 

древнихъ

 

сектъ

 

и

 

русскаго

 

расколо-старообряд-
чества" — 3

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

пер.,

3)

   

„о

 

пришествіи

 

пророковъ

 

Иліи

 

и

 

Эноха

 

и

 

объ
антихристѣ" —(современная

 

полемика

 

съ

 

безпоповца-
ми) — 75

 

коп.,

4)

   

„расколъ

 

въ

 

австрійской

 

церкви"

 

(окружники
и

 

противоокружники)

 

—10

 

коп.

л _____________________________________ НЙЧ^ѴГ ___________________________
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МУСАТОВА

 

съС-ми,
с\?щсств\?стъ

 

съ

 

1874

 

года.

Въ

 

Самарѣ

 

Шихобаловская

   

улица

 

с.

 

д.

 

№

 

185,

 

для

телеграммъ — Самара

  

Алексѣю

 

Мусатову.

>і*7і^і*ГІЛЯаі**іі*ППТі^\/і/£.іі.ііі....-*Гі*ЪПшшП ГТГПГ*ѴПі*шПеш»П ТШПППП

Редакторъ,

 

Секретарь

  

Консисторіи

 

А.

 

Жуковъ.

Симбирскъ.

 

Типографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



15-го

 

іюля. ШШ 1914

 

года.

отдѣліэ

    

неоФФиціальный.

Св.

 

Таинство

 

поцартр.

(Переводъ

 

съ

 

французскаго

 

Маріи

 

Дороновичъ).

Власть

 

вязать

 

и

 

рѣшить,

 

данная

 

Господомъ
Апостоламъ.

 

Необходимость

 

исповѣди.

 

Ученіе

Св.

 

Церкви

 

о

 

необходимости

 

исповѣди.— Практи-
ка

 

исповѣди

 

въ

 

первые

 

вѣка.—Смягченіе

 

пока-

янной

 

дисциплины.—Преимущества

 

исповѣди.

1.

Во

 

время

 

своей

 

общественной

 

жизни,

 

Господь

 

нашъ

 

воз-

вѣстилъ

 

an.

 

Петру

 

о

 

Своемъ

 

намѣреніи

 

дать

 

ему

 

здѣсь,

 

на

землѣ,

 

самыя

 

широкія

 

полномочія

 

духовный.

 

„И

 

дамъ

 

тебѣ

ключи

 

царства

 

небесваго",

 

— сказалъ

 

Онъ, — „И,

 

что

 

ты

 

свя-

жешь

 

на

 

землѣ,

 

то

 

будетъ

 

связано

 

на

 

небесахъ;

 

и,

 

все

 

что

разрѣшишь

 

на

 

землѣ,

 

то

 

будетъ

 

разрѣшено

 

на

 

небесахъ".
(Мѳ,

 

ХУІ,

  

19).

Тоже

 

самое

 

обѣщаніе

 

Господь

 

повторилъ

 

и

 

торжествен-

но

 

подтвердилъ

 

всѣмъ

 

Своимъ

 

апостоламъ.

 

(Мѳ.

 

XVIII,

 

18). —

Смыслъ

 

символическаго

 

выраженія,

 

которымъ

 

воспользовался

Христосъ

 

въ

 

этихъ

 

двухъ

 

случаяхъ,

 

хорошо

 

извѣстенъ.

 

Пред-

ложить

 

кому

 

либо

 

ключи

 

отъ

 

города —значитъ

 

объявить

 

дан-

ному

 

лицу,

 

что

 

оно

 

—

 

хозяинъ

 

города.

 

Дать

 

кому

 

либо

 

ключи

дома — значитъ

 

поставить

 

его

 

владѣльцемъ

 

или

 

управляющимъ

и,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

дать

 

ему

 

право

 

входить

 

туда

 

и

 

впус-

кать,

 

кого

 

угодно.
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Только

 

что

 

приведенными

 

словами

 

I.

 

Христосъ

 

объявилъ-

Своимъ

 

ученикамъ,

 

что

 

они

 

будутъ

 

облечены

 

высшей

 

властью

въ

 

царствѣ

 

Мессіи.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

этими

 

словами

 

дарована

не

 

одна

 

власть

 

•

 

только

 

прощать

 

грѣхи,

 

но

 

и

 

власть

 

законо-

дательства

 

и

 

суда

 

въ

 

Церкви

 

Христовой. —Въ

 

правѣ

 

откры-

вать

 

врата,

 

царства

 

небеснаго

 

и

 

развязывать

 

на

 

землѣ

 

узы,

препятствующія

 

входу

 

въ

 

него, — въ

 

этомъ

 

правѣ

 

заключена

и

 

власть

 

слагать

 

грѣхи.

 

Они,

 

вѣдь,

 

являются

 

узами

 

душъ,

составляющими

 

великое

 

и

 

основное

 

препятствіе

 

входу

 

на

 

небо.'

Какъ

 

намъ

 

получить

 

увѣренность

 

въ

 

дѣйствительномъ

осуществлены

 

этого

 

обѣтованія?

Вспомнимъ

 

свидѣтельство

 

св.

 

Іоанна

 

Б .—

 

Былъ

 

поздній

пасхальный

 

вечеръ;

 

двери

 

дома,

 

гдѣ

 

заперлись

 

апостолы,

 

изъ

страха

 

предъ

 

іудеями,

 

были

 

тщательно

 

заперты.

 

Христосъ

явился

 

имъ

 

и

 

сказалъ:

 

„миръ

 

вамъ"

 

и

 

Онъ

 

показалъ

 

имъ

раны

 

на

 

своихъ

 

рукахъ

 

и

 

боку.

 

Апостолы

 

преисполнились

 

ра-

достью. —

 

Во

 

второй

 

разъ

 

Учитель

 

сказалъ

 

имъ:

 

„миръ

 

да

 

бу-

детъ

 

съ

 

вами"

 

и

 

обратился

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

слѣдующими

 

просты-

ми

 

и

 

великими

 

словами:

 

„Какъ

 

Отецъ

 

Мой

 

послалъ

 

Меня,

такъ

 

и

 

Я

 

посылаю

 

васъ".

 

Произнося

 

эти

 

слова,

 

Онъ

 

дувулъ

на

 

нихъ,.

 

напоминая

 

этимъ

 

дѣйствіемъ

 

дуновеніе,

 

которымъ

Богъ

 

вдохнулъ

 

къ

 

тѣло

 

перваго

 

человѣка

 

съ

 

цѣлію

 

сдѣлать

изъ

 

него

 

подобіе

 

Свое,

 

и

 

сказалъ

 

имъ:

 

„примите

 

Духа

 

свя-

таго,

 

кому

 

простите

 

грѣхи,

 

тому

 

простятся;

 

на

 

комъ

 

оставите,

на

 

томъ

 

останутся".

 

(loan.

  

XX,

 

21 — 23).

Вы

 

слышали,

 

что

 

Христосъ

 

послалъ

 

Своихъ

 

апостоловъ,

какъ

 

Отецъ

 

послалъ

 

Его

 

Самого.

 

Отъ

 

Своего

 

Отца

 

I.

 

Хри-

стосъ

 

получилъ

 

полную

 

власть

 

надъ

 

грѣхомъ.

 

Божественный

Глаголъ

 

сталъ

 

человѣкомъ

 

именно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

разрушить

царство

 

грѣха

 

и

 

изгнать

 

его

 

изъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

утвердилъ

 

онъ

свое

 

пребываніе.

 

Все,

 

что

 

Онъ

 

сказалъ,—

 

все,

 

что

 

сдѣлалъ, —все,

что

 

обѣщалъ,

 

—

 

все

 

это

 

было

 

для

 

цѣлей

 

искорененія,

 

разрушенія

грѣха.

 

Сами

 

чудеса,

 

совершаемый

 

(иногда)

 

надъ

 

человѣческимъ

тѣломъ,

 

разсчитаны

  

на

 

то,

 

чтобы

 

открыть

 

путь

 

къ

 

душѣ

 

для
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верховной

 

добродѣтели,

 

чтобы

 

Богъ

 

могъ

 

сказать

 

исцѣлен-

нымъ:

 

„ваши

 

грѣхи

 

прощены

 

вамъ:

 

идите

 

съ

 

миромъ

 

и

 

не

грѣшите

 

больше".

 

То,

 

что

 

было

 

главнымъ

 

предметомъ

 

миссіи

I.

 

Христа,

 

стало

 

основой

 

миссіи

 

Его

 

преемниковъ.

 

Вотъ

 

для

чего

 

получаютъ

 

они

 

Духа

 

Свята!

Пусть

 

протестанты

 

не

 

говорятъ

 

намъ,

 

что

 

власть

 

про-

щать

 

грѣхи,

 

о

 

которой

 

говоритъ

 

Христосъ,

 

относится

 

къ

 

та-

инству

 

Крещенія! — Они

 

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

въ

 

согласіи

 

со

своей

 

теоріей

 

объ

 

оправданіи

 

одной

 

вѣрой,

 

утверждаютъ,

 

что

власть

 

прощать

 

грѣхи,

 

о

 

которой

 

говорилъ

 

I.

 

Христосъ,

 

есть

простая

 

власть — только

 

возбуждать

 

вѣру

 

силою

 

проповѣди

 

и

объявлять

 

грѣхи

 

снятыми

 

съ

 

имѣющихъ

 

вѣру.

 

Но,

 

вѣдь,

 

слова

Господа

 

совершенно

 

ясны:

 

„какъ

 

Отецъ

 

Мой

 

послалъ

 

Меня,

такъ

 

и

 

Я

 

посылаю

 

Басъ".

 

Они

 

говорятъ

 

намъ

 

о

 

правѣ

 

апо-

столовъ

 

(и

 

ихъ

 

преемниковъ)

 

болыпемъ,

 

чѣмъ

 

право

 

возбуждать

вѣру

 

и

 

объявлять

 

о

 

снятіи

 

грѣховъ.

2.

Со

 

дня,

 

когда

 

I.

 

Христосъ

 

произнесъ

 

слова,

 

о

 

которыхъ

мы

 

только

 

что

 

говорили,

 

у

 

насъ

 

въ

 

сферѣ

 

прощенія

 

кое-что

измѣнилось.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

человѣкъ

 

объ

 

этомъ

 

вопросѣ

 

раз-

суждалъ

 

съ

 

однимх

 

Богомъ.

 

Теперь

 

же,

 

по

 

Своей

 

волѣ,

 

для

нашего

 

блага

 

Богъ

 

сталъ

 

избирать

 

людей,

 

могущихъ

 

стать

между

 

Нимъ

 

и

 

человѣческою

 

совѣстью.

I.

 

Христосъ

 

далъ

 

власть

 

апостоламъ

 

н

 

ихъ

 

преемникамъ,

—власть

 

прощать

 

или

 

удерживать

 

грѣхи,

 

т.

 

е.

 

произносить

приговоръ

 

оправданія

 

или

 

обвиненія

 

и,

 

конечно,

 

совершать

это

 

по

 

справедливости. — Богъ —безконечное

 

правосудіе

 

и

 

муд-

рость—не

 

можетъ

 

приказывать

 

что

 

либо

 

несправедливое.

 

Но

никакой

 

судья

 

не

 

можетъ

 

произнести

 

справедливаго

 

пригово-

ра,

 

разъ

 

ему

 

неизвѣстны

 

причины

 

преступленія:

 

судья— чело-

вѣкъ,—у

 

него

 

нѣтъ

 

беконечнаго

 

предвидѣнія

 

Бога.

 

Можетъ

ли

 

онъ

 

узнать

 

причины

 

грѣховъ

 

инымъ

 

путемъ,

 

какъ

 

не

 

при

помощи

 

исповѣди

 

и

 

требуемаго

 

сердечнаго

 

признанія

 

грѣш-

ника

 

въ

 

грѣхахъ?
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Св.

 

Апостолы

 

и

 

ихъ

 

преемники,

 

получивъ

 

власть

 

оправ-

дывать

 

и

 

обвинять,

 

несомнѣнно,

 

получили

 

и

 

право

 

узнавать

какъ

 

о

 

самихъ

 

грѣхахъ,

 

там

 

и

 

о

 

нрпчинахъ

 

ихъ.

 

Богъ,

 

по-

вторяю,

 

премудръ

 

и

 

всепреведенъ:

 

Онъ

 

не

 

могъ,

 

говоря

 

об-

разно,

 

дать

 

Своимъ

 

преемникамъ

 

бланкъ,

 

по

 

которому

 

они

были

 

уполномочены

 

на—лѣво

 

и

 

па — право

 

раздавать

 

отпу-

щенія

 

грѣховъ,

 

которые

 

Онъ

 

обязанъ

 

былъ

 

принимать

 

будь

эти

 

отпущенія

 

даже

 

нелѣпы

 

или

 

несправедливы.

 

На

 

этомъ

долгѣ

 

апостоловъ

 

и

 

ихъ

 

преемниковъ, —долгѣ

 

распознаванія

основана

 

необходимость

 

для

 

ищущихъ

 

прощенія

 

отдавать

 

от-

четъ

 

въ

 

содѣянномъ

 

не

 

только

 

предъ

 

своею

 

совѣстію,

 

но

 

и

предъ

 

своимъ

 

духовникомъ.

 

Въ

 

рукахъ

 

послѣдняго

 

должны

быть

 

средства,

 

необходимыя

 

для

 

распознаванія

 

грѣховъ,

 

улики

и

 

другіе

 

матеріалы

 

для

 

сужденія.

Желающимъ

 

возразить:

 

„у

 

меня

 

нѣтъ

 

необходимости

 

въ

посредникѣ:

 

я

 

этого

 

не

 

признаю"

 

надо

 

только

 

отвѣтить:

 

„без-

полезно

 

ставить

 

Богу

 

условія:

 

Онъ,

 

вѣдь,

 

поставилъ

 

уже

 

Свои;

имъ

 

нужно

 

только

 

повиноваться."

 

Здѣсь

 

слѣдуетъ

 

повторить

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Соборами:

 

„Если

 

кто

 

либо

 

отрицаетъ,

 

что

 

ис-

повѣдь

 

имѣетъ

 

божественное

 

происхожденіе,

 

или

 

что

 

она

 

не

необходима

 

для

 

спасенія, —да

 

будетъ

 

анафема"!

Напрасно

 

протестанты

 

пытаются

 

утверждать,

 

что

 

подоб-

ное

 

толкованіе

 

словъ

 

Христа

 

черезъ-чуръ

 

ново

 

и

 

относится

къ

 

X

 

и

 

даже

 

XII

 

вѣку.

 

Исторически

 

можно

 

доказать

 

про-

тивное.

Св.

 

Лука

 

разсказываетъ

 

въ

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

аиостольскихъ,

что,

 

когда

 

св.

 

Павелъ

 

былъ

 

въ

 

Ефесѣ,

 

„большое

 

число

 

увѣ-

ровавшихъ

 

приходили

 

исповѣдывать

 

и

 

открывать

 

свои

 

про-

ступки".

 

Св.

 

Іаковъ

 

въ

 

посланіи

 

увѣщаваетъ

 

исповѣдывать

свои

 

грѣхи:

 

„Если

 

кто

 

либо

 

изъ

 

васъ

 

боленъ, — говорить

 

онъ,

— пусть

 

позоветъ

 

онъ

 

служителей

 

церкви,

 

и

 

пусть

 

эти

 

по-

слѣдніе

 

молятся

 

за

 

него,

 

помазуя

 

его

 

масломъ

 

во

 

имя

 

Госпо-

да;

 

и

 

молитва

 

вѣры

 

спасетъ

 

больного,

 

и

 

Господь

 

возставитъ

его,

 

и,

  

если

 

соверпшлъ

   

онъ

 

грѣхи,

 

то

 

они

 

будутъ

   

прощены
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ему.

 

Исповѣдуйте

 

же

 

своп

 

грѣхи

 

одинъ

 

передъ

 

другимъ

 

и

молитееь

 

другъ

 

за

 

друга"

 

(Іаков.

 

V,

 

14— 16).

 

Также

 

точно

св.

 

Іоаноъ

 

дѣлаетъ

 

слѣдующія

 

увѣщанія:"

 

Если

 

мы

 

говориыъ,

что

 

вовсе

 

не

 

имѣемъ

 

грѣха, —то

 

мы

 

обманываемъ

 

себя

 

са-

михъ,

 

и

 

истины

 

нѣтъ

 

съ

 

нами.

 

Богъ

 

справедлив!,

 

и

 

Онъ

 

про-

щаетъ

 

яамъ

 

наши

 

грѣхи,

 

если

 

мы

 

исповѣдуемъ

 

ихъ,

 

п

 

очи-

щаетъ

 

насъ

 

отъ

 

всякаго

 

беззаконія"

 

(Іоан.

 

1,

 

9 — 10).

Безъ

 

сомнѣнія,

 

тексты

 

эти

 

не

 

вполнѣ

 

определенны.

 

Мож-

но

 

понимать

 

ихъ

 

(что

 

и

 

дѣлаютъ

 

многіе

 

богословы),

 

въ

 

смыс-

лѣ

 

простого

 

общаго

 

осужденія

 

виновности,

 

имѣвшаго

 

мѣсто

дередъ

 

собраніемъ

 

вѣрныхъ,

 

или

 

внутренняго

 

признаяія,

 

сдѣ-

ланнаго

 

перепъ

 

Богомъ.

 

Но

 

есть

 

также

 

серьезныя

 

основанія

считать

 

приведенныя

 

слова

 

относящимися

 

къ

 

исповѣди

 

въ

полномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова, —въ

 

смыслѣ,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

го-

воримъ

 

здѣсь.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

развѣ,

 

во

 

время

 

пребывапія

св.

 

Павла

 

въ

 

Ефесѣ,

 

вѣрные

 

не

 

приходили

 

къ

 

нему,

 

чтобы

каятъся

 

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ?

 

И,

 

когда

 

св.

 

Іаковъ

 

объяшіжггъ:

„ исповѣдуйте

 

ваши

 

грѣхи

 

другъ

 

предъ

 

другомъ,"

 

онъ

 

гово-

рить,

 

что

 

надо

 

призывать

 

священнослужителей.

 

Неправда

 

ли,

вѣдь,

 

это

 

имъ

 

надлежитъ

 

исповѣдывать

 

свои

 

грѣхи?

Каковы

 

бы

 

ни

 

были

 

эти

 

спорные

 

тексты

 

Новаго

 

Завѣта,

есть

 

много

 

другихъ

 

указаній,

 

относящихся

 

къ

 

первымъ

 

вѣ-

камъ,

 

которыя

 

утверждаютъ

 

насъ

 

въ

 

мысли

 

первыхъ

 

апостоль-

скихъ

 

преемниковъ

 

и

 

Самого

 

Учителя.

 

Свидѣтельства

 

эти

 

чу-

жды

 

всякой

 

двусмысленности.

Отцы

 

въ

 

своихъ

 

рѣчахъ

 

и

 

писаніяхъ,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

покаяніи,

 

часто

 

настаиваютъ

 

на

 

необходимости

 

личной

 

исповѣди.

Въ

 

III

 

и

 

въ

 

IV

 

в. в.,

 

напримѣръ

 

Орпгенъ

 

въ

 

по-

сланіи

 

къ

 

Александрійцамъ

 

совѣтуетъ

 

грѣшнику

 

искать

 

въ

покаяніи

 

средства

 

отъ

 

своей

 

болѣзни,

 

„въ

 

покаяніи,

 

которое

должно

 

предшествовать

 

признанію,

 

сдѣланному

 

священнослу-

жителю

 

Господню"

 

(In

 

leviticura,

 

Horail

 

2).

 

Тертулліанъ

 

въ

посланіи

 

къ

 

Карѳагенянамъ

 

совѣтуетъ — „не

 

дорожить

 

люд-

скимъ

 

уваженіемъ,

 

дѣлая

 

сердечное

 

признавіе

 

въ

 

своихъ

 

грѣ-
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хахъ,

 

если

 

они

 

хотятъ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

заслужить

 

прощеніе

 

въ

покаяніи"

 

(Do

 

poenitentia,

 

cap.

 

2).

 

Въ

 

Иппонѣ

 

мы

 

слышимъ

великій

 

голосъ

 

св.

 

Августина:

 

„пусть

 

никто

 

изъ

 

васъ

 

не

 

го-

ворить:

 

я

 

каюсь

 

тайно,

 

передъ

 

Богомъ, — Богъ,

 

знающій,

 

что

я

 

раскаиваюсь

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

проститъ

 

меня. — Значить

излпшне

 

сказалъ

 

Онъ:

 

Все,

 

что

 

свяжете

 

на

 

землѣ,

 

будетъ

связано

 

на

 

небесахъ?

 

Значить

 

напрасно

 

Церковь

 

получила

ключи

 

царствія

 

небеснаго?"

 

(Sermo

 

есехсп).

 

Въ

 

Испаніи

 

одинъ

св.

 

отецъ,

 

обращаясь

 

къ

 

вѣрнымъ,

 

краснѣвшимъ

 

отъ

 

стыда

при

 

необходимости

 

исповѣдывать

 

своп

 

грѣхи,

 

восклицалъ:

„прошу

 

васъ,— перестаньте

 

же

 

прятать

 

раны

 

своей

 

совѣсти.

Больной

 

не

 

краснѣетъ,

 

показывая

 

врачу

 

даже

 

саыыя

 

тайныя

части

 

своего

 

тѣла,

 

—

 

врачу,

 

который

 

иногда

 

долженъ

 

приме-

нить

 

желѣзо

 

или

 

огонь".

 

Св.

 

Іеронимъ,

 

вѣрный

 

сыпъ

 

св.

Церкви,

 

долго

 

жившій

 

въ

 

Палестннѣ,

 

тоже

 

пользуется

 

срав-

неніемъ

 

между

 

больпымъ

 

и

 

грѣшвикомъ:

 

„Больной

 

долженъ

показать

 

свою

 

рану

 

врачу,

 

потому

 

что

 

медицина

 

не

 

можетъ

излѣчивать

 

то,

 

что

 

ей

 

неизвѣстно

 

(In

 

Ecclesiast,

 

cap.

 

X).

 

Св.

Василій

 

Великій

 

писалъ,

 

„что

 

надо

 

исповѣдывать

 

свои

 

грѣхи

предъ

 

тѣми,

 

кто

 

поставленъ

 

распорядителями

 

божественныхъ

таинъ"

 

(Regul

 

brev,

 

2 — 88).

 

Во

 

всей

 

церкви,

 

какъ

 

на

 

Восто-

ке,

 

такъ

 

и

 

на

 

Западѣ,

 

встрѣчаются

 

отголоски

 

тѣхъ

 

же

 

мы-

слен.

Даже

 

еретики:

 

Несторіане

 

и

 

Евтихіане,

 

которые

 

отде-

лились

 

отъ

 

Вселенской

 

Церкви

 

нѣсколько

 

времени

 

спустя

 

по-

сле

 

ІУ

 

века,

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

томъ

 

же.

 

У

 

нихъ,

 

какъ

 

и

у

 

насъ,

 

есть

 

обязательная

 

исповедь.

 

Конечно,

 

они

 

не

 

заим-

ствовали

 

бы

 

ее

 

отъ

 

Каѳолической

 

Церкви,

 

разъ

 

бы

 

ея

 

не

существовало

 

еще

 

тогда,

 

когда

 

они

 

покинули

 

лоно

 

св.

 

Церкви.

Короче

 

говоря,

 

—

 

съ

 

IV

 

и

 

даже

 

III

 

века

 

рядъ

 

фактовъ

и

 

многочисленныхъ

 

письменныхъ

 

памятниковъ

 

ясно

 

свидетель-

ствуютъ

 

наыъ

 

о

 

царившемъ

 

во

 

всей

 

Церкви

 

сознаніи

 

того,

что

 

исповедь

 

есть

 

долгъ,

 

который

 

налагается

 

на

 

всякаго

 

вер.

наго,

 

запятпавшаго

 

себя

 

грехами.

 

Тоже

 

верованіе

 

видно

 

уже
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и

 

въ

 

твореніяхъ

 

св.

 

Иринея.

 

Если

 

того

 

же

 

нельзя

 

установить

для

 

II

 

века,

 

то,

 

конечно,

 

потому,

 

что

 

документы

 

этой

 

эпохи

крайне

 

редки.

Но

 

апостолы,

 

во

 

имя

 

своего

 

Учителя,

 

ясно

 

и

 

точно

 

нро-

поведывали

 

объ

 

обязанности

 

исповеди.

 

Никакой,

 

человеческій

только,

 

авторитета

 

не

 

могъ

 

бы

 

настолько

 

прочно

 

утвердить

эту

 

обязанность

 

ни

 

въ

 

I,

 

ни

 

во

 

II

 

векѣ.

 

Впечатленіе,

 

про-

изведенное

 

наставлениями

 

Госиода

 

нашего

 

и

 

Его

 

апостоловъ,

было

 

тогда

 

слишкомъ

 

сильно

 

и

 

живо

 

и

 

изгладиться

 

или

 

осла-

биться

 

не

 

могло.

 

Сами

 

протестанты

 

сознаются,

 

что

 

никакое

пятно,

 

никакая

 

грязь,

 

никакая

 

морщина

 

не

 

обезобразила

 

лица

Церкви

 

въ

 

этотъ

 

золотой

 

вѣкъ

 

ея

 

существованія.

Исповедь,

 

не

 

есть

 

установленіе

 

человѣческое:

 

она

произошла

 

по

 

воле

 

и

 

учрежденію

 

самаго

 

I.

 

Христа;

 

св.

 

же

Церковь

 

повелела,

 

чтобы

 

всѣ

 

вѣрные

 

вообще

 

и

 

каждый

 

въ

частности,

 

по

 

вступленіи

 

въ

 

сознательный

 

возрастъ,

 

исполни-

ли

 

долгъ

 

исповѣди,

 

по

 

меньшей

 

мерѣ,

 

разъ

 

въ

 

годъ.— Отсю-

да

 

и

 

начало

 

подчиненія

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Церкви

 

этому

 

спаси-

тельному

 

обычаю,

 

предназначенному

 

для

 

величайшаго

 

блага

верныхъ,—обычаю

 

исповедываться

 

во

 

время

 

св.

 

поста,

 

осо-

бенно

 

подходящаго

 

,"ля

 

этой

 

цбли.

 

Обычай

 

этотъ,

 

подсказан-

ный

 

набожностью,

 

долженъ

 

быть

 

приветствуемъ,

 

какъ

 

достой-

ный

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

навсегда

 

удержаннымъ.

Преступно

 

говорить,

 

что

 

исповедь

 

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ, —

такая,

 

какъ

 

ее

 

требуетъ

 

св.

 

Церковь,

 

не

 

нужна,

 

такъ

 

какъ

основана

 

на

 

человѣческой

 

традиціи,

 

которую

 

нее

 

достойные

люди

 

должны

 

стараться

 

отмѣнить!

Преступно

 

разувѣрять

 

вѣрующихъ

 

въ

 

необходимости

 

при-

нять

 

св.

 

таинство

 

исповеди

 

хоть

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

году!

(Окончаніе

 

будешь).

Одесса.

                                      

Маргя

 

Жороновичъ.
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t

 

"повѣдуемъ,

 

вразумляя

 

всякаго

 

человѣка

 

и

 

научая

 

всякой

 

премудрости^.

igg

 

представить

 

всякаго

 

человѣкасовершеннымъ во

 

ХристѣІисусѣКол.1,28,Щ4

О

 

проелавленіи

 

и

 

жизни

 

Святителя

 

Питирима,
Епиекопа

 

Тамбовекаго.
Къ

 

28

 

гюля.

Братір

 

Христіане!

Новый

 

святой

 

является

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

Хри-

стовой.

 

Имя

 

его—

 

Святитель

 

Питиримъ

 

Епископъ

 

Тамбовскій.

У

 

Бога

 

онъ

 

прославленъ

 

давно.

 

Но

 

215

 

лѣтъ

 

прошло

со

 

дня

 

его

 

кончины,

 

прежде

 

чѣмъ

 

Церковь

 

Православная

признала

 

его

 

святымъ.

 

Какъ

 

звезда,

 

вновь

 

открытая

 

людьми,

не

 

есть

 

па

 

самомъ

 

деле

 

новая —она

 

давно

 

уже

 

была

 

на

 

небе

—

 

такъ

 

и

 

сей

 

Святитель

 

новымъ

 

святымъ

 

является

 

только

 

для

людей.

 

А

 

Богъ

 

его

 

давно

 

уже

 

прославилъ

 

чудесами

 

отъ

 

его

св.

 

мощей.

Святитель

 

Питиримъ

 

быль

 

епископомъ

 

въ

 

далекомъ

 

Там-

бовскомъ

 

крае.

 

Тамъ

 

онъ

 

скончался,

 

тамъ

 

почиваютъ

 

его

св.

 

мощи.

А

 

место

 

рожденія,

 

его

 

былъ

 

гор.

 

Вязьма,

 

Смоленской

губерніи.

 

Здесь

 

онъ

 

провелъ

 

все

 

время

 

своей

 

жизни

 

до

 

воз-

веденія

 

въ

 

санъ

 

архіерейскій.

Родился

 

святитель

 

Божій

 

въ

 

1645

 

году

 

27

 

февраля,

въ

 

день

 

памяти

 

преподобнаго

 

Прокопія,

 

и

 

въ

 

честь

 

этого

святого

 

нолучилъ

 

во

 

св.

 

крещенія

 

имя

 

Прокопія.

 

Кто

 

были

его

 

родители— неизвестно.

 

Сохранились

 

только

 

сведенія,

 

что

они

 

были

 

люди

 

богатые,

 

дали

 

сыну

 

своему

 

хорошее

 

образо-

ваніе

 

и

 

обучали

 

его

 

искусству

 

иконописанія.

 

Загімъ,

 

они

 

были

люди

 

благочестивые;

 

сына

 

своего

 

они

 

воепитывали

 

въ

 

страхѣ

Божіемъ.

 

Въ

 

детскихъ

 

лѣтахъ

 

Прокопій

 

очень

 

любилъ

 

ходить

ъ

 

храмъ

 

Божій.

 

Тамъ

 

онъ

 

не

 

только

 

молился,

 

но

 

и

 

читалъв

и

 

пѣлъ

 

на

 

клиросе.

 

Все

 

свободное

 

время

 

отъ

 

занятій

 

и

 

хо-

жденія

 

въ

 

церковь

 

Прокопій

 

посвящалъ

 

чтенію

 

святыхъ

 

книгъ.



—

 

615

 

—

Воспитанный

 

въ

 

благочестіи,

 

Проконій

 

всею

 

душею

 

воз-

любиль

 

Бога.

 

Онъ

 

рано

 

рѣшилъ

 

покинуть

 

мірскую

 

жизнь.

Родители

 

благословили

 

святое

 

намереніе

 

своего

 

сына.

 

Онъ

 

не

пошелъ

 

искать

 

далекаго

 

монастыря,

 

тутъ

 

же

 

въ

 

городѣ

 

Вязьме

онъ

 

и

 

остался

 

въ

 

монастыре

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

Въ

 

монастыре

 

знали

 

хорошо

 

Прокопія.

 

Его

 

жизнь

 

была

извѣстна

 

каждому

 

монаху.

 

Молодъ

 

быль

 

Прокопій,

 

но

 

любовь

его

 

къ

 

Богу

 

была

 

такъ

 

велика,

 

что

 

на

 

21

 

году

 

онъ

 

былъ

постриженъ

 

въ

 

мѳнашество.

 

Въ

 

монашестве

 

ему

 

дано

 

было

новое

 

имя — Питиримъ.

Въ

 

монастырѣ

 

Питиримъ

 

проводилъ

 

жизнь

 

многотруд-

ную.

 

Онъ

 

совершенно

 

отрекся

 

отъ

 

своей

 

воли,

 

непрестанно

молился

 

или

 

читалъ

 

Слово

 

Божіе,

 

упорно

 

боролся

 

со

 

своими

привычками,

 

съ

 

искушеніями

 

и

 

соблазнамм,

 

не

 

пропуская

притомъ

 

ни

 

одной

 

службы

 

церковной.

 

Жизнью

 

своею

 

онъ

явилъ

 

примерь

 

полнаго

 

во

 

всемъ

 

самоотверженія

 

и

 

строгаго

во

 

всемъ

 

воздержанія.

Постриженный

 

въ

 

монашество,

 

св.

 

Питиримъ

 

возводится

въ

 

санъ

 

іеродіакона

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

санъ

 

іеромонаха,

 

въ

 

са-

момъ

 

скоромъ

 

времени.

 

Братія

 

монастыря

 

оказывала

 

ему

 

пол-

ное

 

уважевіе

 

за

 

его

 

святую

 

жизнь

 

и,

 

когда

 

пришло

 

время

избрать

 

игумена

 

въ

 

семь

 

монастыря,

 

единогласно

 

выбранъ

былъ

 

св.

  

Питиримъ.

Вяземскій

 

Іоанно-Предтеченскій

 

монастырь

 

считался

 

од-

нимъ

 

изъ

 

почетныхъ

 

болынихъ

 

монастырей.

 

Его

 

настоятели

были

 

непременно

 

архимандритами

 

и

 

выбранный

 

на

 

должность

настоятеля

 

обязательно

 

возводился

 

въ

 

сей

 

санъ,

 

въ

 

коихъ

 

бы

лѣтахъ

 

онъ

 

ни

 

былъ.

 

Св.

 

Питиримъ

 

въ

 

очень

 

молодыхъ

 

ле-

тахъ

 

сталь

 

архимандритомъ,

 

ему

 

было

 

только

 

22

 

года.

 

Но

несмотря

 

на

 

молодой

 

возрастъ

 

свой,

 

онъ

 

имвлъ

 

много

 

опыта.

По

 

св.

 

Писанію

 

мудрость

 

не

 

зависитъ

 

отъ

 

старости

 

летъ.

(Прем.

 

Солом.

 

IV,

 

8 — 9).

 

Вотъ

 

почему

 

молодой

 

Питиримъ

становится

 

начальникомъ

 

обители,

 

а

 

братія

 

монастырская

охотно

 

подчинилась

 

ему.



—

 

616

 

—

Молодой

 

начальникъ

 

обители

 

усилилъ

 

трудъ

 

и

 

подвиги.

Спасаясь

 

самъ,

 

онъ

 

указывалъ

 

пути

 

спасенія

 

и

 

другимъ.

 

Съ

него

 

брали

 

примерь

 

монахи,

 

преклонные

 

летами.

 

Онъ

 

строго

слѣдилъ

 

за

 

выполненіемъ

 

устава

 

монастырскаго.

Вместе

 

съ

 

темъ

 

св.

 

Питиримъ

 

заботился

 

и

 

о

 

монастыр-

скомъ

 

хозяйстве,

 

чтобы

 

обитель

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

имела

 

недо-

статка,

 

чтобы

 

зданія

 

ея

 

не

 

разрушались,

 

храмы

 

были

 

въ

 

по-

рядке

 

и

 

утварь

 

была

 

бы

 

приличная.

Монастырь

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

очень

 

богата,

 

имелъ

 

зем-

ли,

 

получалъ

 

отъ

 

казны

 

денежное

 

пособіе.

 

Хозяйство

 

мона-

стырское

 

было

 

очень

 

большое.

 

Много

 

заботь

 

требовалось

 

отъ

настоятеля

 

и

 

св.

 

Питирпмъ

 

съ

 

честію

 

проходилъ

 

свою

 

долж-

ность

 

въ

 

течепіе

 

18

 

лета,

 

руководя

 

жизнію

 

монаховъ

 

и

 

не

оставляя

 

и

 

хозяйственныхъ

 

заботь.

Главнейшею

 

заботою

 

его

 

было

 

благолепіе

 

храмовъ

 

Бо-

жіихъ

 

вместе

 

съ

 

благолепіемь

 

Богослуженія.

 

Обращалъ

 

онъ

особенное

 

вниманіе

 

на

 

украшеніе

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

иконами.

Сердце

 

его

 

болело,

 

когда

 

онъ

 

виде.іъ

 

въ

 

храмахъ

 

грубо

 

на-

писанныя

 

иконы,

 

считалъ

 

это

 

насмешкою

 

надъ

 

Ликомъ

 

Бо-

жіимъ

 

и

 

ликами

 

святыхъ

 

угодившихъ

 

Богу,

 

упичтожалъ

 

эти

жалкія

 

подобія

 

иконъ,

 

а

 

на

 

место

 

ихъ

 

заказывалъ

 

прилич-

ные,

 

хорошіе

 

образа

 

и

 

кроме

 

того

 

самъ

 

принималъ

 

близкое

участіе

 

въ

 

написаніи

 

святыхъ

 

изображеній;

 

своими

 

руками

написалъ

 

ихъ

 

немало.

Вообще

 

трудами

 

св.

 

Питирима

 

монастырь

 

былъ

 

укра-

шаемъ

 

и

 

снаружи

 

и

 

внутри.

Люди

 

усердные,

 

полезные

 

работники

 

везде

 

нужны

 

и

всегда.

 

И

 

тогда

 

нужны

 

они

 

были

 

и

 

очень

 

даже

 

нужны

 

для

Русской

 

церкви.

 

Не

 

во

 

всехъ

 

местахъ

 

нашей

 

обширной;

святой

 

Руси

 

было

 

достаточно

 

храмовъ

 

Божіихъ;

 

архіереи

управляли

 

громадными

 

областями,

 

въ

 

которыхъ

 

было

 

по

 

две

и

 

более

 

даже

 

губерніи.

 

Трудно

 

было

 

управлять

 

такими

 

боль-

шими

 

епархіями.

 

Не

 

было

 

возможности

 

наблюдать,

 

везде

 

ли

право

 

содержится

 

вера

 

и

 

жизнь

 

по

 

закону

 

Божію,

   

а

 

вместе



—

 

617

 

—

и

 

учить,

 

какъ

 

следуетъ

 

истинно

 

веровать

 

и

 

жить

 

по

 

заве-

тамъ

 

Христовымъ.

 

И

 

вотъ

 

открывались

 

новыя

 

архіерейскія

области,

 

епархіи.

Стараніемъ

 

патріарха

 

Іоакима

 

въ

 

то

 

время

 

была

 

откры-

та

 

Тамбовская

 

епархія.

 

Это

 

было

 

въ

 

феврале

 

1682

 

года,

Дикій

 

кран

 

Тамбовскій

 

населенъ

 

былъ

 

язычниками,

 

магоме-

танами

 

и

 

людьми,

 

которые

 

ранее

 

принадлежали

 

къ

 

Церк-

ви

 

Православной,

 

а

 

потомъ

 

отступили

 

отъ

 

нея.

 

Сюда

 

же

 

от-

правлялись

 

въ

 

ссылку

 

преступники.

 

Православныхъ,

 

истинно

верующихъ

 

людей

 

было

 

мало.

 

Да

 

и

 

вообще

 

то

 

русскихъ

 

тамъ

было

 

немного

 

и

 

являлась

 

опасность,

 

что

 

они,

 

живя

 

среди

множеетва

 

татаръ,

 

мордвы,

 

мещеры

 

и

 

др.

 

полудикихъ

 

наро-

довъ,

 

совсемъ

 

отстанутъ

 

отъ

 

веры.

 

Храмовъ

 

Божіихъ

 

было

очень

 

мало,

 

мало

 

и

 

пастырей.

 

Проповедь

 

Слова

 

Божія

 

тре-

бовалось

 

тамъ

 

усиленная.

 

Въ

 

архіерея

 

сюда

 

былъ

 

выбранъ

молодой

 

архимандритъ

  

Питиримъ.
Для

 

посвященія

 

въ

 

санъ

 

архіерейскій,

 

онъ

 

былъ

 

выз-

ванъ

 

въ

 

Москву.

 

Сдавъ

 

дела

 

монастырскія,

 

онъ

 

отправился

туда

 

и

 

15

 

февраля

 

1685

 

года

 

его

 

посвитилъ

 

въ

 

санъ

 

епис-

копа

 

патріархъ

 

Іоакимъ

 

съ

 

соборомъ

 

архіереевъ

 

въ

 

Москов-

скомъ

 

Успенскомъ

 

соборе.

 

Это

 

произошло

 

на

 

40

 

году

 

его

отъ

 

роду.

Тяжелый,

 

большой

 

трудъ

 

ждалъ

 

его

 

въ

 

Тамбове.

 

И

 

при-

бывши

 

туда,

 

епископъ

 

Питиримъ

 

сразу

 

же

 

взялся

 

за

 

дело.

Въ

 

людяхъ

 

не

 

было

 

духа

 

благочестія.

 

Чтобы

 

напомнить

 

имъ

необходимость

 

поклоненія

 

Богу,

 

почитанія

 

Его,

 

Святитель

Питиримъ

 

на

 

всехъ

 

видныхъ

 

местахъ

 

поставляетъ

 

иконы,

устраиваетъ

 

торжественныя

 

процессіи,

 

крестные

 

ходы.

 

Дни

праздничные

 

стали

 

особенно

 

торжественно

 

праздноваться.

 

Всемъ,

чемъ

 

только

 

можно

 

было,

 

святитель

 

старался

 

напомнить

 

лю-

дямъ

 

о

 

Боге.

Въ

 

Тамбове

 

онъ

 

сталъ

 

вводить

 

новые

 

обычаи,

 

заим-

ствуя

 

ихъ

 

изъ

 

своего

 

роднаго

 

города

 

Вязьмы.

 

Тамъ

 

въ

 

Вязьме

на

 

Пасху

   

устраивались

   

торжественные

   

крестные

 

ходы.

 

Эти



—

 

618

 

—

же

 

ходы

 

непременно

 

бывали

 

въ

 

храмовые

 

праздники.

 

Тогда
изъ

 

соборной

 

церквп

 

направлялась

 

процессія

 

съ

 

крестами,

иконами

 

и

 

хоругвями

 

въ

 

ту

 

приходскую

 

церковь,

 

которая

справляла

 

свой

 

храмовой

 

праздникъ.

 

Эти

 

обычаи

 

ввелъ

 

свят.

Питиримъ

 

и

 

въ

 

Тамбове,

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

своего

 

служенія

тамъ.

Въ

 

местахъ,

 

где

 

особенно

 

много

 

собиралось

 

народа,

 

по

распоряженію

 

святителя

 

ставились

 

иконы.

 

Многія

 

иконы

 

пи-

саны

 

были

 

имъ

 

самимъ.

 

Такъ,

 

на

 

северныхъ

 

городскихъ

воротахъ

 

былъ

 

поставлен 1!,

 

большой

 

образъ

 

Распятія

 

Господа

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

стоящими

 

у

 

креста

 

Богоматерью

 

и

 

Іоан-

номъ

 

Богословомъ.

 

Образъ

 

писанъ

 

на

 

полотне,

 

вышиною

 

въ

три

 

и

 

шириною

 

въ

 

два

 

аршина,

 

самимъ

 

святителеыъ

 

Пита,
римомъ

 

въ

 

1686

 

году

 

и

 

теперь

 

находится

 

въ

 

Тамбовскомъ

каѳедральномъ

 

соборе.

Тамъ

 

же

 

въ

 

соборе

 

помещается

 

и

 

другая

 

икона,

 

писан-

ная

 

святителемъ.

 

Она

 

изображаетъ

 

копію

 

съ

 

чудотворной

Казанской

 

иконы

 

Богоматери

 

и

 

стояла

 

раньше

 

на

 

южныхъ

воротахъ

 

города.

Еще

 

одно

 

изображеніе

 

Богоматери,

 

собственноручно

 

на-

нисанное

 

святителемъ

 

Питиримомъ,

 

поставлено

 

было

 

на

 

го-

родскихъ

 

воротахъ

 

съ

 

западной

 

стороны

 

Тамбова.

 

Это—копія

съ

 

иконы

 

Ильинско —Черниговской

 

и

 

находится

 

она

 

теперь

въ

 

Богородичной

 

церкви

 

города.

Поставляя

 

иконы

 

на

 

городскихъ

 

воротахъ,

 

святитель

показывалъ,

 

что

 

въ

 

Боге

 

наше

 

спасеніе

 

и

 

въ

 

молитвахъ

Пресвятой

 

Богородицы

 

помощь,

 

чтобы

 

люди

 

помнили,

 

кто

 

ими

управляетъ,

 

къ

 

Кому

 

должны

 

они

 

прибегать,

 

на

 

Кого

 

на-

деяться.

Поселяя

 

въ

 

людяхъ

 

духъ

 

благочестія,

 

духъ

 

страха

 

Бо-

жія,

 

св.

 

Питиримъ

 

въ

 

этомъ

 

деле

 

не

 

им'Ьлъ

 

себі

 

помощни-

ковъ.

 

Въ

 

Тамбовской

 

епархіи

 

не

 

было

 

духовныхъ

 

школъ.

Пришлось

 

святителю

 

руководить

 

обученіемъ

 

и

 

даже

 

самому

обучать

 

техъ,

 

кто

 

желалъ

 

быгь

  

пастыремъ.

 

Его

 

покои

 

похо-



—

 

619

 

—

жи

 

были

 

на

 

школу,

 

где

 

подготовлялись

 

кандидаты

 

во

 

священ-

ники,

 

діаконы

 

и

 

псаломщики.

 

Всеми

 

силами

 

святитель

 

Пити-

римъ

 

старался

 

внушить

 

имъ

 

любовь

 

къ

 

церкви

 

Божіей.

 

Онъ

самъ

 

ежедневно

 

ходилъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

часто

 

служилъ,

 

а

когда

 

не

 

совершалъ

 

богослуженія,

 

то

 

становился

 

на

 

клиросъ

и

 

училъ

 

чтенію

 

и

 

пенію

 

своихъ

 

учениковъ,

 

училъ

 

ихъ

 

тер-

пеливо,

 

исправляя

 

въ

 

духе

 

кротости

 

ихъ

 

ошибки.

 

И

 

подъ

 

на-

блюденіемъ

 

великаго

 

Святителя

 

выходили

 

усердные

 

служители

Церкви.

Трудился

 

Святитель

 

сколько

 

силъ

 

хватало,

 

все

 

приводилъ

въ

 

порядокъ

 

и

 

все

 

усилія

 

употреблялъ,

 

чтобы

 

спасать

 

души

людей,

 

порученныхъ

 

его

 

попеченію.

Самъ

 

онъ

 

во

 

всемъ

 

отказывалъ

 

себе.

 

Святитель

 

не

 

оде-

вался

 

роскошно,

 

умеренно

 

употреблялъ

 

пищу

 

самую

 

простую

и

 

жилъ

 

не

 

въ

 

роскошныхъ

 

палатахъ.

 

Когда

 

онъ

 

прибыль

 

въ

Тамбовъ,

 

ему

 

негде

 

было

 

жить.

 

Надо

 

было

 

позаботиться

устроить

 

для

 

себя

 

помещеніе.

 

И

 

онъ

 

устроилъ

 

небольшой

каменный

 

домъ

 

въ

 

пять

 

комнатъ.

 

Но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

домике

 

ему

было

 

просторно.

 

Всего

 

лишь

 

одну

 

комнату

 

въ

 

немъ

 

занималъ

святитель.

 

Здесь

 

онъ,

 

въ

 

часы

 

отдыха,

 

душу

 

свою

 

устрем-

лялъ

 

къ

 

Богу,

 

молитвенно

 

беседовалъ

 

съ

 

Нимъ.

 

Сохранились

две

 

келейныя

 

иконы-Богоматери

 

и

 

Святителя

 

Николая,

 

предъ

которыми

 

св.

 

Питиримъ

 

молился

 

съ

 

плачемъ

 

и

 

воздыханіемъ

о

 

своихъ

 

грехахъ

 

и

 

людскихъ

 

неправдахъ.

Не

 

только

 

въ

 

келіи

 

своей

 

святитель

 

Питиримъ

 

преда-

вался

 

молитвенному

 

подвигу,

 

онъ

 

часто

 

уходилъ

 

въ

 

рощу,

окружавшую

 

его

 

домъ.

 

Роща

 

была

 

большая

 

и,

 

уходя

 

дале-

ко

 

отъ

 

жилища,

 

святитель

 

въ

 

густой

 

чаще

 

деревьевъ

 

подъ

открытнмъ

 

небомъ,

 

преклонялъ

 

ко-йна

 

въ

 

горячей

 

молитве.

И

 

не

 

только

 

молился

 

Святитель,

 

но

 

съ

 

молитвеннымъ

подвигомъ

 

соединялъ

 

и

 

трудъ

 

физическій.

 

Тамъ,

 

въ

 

глубине
рощи,

 

онъ

 

своими

 

руками

 

выкопалъ

 

колодезь.

 

Другой

 

коло-

дезь

 

выкопанъ

 

имъ

 

въ

 

Трегуляевскомъ

 

монастыре,

 

въ

 

7

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Тамбова.

 

Когда

   

Св.

   

Питиримъ

   

прибыль

 

вь

 

Там-



—

 

620

 

—

бовскій

 

край,

 

тамъ

 

было

 

немного

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

и

 

почти

не_

 

было

 

монастырей.

 

А

 

ведь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

народе

 

под-

держивалась

 

религіозность,

 

чтобы

 

чаще

 

ему

 

.

 

напоминать

 

о

Боге,

 

о

 

молитве,

 

о

 

спасеніи

 

души,

 

монастыри

 

необходимы.

Съ

 

этою

 

целью

 

Святитель

 

Питиримъ

 

и

 

взялся

 

за

 

уст-

ройство

 

монастырей

 

въ

 

дикомъ

 

Тамбовскомь

 

крае,

 

всеми

способами

 

стараясь

 

насадить

 

тамъ

 

благочестіе.

 

Въ

 

прекрас-

ной

 

л'Ьсной

 

местности

 

возле

 

Тамбова

 

имъ

 

былъ

 

поставленъ

мужской

 

Трегуляевъ

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

св.

 

пророка

 

и

 

Пред-

течи

 

Іоанна.

 

Тамъ

 

часто

 

и

 

подолгу

 

проживалъ

 

самъ

 

Святи-

тель

 

и,

 

хотя

 

былъ

 

главою

 

и

 

хозяиномъ

 

сей

 

обители,

 

однако

не

 

былъ

 

ея

 

настоятелемъ,

 

а

 

считалъ

 

себя

 

состоящимъ

 

въ

числе

 

братіи.

 

Начало

 

монастырю

 

было

 

положено

 

15

 

сентября

1688

 

года.

 

При

 

этомъ

 

быль

 

святитель

 

Митрофанъ

 

Воровеж-

скій,

 

который

 

былъ

 

въ

 

дружбе

 

съ

 

св.

 

Питиримомъ,

 

посещалъ

его

 

и

 

писалъ

 

къ

 

нему

 

письма.

Кроме

   

этого

   

мужскаго

   

монастыря,

   

основаяъ

  

Святите-

лемъ

    

Питиримомъ

   

женскій

   

монастырь

   

во

   

имя

   

Вознесенія

  

.

Господня,

 

въ

 

самомъ

 

гор.

 

Тамбове.

 

Это

 

было

 

въ

  

1690

 

году.

Въ

 

немъ.носелилась

 

родная

 

сестра

 

Святителя

 

Питирима,

 

Ека-

терина,

   

и

   

сделалась

   

первой

   

игуменіей.

   

Трудно

   

изобразить

бедность

 

сооруженной

   

трудами

   

Святителя

   

женской

  

обители.

Деревянныя

 

строенія

  

ея

   

часто

   

горели,

   

часто

 

а

 

погибало

 

все

 

і

монастырское

 

имущество.

 

Потомъ

 

уже,

 

спустя

 

много

 

времени,.

 

•

на.

 

пожертвованія

   

благодетелей,

   

монастырь

   

сталь

   

обстраи-

ваться,

  

въ

 

немъ

 

сооружено

   

несколько

   

храмовъ

   

Божіихъ.

 

А.

тогда,

  

на

 

первыхъ

 

порахъ

   

существованія

   

монастыря,

 

тяжело

приходилось

 

.монахиндмъ,

  

жившимъ,

  

въ

 

немъ.

Скудость

 

содержанія

 

обители

 

зависела

 

отъ

 

того,

 

что

 

она

не

 

лоаучала

 

пособія,

 

ни

 

отъ

 

казны»

 

ни

 

ота

 

благодетелей..

 

,Въ

первое

 

время

 

содержалъ

 

монастырь

 

на

 

свои

 

средства

 

Святи-

тель

 

Питиримъ.

 

Но

 

,м,ного

 

ли

 

онъ

 

могъ

 

дать?.

 

Въ

 

жизни

 

сво-

ей

 

онъ

 

былъ

 

скроменъ,

 

однако

 

хртя

 

и

 

богатства

 

не

 

собиралъ, .

денегъ

 

все

 

таки

  

ему

   

едва— едва

 

хватало,

 

для

 

прожитія.

 

Онъ
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(MOM
•отдавалъ

 

все,

 

что

 

могъ,

 

на

 

добрыя

 

дѣла.

 

И

 

крэмѣ

 

женскаго

монастыря,

 

который

 

содержался

 

на

 

его

 

средства,

 

онъ

 

оказы-

валъ

 

пособіе

 

деньгами

 

и

 

вещами

 

и

 

другимъ

 

монастырямъ,

раньше

 

его

 

устроеннымъ

 

въ

 

епархіи

 

Тамбовской.

Въ

 

1692

 

году,

 

19

 

августа,

 

святитель

 

послалъ

 

отъ

 

себя

въ

 

даръ

 

Козловскому

 

мужскому

 

монастырю

 

образъ

 

Св.

 

Трои-

цы

 

въ

 

дорогомъ

 

окладѣ

 

съ

 

золотыми

 

украшеніями.

 

Въ

 

слобо-

дѣ

 

Пяткельской, —теперь

 

село

 

Донское

 

возлѣ

 

гор.

 

Тамбова, —

Святитель

 

„на

 

собственныя

 

средства

 

построилъ

 

храмъ

 

во

 

имя

Св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

а

 

немного

 

времени

 

спустя

 

въ

 

мая

 

1687

года

 

пожертвовалъ

 

туда

 

крестъ

 

собственноручной

 

работы.

 

Свят.

ІІптиримъ

   

видѣлъ,

 

что

 

въ

 

этой

 

слободѣ

 

особенно

 

необходимъ

былъ

 

храмъ

 

Божій,

 

т.

 

к.

 

слобода

  

населена

 

была

 

людьми

 

со-
ч

 

|

           

потоп

     

.

    

•

 

•

 

'

 

•

сланными,

 

бѣглыми

 

и

 

всякаго

 

рода

 

бродягами.

 

И

 

онъ

 

не

 

по-

жалѣлъ

 

на

 

это

 

своихъ

 

средствъ,

 

видя,

 

что

 

другимъ

 

путемъ

нельзя

 

было

 

устроить

 

храма.

 

Вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

видѣлъ

 

край-

нюю

 

нужду.

 

Святитель

 

всегда

 

старался

 

помочь.

 

И

 

все

 

свое

небольшое

 

архіерейское

 

жалованье

 

онъ

 

уцотреблялъ

 

на

 

дѣла

чомощи,

 

хотя

 

попемногу

 

удѣляя

 

туда

 

и

 

сюда.

 

Да

 

иначе

 

и

 

быть

не

 

могло.

 

Самъ

 

онъ

 

получалъ

 

,

 

немного,

 

конечно

 

немного

 

и

удѣллть

 

могъ

 

на

 

каждое

 

требованіе

 

помощи,

 

а

 

вѣдь

 

такихъ

требованій

 

было

 

много.

Но

 

по

 

возможности,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

приходя

 

на

 

помощь,,

великій

 

Святитель

 

и

 

другихъ

 

располагалъ

 

къ

 

жертиѣ

 

на

 

доб-

рое

 

дѣло^

Строя

 

и

 

украшая

 

храмы,

 

Святит.

 

Питиримъ

 

усердно

 

ста-

рался,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

было

 

торжественно

 

совершаемо

 

бого-

служение

 

и

 

Слово

 

Божіе

 

было

 

бы

 

проповѣдуемо.

 

Онъ

 

и

 

самъ

проповѣдывалъ

   

съ

 

болыпимъ

 

стараніемъ.

 

Часто

 

онъ

 

навѣды-
0

   

'

                                                                                                                            

'
.вался

 

въ

 

ту

 

подгородную

 

Пяткельскую

 

слободу,

 

гдѣ

 

устроилъ

храмъ,

 

часто

 

и

 

подолгу

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

тамошнимъ

 

народомъ,

уча

 

жизни

 

по

 

Закону

 

Божію.

 

И

 

не

 

только

 

гор.

 

Тамбовъ

 

и

его

 

окрестности

 

посѣщалъ

 

Св.

 

ІІитиримъ,

 

но

 

и

 

самыя

 

отда-

■лепныя

   

мѣста

 

своей

   

большой

 

епархіи

   

онъ

 

старался

   

видѣть
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самъ,

 

чтобы

 

самому

 

знать

 

тамошнія

 

нужды

 

и

 

найти

 

способъ,.

какъ

 

наилучше,

 

успѣшнѣе

 

всюду

 

утвердить

 

Православную

 

вѣ-

ру.

 

Разъѣзды

 

по

 

епархіи

 

Святителя

 

Питирима

 

были

 

очень

скромные.

 

Вообще

 

онъ

 

въ

 

жизни

 

своей

 

избѣгалъ

 

всякой

 

рос-

коши,

 

пышности

 

и

 

славы.

 

Его

 

экипажемъ

 

была

 

самая

 

про-

стая

 

лубочная

 

повозка,

 

въ

 

которую

 

впрягалась

 

тройка

 

лоша-

дей,

 

но

 

не

 

для

 

пышности,

 

а

 

для

 

скорости

 

ѣзды

 

по

 

мѣстно-

стямъ

 

глухимъ

 

и

 

отдаленнымъ.

 

Всѣ

 

знали

 

и

 

любнли

 

скром-

наго,

 

доступнаго

 

для

 

всѣхъ

 

Святителя,

 

внимательно

 

слушали

его

 

поученія.

 

Люди

 

видѣли,

 

какъ

 

въ

 

скромной,

 

простой

 

по-

возкѣ

 

Св-

 

Питиримъ

 

ѣздитъ

 

по

 

епархіи,

 

какъ

 

бодро

 

онъ

 

пере-

носить

 

всѣ

 

трудности

 

пути

 

только

 

для

 

того

 

лишь ;

 

чтобы

 

на-

учить

 

ихъ

 

истинѣ

 

п

 

жизни

 

по

 

заповѣдямъ

 

Божіимъ,

 

видѣли-

все

 

это

 

и

 

любили

 

Святителя,

 

который

 

готовъ

 

былъ

 

на

 

все

 

дляі

ихъ

 

пользы.

 

Искренно

 

желая

 

всѣмъ

 

добра,

 

ласково

 

обращаясь

со

 

всѣми,

 

Святитель

 

заслужилъ

 

любовь,

 

и

 

слово

 

его

 

обращало

къ

 

Богу

 

не

 

только

 

забывшихъ

 

Бога

 

православныхъ

 

людей,

 

но.

и

 

не

 

знавшихъ

 

Его

 

язычниковъ

 

п

 

магометанъ.

 

Своею

 

пропо-

вѣдыо

 

онъ

 

старался

 

привлекать

 

сердца

 

и

 

отпавшихъ

 

отъ

 

[Право-

славной

 

вѣры

 

такъ

 

называемыхъ

 

старообрядцевъ.

 

Кроткій,.

ласковый

 

ко

   

всѣмъ,

 

Святитель

   

Питиримъ

 

былъ

 

учителемъ

 

и
■

отцомъ,

 

другомъ

 

и

 

братомъ

 

для

 

людей,

 

искавшихъ

 

у

 

него

 

по-

мощи,

 

совѣта,

 

руководительства.

 

Бывало—помогалъ

 

Святитель

Божій

 

и

 

деньгами,

 

если

 

видѣлъ

 

гдѣ

 

либо

 

крайнюю

 

нужду.

Но

 

будучи

 

добрымъ,

 

ласковымъ,

 

внимательнымъ

 

и

 

снис-

ходительнымъ,

 

Св

 

Питиримъ

 

могъ

 

быть

 

и

 

строгимъ.

 

Строгъ

онъ

 

былъ

 

къ

 

тѣмъ,

 

кто

 

хулилъ,

 

порицалъ,

 

унижалъ

 

вѣру

 

право-

славную,

 

и

 

преслѣдовалъихъ

 

за

 

это,

 

не

 

позволяя

 

имъ

 

глумиться

надъ

 

вѣрою.

 

Были

 

поэтому

 

и

 

враги

 

у

 

Святителя

 

Питирима.

Но

 

никакого

 

вниманія

 

не

 

обращалъ

 

онъ

 

на

 

нихъ,

 

зная,

 

что

безъ

 

скорбей,

 

безъ

 

печалей

 

въ

 

мірѣ

 

семъ

 

прожить

 

нельзя;

 

и

у

 

Самаго

 

Христа

 

Спасителя

 

были

 

враги

 

да

 

еще

 

какіе

 

лютые.

Изъ-за

 

враговъ

 

и

 

непріятностей

 

не

 

оставлялъ

 

онъ

 

своего

 

дѣла.

Служить

 

Богу

 

и

 

ближнимъ

 

это

 

была

 

вся

 

цѣль

 

его

 

жизни.
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Послѣднею

 

постройкою

 

его

 

была

 

постройка

 

каѳедраль-

наго

 

собора.

 

Соборъ

 

въ

 

Тамбовѣ

 

до

 

пріѣзда

 

Святителя

 

былъ

деревянный.

 

Онъ

 

построенъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

основаніемъ

 

города

и

 

пришолъ

 

въ

 

большую

 

ветхость.

 

Могъ

 

ли

 

Святитель

 

Питиримъ

оставить

 

безъ

 

ввиманія

 

главный

 

храмъ

 

своего

 

города?

 

Но

 

это

дѣло

 

требовало

 

болыпихъ

 

средствъ

 

и,

 

удовлетворяя

 

нужды

 

въ

другихъ

 

мѣстахъ,

 

Святитель

 

понемногу

 

собиралъ

 

средства

 

на

постройку

 

большого

 

каменнаго

 

собора.

 

Не

 

было

 

при

 

старомъ

соборѣ

 

ни

 

утвари,

 

ни

 

ризницы

 

порядочной.

 

Озаботившись

нріобрѣтеніемъ

 

ризницы

 

и

 

утвари,

 

Святитель

 

наконецъ

 

при-

ступилъ

 

и

 

къ

 

постройкѣ

 

собора

 

въ

 

1694

 

году,

 

во

 

имя

 

Пре-

ображенія

 

Господня.

 

Работа

 

шла

 

успѣшно

 

и

 

въ

 

одно

 

лѣто

стѣны

 

собора

 

выведены

 

были

 

на

 

20

 

аршинъ

 

отъ

 

земли.

 

Святи-

тель

 

самъ

 

смотрѣлъ

 

за

 

работою,

 

даже

 

своими

 

руками

 

носіслъ

и

 

подавалъ

 

кирпичи.

 

Но

 

и

 

при

 

такомъ

 

вниманіи

 

къ

 

дѣлу

 

Св.

Питирима

 

постройка

 

затянулась

 

на

 

очень

 

долгій

 

срокъ.

 

Вышло

это

 

такъ

 

потому,

 

что

 

Святитель

 

заболѣлъ.

 

Некому

 

было

 

усердно

стараться,

 

руководить

 

постройкою

 

и,

 

главное,

 

добывать

 

деньги

н а

 

сооруженіе

 

собора.

Болѣзнь

 

Святителя

 

Питирима,

 

замедлившая

 

ходъ

 

работъ,

была

 

тяжелая.

 

Постоянный

 

трудъ,

 

неусыпныя

 

заботы,

 

ни

 

часу

нолнаго

 

покоя —такова

 

была

 

жизнь

 

подвижника

 

архіерея.

 

Силы

его

 

слабѣли,

 

здоровье

 

разстраивалось

 

и

 

онъ

 

самъ

 

чувствовал?,

уже

 

приближеніе

 

своей

 

смерти.

 

Видѣлъ

 

онъ,

 

что

 

это-—послѣд-

няя

 

постройка

 

его

 

и,

 

отлагая

 

житейскія

 

заботы,

 

сталъ

 

усиленно

молиться

 

о

 

спасеніи

 

души

 

своей.

Святителю

 

Питириму,

 

по

 

преданно,

 

было

 

одно

 

видѣніе,

которое

 

указывало,

 

что

 

ему

 

открытъ

 

входъ

 

въ

 

небесное

 

царствіе.

.

 

Одинъ

 

разъ,

 

въ

 

молитвѣ,

 

Святитель

 

обратился

 

къ

 

'преп.

 

Прс-
копію,

 

имя

 

которагодано

 

было, ему

 

приев,

 

крещеніи:

 

„Пастырю

мой

 

и

 

наставниче

 

мой,

 

преподобие

 

отче

 

Іірокопіе!

 

Помолись

Господу

 

Богу

 

о

 

душѣ

 

моей".

 

Внезапно

 

предсталъ

 

преп.

 

Про-

копій

 

и

 

сталъ

 

взывать

 

ко

 

Господу:

 

„Безсмеріный

 

Боже!

 

Хвалу

Тебѣ

   

воздаю:

  

Царь

   

бо

   

единъ

   

всѣмъ,

   

помилуй

 

душу

 

его

 

и
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сподсби

 

его

 

царствія

 

небеснаго! "

 

И

 

вотъ,

 

является

 

въ

 

облакахъ

Спаситель

 

съ

 

Евангеліемъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

и

 

благословляетъ

болящаго

 

Святителя

 

Питирима.

 

Видѣніе

 

окончилось.

 

Святитель

чувствовалъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

страхъ

 

и

 

нѣкую

 

радость.

 

Страхъ

ощущалъ

 

онъ

 

'потому,

 

что

 

видѣлъ

 

не

 

только

 

пришельца

 

изъ

другого

 

міра

 

Преп.

 

Прокопія

 

и

 

слышалъ

 

голосъ

 

его,

 

но

 

видѣлъ

Самаго

 

Господа,

 

на

 

Котораго

 

съ

 

трепетомъ

 

взираютъ

 

безплотныя

ангельскія

 

силы;

 

но

 

и

 

радовался

 

при

 

томъ,

 

что

 

Господь

 

ми-

лостивъ

 

къ

 

нему

 

и

 

душа

 

его,

 

молитвами

 

его

 

небеснаго

 

по-

кровителя

 

преп.

 

Прокопія,

 

избѣгнетъ

 

адскихъ

 

мученій.

 

Объ

этомъ

 

видѣніи

 

Свят.

 

Питиримъ

 

повѣдалъ

 

одному

 

другу

 

своему

старцу

 

Василію,

 

а

 

потомъ

 

по

 

смерти

 

Питирима

 

со

 

словъ

 

Ва-

силія

 

оно

 

изображено

 

было

 

на

 

иконѣ,

 

которая

 

поставлена

 

при

гробницѣ

 

Святителя.

Болѣзнь

 

Св.

 

Питирима

 

затянулась,

 

медленно

 

шла

 

и

 

по-

стройка

 

собора.

 

Предчувствуя,

 

что

 

врядъ

 

ли

 

ему

 

удастся

 

до-

вести

 

дѣло'

 

до

 

конца.

 

Святитель

 

сталъ

 

хлопотать

 

объ % отдѣлкѣ

праваго

 

придѣла.

 

Освятивъ

 

въ

 

немъ

 

престоль

 

въ

 

честь

 

Свя-

тителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

Святитель

 

Питиримъ

 

тутъ

 

же

 

въ

этомъ

 

придѣлѣ

 

избралъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

для

 

погребепія,

 

возлѣ

 

южной

стѣны.

 

И

 

не

 

дождавшись

 

полнаго

 

окончанія

 

собора,

 

освященія

главнаго

 

престола

 

и

 

вообще

 

всей

 

отдѣлки

 

зданія,

 

Святитель

отошелъ

 

ко

 

Господу

 

1698

 

года

 

28

 

іюля,

 

спустя

 

четыре

 

года

послѣ

 

начала

 

постройки,

 

имѣя

 

всего

 

53

 

года

 

отъ

 

роду.

Погребли

 

Святителя

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

онъ

 

избралъ.
■

Много

 

плакали

 

о

   

немъ

   

Тамбовцы.

   

Всѣ

 

они — и

 

пастыри,

 

и

міряве,

 

и

 

монахи

 

чувствовали,

 

что

 

они

 

лишились

 

добраго

 

на-

ставника,

 

утѣшителя,

 

руководителя,

 

отца.

 

,И

 

къ

 

его

 

могилѣ

стали

 

прибѣгать

 

съ

 

молитвою,

 

какъ

 

раньше

 

къ

 

живому

 

обраща-

лись

 

за

 

помощью,

 

л

 

сердіемъ

 

молящихся

 

и

 

братіи

 

соборной

устроена

 

была

 

яадъ

 

могилою

 

Святителя

 

Питирима

 

деревянная,

рѣзная,

 

украшенная

 

золотомъ .

 

гробница.

Шли

 

годы.

 

Молящихся

 

у

 

гроба

 

Святителя

 

Питирима

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

было.

 

Изъ

 

ближнихъ

 

и

 

дальнихъ

 

окрестностей,
...

                                                                    

...

                            

■).-■;

                                  

'

                            

09



—

  

625—

изъ

 

Тамбовской

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

далекихъ

 

губерній

 

шли

 

бого-

мольцы

 

къ

 

могилѣ

 

Святителя

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

него,

 

какъ

 

угодника

Божія.

 

Больные

 

тѣломъ

 

исцѣлялись

 

у

 

гробницы

 

его,

 

страдающіе

душею

 

получали

 

утѣшеніе

 

и

 

отраду.

 

Въ

 

благодарность

 

за

 

по-

лученный

 

милости,

 

богомольцы

 

украшали

 

мѣсто

 

уиокоепія

 

Св.

Питирима.

 

Въ

 

1843

 

г.

 

сдѣлана

 

была

 

на

 

гробницу

 

посеребрен-

ная

 

доска

 

съ

 

изображеніемъ

 

Святителя,

 

держащаго

 

въ

 

рукахъ

Крестъ

 

и

 

Евангеліе.

Немного

 

спустя,

 

въ

 

1876

 

году

 

надъ

 

могилою

 

Святителя

поставлена

 

была

 

деревянная,

 

орѣховаго

 

дерева,

 

гробница,

 

по-

крытая

 

серебряною

 

вызолоченною

 

доскою,

 

украшенною

 

эмалью,

съ

 

вьшуклымъ

 

изображеніемъ

 

угодника

 

Божія.

 

Устроители

этой

 

гробницы

 

не

 

открыли

 

своихъ

 

именъ,

 

пожелавъ

 

остаться

неизвѣстными.

 

Въ

 

1882

 

г.

 

устроенъ

 

былъ

 

хрустальный

 

бал-

дахинъ

 

надъ

 

гробницею.

Соборнымъ

 

причтомъ

 

заведена

 

была

 

особая

 

книга

 

для

записи

 

чудесныхъ

 

исцѣленій

 

при

 

гробнпцѣ

 

Святителя.

 

Въ

ней

 

записано

 

болѣе

 

260

 

чудесъ.

Наконецъ,

 

возбуждено

 

было

 

ходатайство

 

о

 

причисленіи

Свят.

 

Питирима

 

къ

 

лику

 

святыхъ.

 

Преосвященный

 

Тамбов-

скій

 

Кириллъ

 

препроводилъ

 

оное

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

гдѣ

 

состоя-

лось

 

опредѣленіе

 

о

 

разслѣдованіи

 

действительности

 

чудесъ.

Комиссія

 

собрала

 

свѣдѣнія

 

о

 

34

 

чудесахъ

 

и

 

на

 

основаніи

 

ея

донесенія

 

Св.

 

Сгнодъ

 

опредѣлилъ

 

причислить

 

Святителя

 

Пи-

тирима

 

къ

 

лику

 

Святыхъ

 

и

 

назначить

 

день

 

прославленія

 

его

на

 

28

 

іюля

 

1914

 

года,

 

въ

 

то

 

число,

 

когда

 

совершается

 

па-

мять

 

его

 

кончины.

На

 

докладѣ

 

Св

 

Сгнода,

 

28

 

іюня

 

1913

 

года,

 

Государь

Императоръ

 

соизволилъ

 

начертать:

 

ѵ Соіласенъ.

 

Прочелъ

 

съ

чуоствомъ

 

истинной

 

радости

 

и

 

умиленія" .

Такъ

 

положено

 

было

 

начало

 

прославленно

 

еп.

 

Питирима,

какъ

 

угодника

 

Божія.

Прославляя

 

Бога,

 

яшшощаго

 

грѣшному

 

міру

 

Святыхъ

Своихъ,

 

заступниковъ

   

и

   

ходатаевъ

   

за

   

грѣхи

 

людскіе,

 

при-



-

    

626

 

—

бѣгнемъ

 

къ

 

ихъ

 

помощи.

 

Труденъ

 

путь

 

въ

 

небесное

 

царст-

віе,

 

много

 

же

 

и

 

скорбей

 

въ

 

мірѣ.

 

Нужны

 

молитвенники,

нужны

 

ходатаи.

 

„

 

Много

 

можетъ

 

усиленная

 

молитва

 

правед-

наго * ,

 

—

 

говор.

 

Ап.

 

Іаковъ.

 

(Гак.

 

У,

 

16).

 

Прибѣгнемъ

 

же

 

къ

помощи

 

и

 

заступленію

 

въ

 

бѣдахъ

 

великаго

 

чудотворца

 

Свя-

тителя

 

Питирима.

 

Радуясь

 

о

 

его

 

ирославленіи

 

и

 

почитая

 

его

какъ

 

молитвенника

 

за

 

грѣшный

 

міръ,

 

отъ

 

всей

 

души

 

воззо-

вемъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

дни

 

скорбей

 

нашихъ:

Святителю

 

Христовъ

 

отче

 

Питириме,

 

моли

 

Бота

 

о

 

насъ!

(Въ

 

сокращены

 

]изъ

 

Полтав.

 

Епарх.

 

вѣдомостей).

°®°

 

Утвержденіе

 

на

 

Тя

 

надѣющихся,

 

утверди,

 

Господи, Церковъ.оЭ^Д

==

 

Миссіонерскоѳ

 

дѣло.

 

==
_== —

  

юже

   

стяжалъ

   

еси

 

честною

  

Твоею

   

кровію. ----=^=___

Іс\рсъ

 

или

 

Іис^съ?
"И

   

НЛйЕЧІШИ

   

НМА^бмЗ

   

ІИСОѴТ*:

Той

 

ко

 

СПЛСбТЪ

 

люди

 

£КОА.

(Мтѳ.

  

1,21).

Наши

 

духовные

 

журналы — и

 

именно

 

скороспѣлые —се-

годня

 

начинающіе,

 

а

 

завтра

 

уже

 

и

 

закрывающееся — весьма

злостно

 

нападаютъ

 

на

 

изученіе

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

язы-

ковъ,

 

на

 

которыхъ

 

написано

 

Священное

 

Писаніе:

 

„они — де

ничего

 

ровно

 

не

 

даютъ

 

для

 

толкованія

 

Писанія"...

Итакъ,

 

что-же?

 

Мрака

 

больше,

 

той

 

тьмы,

 

въ

 

которой

удобно

 

свиваютъ

 

себѣ

 

гнѣзда

 

совы

 

и

 

нетопыри...

Какъ

 

бы

 

въ

 

обличеніе

 

подобному

 

бѣгству

 

отъ

 

свѣта

 

яв-

ляются

 

Морозовы

 

съ

 

своими

 

скороснѣлыми

 

и

 

безумными

 

тео-

ріями

 

о

 

написаніи

 

книгъ

 

пророческихъ

 

600

 

лѣтъ

 

послѣ

 

Рож-

дества

 

Христова...

Все

 

это

 

мракобѣсіе

 

возможно

 

только

 

при

 

незнаніи

 

ори-

гинала

 

Еврейской

 

Библіи.

 

Языкъ

 

книгъ

 

пророческихъ

 

за

400

 

л.

   

до

 

Рождества

 

Христова

 

уже

 

не'

 

существовалъ,

   

какъ



—

 

627

 

—

языкъ

 

живой,

 

разговорный,

 

онъ

 

замѣнился

 

уже

 

сирскимъ

 

язы-

комъ

 

или

 

арамейскимъ.

 

На

 

арамейскомъ

 

же

 

съ

 

сильною

 

при-

мѣеью

 

греческаго

 

нанисанъ

 

и

 

Талмудъ — произведете

 

равви-

новъ

 

II

 

и

 

слѣдующихъ

 

вѣковъ

 

по

 

Р.

 

X.,

 

раввиновъ,

 

считав-

шихъ

 

своею

 

обязанностью

 

знаніе

 

языка

 

еврейскаго

 

книжное,

но

 

говорившихъ

 

греческимъ.

 

Для

 

мало-мальски

 

знакомаго

 

съ

исторіей

 

библейскаго

 

текста

 

все

 

это—азбучныя

 

истины,

 

въ

коревь

 

подрывающія

 

разныя

 

теоріи

 

Морозовыхъ.

Но

 

замѣчательно,

 

что

 

и

 

„расколъ" — явленіе

 

все-же

 

вѣ-

рующей

 

части

 

русскаго

 

общества,

 

хотя

 

и

 

печальное,

 

безъ

 

сои-

нѣнія,

 

не

 

устоялъ

 

бы

 

въ

 

своей

 

оппозиціи

 

Церкви,

 

если-бы

поближе

 

былъ

 

знакомъ

 

съ

 

языкомъ

 

еврейскимъ.

Въ

 

еврейскомъ

 

языкѣ

 

имѣются

 

два

 

глагола:

 

сходные

 

по

начертанію

 

и

 

произношенію,

 

напоминающіе

 

Божественное

 

имя

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Эти

 

глаголы

 

сряду

 

стоятъ

 

въ

пс.

 

17

 

(поевр.

 

18),

 

ст.

 

42:

 

ВОЗЗВАША

 

и

 

не

 

бѣ

 

СПАСАЯЙ.
Въ

 

начертаніи

 

этихъ

 

глаголовъ

 

всего

 

лишь

 

одна

 

разница:

глэголъ,

 

означающій

 

взывать

 

имѣетъ

 

букву

 

вавъ

 

послѣ

шииъ,

 

а

 

глаголъ,

 

означающій

 

спасать

 

эту

 

же

 

букву

 

вавъ

имѣетъ

 

передъ

 

шинъ;

 

но

 

звукъ

 

вавъ— вспомогательный,

 

за-

частую

 

переходящій

 

въ

 

йодъ;

 

отсюда:

 

мы

 

должны

 

имя,

 

упот-

ребляемое

 

раскольниками,

 

Ісусъ

 

перевести

 

какъ

 

„взывающій",

а

 

имя

 

Іисусъ

 

„спасагощій".

 

Стоитъ

 

только

 

припомнить

 

Мтѳ.

1,21,

 

чтобы

 

убѣдиться,

 

на

 

чьей

 

сторонѣ

 

истина.

 

Ужели

 

же

имя

 

Христа

 

Бога

 

нашего

 

должно

 

означать:

 

„взывающій"

 

и

можетъ

 

быть

 

даже

 

котораго

 

при

 

взываніи

 

не

 

слышитъ

 

Богъ

(ctr.

 

не

 

17,42)?

 

не

 

скорѣе

 

ли

 

оно

 

означаетъ:

 

спасающій,

 

какъ

и

 

объяснено

 

это

 

имя

 

Архангеломъ?
Примѣчаніе.

Въ

 

примѣчаніи

 

укажу

 

только

 

нѣсколько

 

случаевъ

 

упот-

ребленія

 

обоихъ

 

глаголовъ:

а)

 

безъ

 

начальной

 

йодъ:

 

шоа

 

имѣется

 

въ

 

Быт.

 

24,63.

 

При

наступленіи

 

вечера

 

Исаакъ

 

вышелъ

 

въ

 

поле

 

„поразмыслить" ,

слав,

 

поглумитися— значитъ,

 

собственно — помолиться.

 

(Тутъ
онъ

 

встрѣтилъ

 

Ревекку

 

съ

 

верблюдами— свою

 

невѣсту).

 

Можетъ

означать

 

и

 

«отдохнуть».



—

 

628

 

—

б)

  

съ

 

начальной

 

йодъ

 

тотъ

 

же

 

глаголъ

 

взывать:

 

Ис.

 

42,2

не

 

проречетъ

 

ни

 

возопіетъ

 

(лб

 

ицалак)

 

Пророчество

 

о

 

Мессіи=

о

 

Христѣ:

 

слова

 

ни

 

возопіетъ

 

по

 

еврейски:

 

вело(=и

 

не)

 

UtUCL.'

значитъ

 

словомъ

 

Ісусъ

 

съ

 

однимъ

 

и

 

выражается

 

смыслъ

 

прямо

 

про-

тивоположный

 

тому,

 

что

 

предсказываетъ

 

пророкъ

 

Исаія

 

о

 

Мессіи..

в)

   

Глаголъ

 

спасать

 

употребляется

 

безчисленное

 

множество

разъ

 

въ

 

Библіи:

Мы

 

возьмемъ

 

еще

 

пс.

 

106

 

(евр.

 

107)

 

ст.

 

13.

 

Воззваша

 

ко

Господу

 

внегда

 

скорбѣти

 

имъ

 

и

 

отъ

 

нуждъ

 

ихъ

 

enact

 

я.

«Спасъ»

 

ихъ

 

выражено

 

глаголомъ

 

съ

 

стоящими

 

ДВУМЯ

гласными

 

передъ

 

шинъ

 

йодъ

 

и

 

вавъ.

Итакъ

 

начертарніе

 

Іяаоо;

 

съ

 

Двумя

 

гласными

 

передъ

 

С.
равно

 

еврейскому

 

„спасъ",

 

а

 

съ

 

однимъ

 

гласнымъ

 

йодъ

 

равно

еврейскому

 

«взывалъ»,

 

«восклицалъ».

Если

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

что

 

формы

 

прошедшаго

 

съ

 

йодъ

употребляются

 

въ

 

еврейскомъ

 

и

 

для

 

выраженія

 

будуицаго

 

вре-

мени, —то

 

мы

 

получаемъ

 

точный

 

переводъ

 

словъ

 

Архангела,

объясняющаго

 

смыслъ

 

имени

 

Христа:

 

«Той

 

бо

 

спасстъ

 

люди

своя

 

отъ

 

грѣхъ

 

ихъ»,

 

именно

 

въ

 

греческой

 

транскрипціи — сло-

вомъ

   

iYjaouc,

 

а

 

въ

 

славянской— 'Ініоуіъ.
А

 

если

 

вспомнимъ

 

какъ

 

выражено

 

у

 

пророка

 

Ис.

 

42,2,

 

что

„Отрокъ

 

не

 

возопіеша"

 

съ

 

одной

 

лишь

 

гласной,

 

то

 

поймемъ,

 

: )

 

что

раскольническое

 

начертаніе

 

имени

 

Іисусъ

 

прямо

 

противо-

рѣчитъ

 

яснымъ

 

словамъ

 

пророка

 

о

 

Христѣ.

Симбирскъ,

 

1914

 

г.

 

8-го

 

мая.

                                   

Свящ.

  

А.

  

РеморОвЪ.

ДдДдд ЯДВИ ПДИДНыВ дИ'*»*»**.

 

д яцмвякддюЯЯЦДДОИЫЕИЯьу СРДООЙ ОД ДОДДД ИЖД ИЮДВИ!!!

##

 

ЖИЗНЬ

   

и

   

книги.

  

##
иидда

 

вшйив

 

ввйаішв

 

■■»» —«гі

 

пм'м*»»

 

адшш

 

Дя&дш

 

шдш

 

*•>.»••

 

-•_*_•

 

шші яй

 

»>■>-•>

 

....»■>

 

дидод

На

  

память

  

о

  

Д

   

Д.

  

Минаевѣ.
(Къ

   

лзадцатипятилѣтію

 

со

 

дня

 

его

 

смерти).

Стихи

 

любимаго

  

поэта

Народъ

 

заучивать

 

привыкъ;

Онъ

 

видитъ

 

въ

 

нихъ

 

любви

 

и

 

свѣта

Неисчерпаемый

 

родникъ.

(„Школьное

   

наслѣдство" — Д.

 

Д.

 

Минаева).

I.
Симбирская

 

губернія

 

въ

 

правѣ

 

гордиться

 

такими

 

земля-

ками,

 

какъ

 

Карамзинъ,

 

Языковъ,

 

Дмитріевъ,

   

А.

   

И.

   

Тургеневъ,

')

 

Библейскій

 

текстъ

 

у

 

меня

 

былъ

 

Михелиса

 

и

 

Сеферъ-тегилинъ

 

(псал-
тирь).

 

Лондонъ

 

1893.



—

 

629

 

—

супруги

 

Назарьевы,

 

Гончаровъ,

 

С.

 

Т.

 

Аксаковъ

 

и

 

др.

 

(Хотя

Аксаковъ

 

родился

 

въ

 

Уфѣ,

 

но

 

подолгу

 

живалъ

 

въ

 

Симбирской

губ.

 

и

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

и

 

какъ

 

чуфаровскій —по

 

„Дѣтскимъ

 

годамъ

Багрова

 

внука"

 

— чурасовскій — помѣщикъ).

 

Села—Карамзинка,

Аксаково,

 

Языково,

 

Чурасово,

 

увѣковѣченныя

 

своими

 

бывшими

владѣльцами,

 

расположены

 

въ

 

недалекомъ

 

разстояніи

 

другъ

 

отъ

друга,

 

и

 

всѣ

 

находятся

 

въ

 

Симбирскомъ

 

уѣздѣ—(Чуфарово —въ

Карсунскомъ,

 

но

 

почти

 

на

 

границѣ

 

Симбирскаго

 

уѣзда).

Въ

 

Чуфаровѣ

 

при

 

„Ключикахъ"

 

и

 

теперь

 

еще

 

можно

 

ви-

дѣть

 

и

 

барскій

 

домъ,

 

и

 

храмъ,

 

построенный

 

Мих.

 

Макс.

 

Куро-

ѣдовымъ

 

(по

 

„Дѣт.

 

год." — Куролесовымъ) —извергомъ-помѣщи-

комъ,

 

такъ

 

эпически

 

спокойно,

 

несмотря

 

на

 

ужасъ

 

сюжета,

описаннаго

 

С.

 

Аксаковымъ.

 

Мих.

 

Куроѣдовъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

пи-

шется

 

въ

 

церковныхъ

 

документахъ,

 

какъ

 

строитель

 

чуфаров-

скаго

 

храма.

 

Сохранились

 

остатки

 

и

 

великолѣпнаго

 

сада,

 

гдѣ

нѣкогда

 

съ

 

матерью

 

Аксакова

 

гуляла

 

и

 

снимала

 

„какой

 

то

длинной

 

рогулькой

 

Надежда

 

(по

 

„Дѣт.

 

год." — Прасковья)— Ива-

новна

 

Куроѣдова^—типичная

 

барыня

 

былыхъ

 

временъ;

 

не

 

со-

всѣмъ

 

истощились

 

и

 

пересохли

 

и

 

родники,

 

въ

 

которыхъ

 

малень-

кій

 

Аксаковъ

 

собиралъ

 

красивые

 

камешки

 

и

 

„чертовы

 

пальцы"

—длинные,

 

точно

 

обточенные,

 

похожіе

   

на

   

сахарныя

   

головки...

Но

 

всѣми

 

этими

 

имѣніями

 

завладѣлъ

 

уже

 

давно

 

„чумазый".

Даже

 

въ

 

поэтическомъ

 

Языковѣ

 

съ

 

красивымъ

 

храмомъ

 

въ

 

до-

рическомъ

 

стилѣ,

 

построеннымъ

 

въ

 

1810

 

году

 

Михаиломъ

 

Язы-

ковымъ,

 

отцомъ

 

поэта- -Николая

 

Михайловича, —теперь

 

свиститъ

и

 

пыхтитъ

 

фабрика,

 

устроенная

 

однимъ

 

изъ

 

представителей

„денежной

 

аристократіи",

 

а

 

въ

 

бывшемъ

 

языковскомъ

 

домѣ,

 

гдѣ

нѣкогда

 

гащивалъ

 

великій

 

Пушкинъ,

 

поселился

 

„самъ",

 

и

 

тамъ>

гдѣ

 

восемь

 

десятковъ

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

звучали

 

пушкинскія

 

и

языковскія

 

строфы,

 

гдѣ

 

звенѣлъ

 

ясный

 

и

 

свѣтлый

 

смѣхъ

 

жизн°-

радостныхъ

 

поэтовъ-друзей,

 

теперь

 

щелкаютъ

 

костяшки

 

счетовъ,

скрипятъ

 

корешки

 

увѣсистыхъ

 

конторскихъ

 

меморіаловъ,

 

на-

зойливо

 

стучитъ

 

пишущая

 

машинка,

 

звонитъ

 

телефонъ...

 

Впро-

чемъ

 

комната,

 

которую

 

занималъ

 

въ

 

свои

 

наѣзды

 

Пушкинъ,

осталась

 

неприкосновенной.

 

Таково

 

обаяніе

 

личности

 

великаго

человѣка

 

даже

 

на

 

безчувственный

 

„золотой

 

мѣшокъ".

II.
Димитрій

 

Димитріевичъ

 

Минаевъ,

 

со

 

дня

 

смерти

 

котораго

10-го

 

іюля

 

исполнилось

   

двадцать

   

пять

   

лѣтъ,

   

не

   

увѣковѣчилъ
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своимъ

 

именемъ

 

никакихъ

 

вотчинъ,

 

ибо

 

у

 

него

 

таковыхъ

 

и

 

не

-бывало,

 

но

 

память

 

о

 

немъ

 

и

 

безъ

 

того

 

держится

 

крѣпко

 

среди

-его

 

земляковъ.

 

Вся

 

недвижимость

 

Минаева

 

заключалась

 

во

 

фли-

■гелѣ,

 

съ

 

тремя

 

окошками

 

на

 

улицу,

 

да

 

и

 

тотъ

 

сгорѣлъ

 

въ

 

одинъ

изъ

 

опустошительныхъ

 

пожаровъ.

Симбирскъ — родина

 

Минаева, —здѣсь

 

онъ

 

прозелъ

 

дѣтство

■и

 

здѣсь

 

же

 

нашелъ

 

мѣсто

 

вѣчнаго

 

упокоенія.

Хотѣли

 

было

 

симбирскіе

 

думцы

 

подслужиться

 

(лѣтъ

 

де-

сять

 

тому

 

назадъ)

 

Минаеву —назвать

 

Солдатскую

 

улицу,

 

гдѣ

была

 

его

 

единственная

 

„недвижимость'

 

и

 

гдъ

 

умеръ

 

поэтъ,

 

— его

именемъ,

 

да,

 

видимо,

 

и

 

сами

 

устыдились

 

мизерности

 

увѣковѣче-

нія,

 

ибо

 

Солдатская

 

улица — окраинная,

 

самая

 

грязная,

 

глухая

 

и

жалкая

 

во

 

всемъ

 

городѣ.

 

Такъ

 

это

 

дѣло,

   

кажется,

 

и

 

заглохло.

Въ

 

обличительно-сатирической

 

поэзіи,

 

начавшейся

 

въ

 

рус-

ской

 

литературѣ

 

въ

 

половинѣ

 

пятидесятыхъ

 

годовъ, — въ

 

періодъ

пробужденія

 

гласности

 

и

 

начала

 

всякихъ

 

увлеченій,— имѣющей

-среди

 

представителей

 

этого

 

жанра

 

В.

 

Ст.

 

Курочкина,

 

Кузьму

Пруткова

 

и

 

много

 

другихъ,

 

Минаевъ

 

безспорно

 

занимаетъ

 

одно

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ.

 

Съ

 

однимъ

 

изъ

 

братьевъ

 

Жемчужннико-

выхъ—Алексѣемъ

 

Михайловичемъ

 

(f

 

въ

 

1888

 

г.)

 

Минаевъ

 

былъ

ровесникъ.

 

(Извѣстно,

 

что

 

псевдонимомъ

 

„Кузьма

 

Прутковъ"

 

поль-

зовались

 

совмѣстно

 

трое

 

братьевъ

 

Жемчужниковыхъ

 

и

 

гр.

 

А.

 

К-

Толстой,

 

подписавшіе

 

этимъ

 

собирательнымъ

 

именемъ

 

множество

остроумныхъ

 

пародій,

 

басенъ

 

и

 

афоризмовъ;

 

естьотдѣльн.

 

изданіе).

Сотруяникъ

 

юмористическихъ

 

журналовъ,

 

а

 

главнымъ

 

обра-

„Искры"

 

и

 

„Будильника",

 

въ

 

лучшую

 

пору

 

этихъ

 

будильниковъ

зарвавшейся

 

человѣческой

 

совѣсти,

 

Минаевъ

 

издавалъ

 

свои

 

сти-

хотворенія

 

и

 

отдѣльными

 

сборниками,

 

подъ

 

разными

 

заглавіями:

„Думы

 

и

 

пѣсни",

 

„На

 

перепутьѣ",

 

„Въ

 

сумеркахъ"

 

и

 

пр.

 

Но

по

 

роду

 

его

 

произведена,

 

конечно,

 

многое

 

осталось

 

не

 

напе-

чатаннымъ

 

и

 

могло

 

бы

 

появиться

 

только

 

теперь,

 

но

 

полнаго

собранія

 

его

 

сочиненій

 

мы

 

едва-ли

 

скоро

 

дождемся;

 

а

 

хорошо

бы

 

почитать

 

стариковъ

 

при

 

теперешнемъ

 

оскудѣніи

 

въ

 

области

дѣльной

 

сатиры.

Извѣстна,

 

поистинѣ,

 

феноменальная

 

способность

 

Минаева

владѣть

 

стихомъ,

 

давшая

 

ему

 

возможность

 

не

 

только

 

писать

длинныя

 

стихотворенія

 

безъ

 

помарокъ,

 

но

 

и

 

сыпать

 

въ

 

бесѣдѣ

неподражаемыми

 

экспромтами.

 

Большая

 

часть

 

блестящихъ

 

ми-

наевскихъ

 

экспромтовъ,

 

конечно,

 

погибла

 

для

 

потомства,

 

но

 

нѣ-

которые

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

ходятъ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

и

 

въ

 

рукописныхъ
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спискахъ,

 

и

 

въ

 

изустной

 

передачѣ.

 

Для

 

образчика

 

привожу

одинъ.

 

Во

 

время

 

самарскаго

 

голода

 

Минаевъ

 

долженъ

 

былъ

быть

 

на

 

одномъ

 

подписномъ

 

обѣдѣ;

 

поэтъ

 

почему-то

 

запоздалъ",'

по

 

его

 

приходѣ,

 

сотрапезники

 

выразили

 

ему

 

сѣтованіе;

 

Минаевъ

возразилъ:

„Про

 

этотъ

 

хлѣбъ

 

съ

 

закускою

 

открытою

Я

 

слово

 

вымолвлю

 

свободное:

Чѣмъ

 

посылать

 

его

 

намъ

 

въ

 

брюхо

 

сытое,

Пошлемъ-ка

 

лучше

 

мы

 

въ

 

голодное"...

Намекъ

 

попалъ

 

въ

 

цѣль,

 

и

 

тутъ

 

же

   

была

   

собрана

   

поря-

дочная

 

сумма

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ.

 

.

III.
Когда

 

Д.

 

Д.

 

прибылъ

 

изъ

 

Петербурга

 

на

 

родину,

 

чтобы

провести

 

здѣсь

 

остатокъ

 

дней

 

своихъ,

 

то

 

симбирцы

 

приняли

 

его

не

 

только

 

холодно,

 

но

 

даже

 

враждебно.

 

Прикованный

 

болѣзнью

(брайтовой,

 

осложненной

 

водянкой)

 

къ

 

постели,

 

Минаевъ

 

не

 

по-

казывался

 

даже

 

на

 

улицахъ,

 

и,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

объ

 

его

 

су-

ществовали,

 

казалось,

 

забыли

 

даже

 

сосѣди.

Я

 

въ

 

то

 

время

 

учился

 

въ

 

Симбирской

 

семинаріи.

 

Мы,

 

мо-

лодежь,

 

знали

 

Минаева,

 

читали

 

и

 

чтили

 

его,

 

знали

 

множество

его

 

стихотвореній

 

наизустъ,

 

которыя

 

такъ

 

легко

 

запоминались.

Тогда

 

только

 

что,

 

со

 

всякимъ

 

усердіемъ,

 

безъ

 

послабле-

ній,

 

вводился

 

новый,

 

1885

 

года,

 

семинарскій

 

уставъ.

 

Болѣе

 

120

авторовъ

 

и

 

разныхъ

 

журналовъ

 

старыхъ

 

годовъ

 

прогрессивнаго

направленія

 

были

 

изъяты

 

изъ

 

семинарской

 

библіотеки

 

и

 

запе-

чатаны

 

въ

 

двухъ

 

огромныхъ

 

шкафахъ,

 

впредь

 

до

 

лучшихъ

 

вре-

менъ.

 

Но

 

запретъ

 

только

 

подлилъ

 

масла

 

въ

 

огонь:

 

контрабан-

дой

 

почти

 

всѣ

 

принялись

 

за

 

книги

 

и

 

перечитали

 

даже

 

то,

 

до*

чего,

 

при

 

отсутствіи

 

репрессій,

 

и

 

не

 

домекнулись

 

бы

 

дотронуться

Опальные

 

авторы

 

выросли

 

въ

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

и

 

самое

 

запре-

щеніе

 

было

 

истолковано,

 

какъ

 

солидная

 

рекомендація.

 

Многіе

попадались

 

съ

 

книгами

 

начальству;

 

за

 

Писарева,

 

Добролюбова,

даже

 

Помяловскаго,

 

котораго

 

теперь

 

читаетъ

 

всякій

 

любозна-

тельный

 

карапузъ-приготовишка,

 

и

 

пр.—

 

исключали

 

изъ

 

семи-

наріи,

 

впрочемъ,

 

если

 

„преступникъ"

 

попадался

 

нѣсколько

 

разъ

съ

 

запрещенными

 

плодами...

Въ

 

день

 

похоронъ

 

Д.

 

Д-ча

 

я

 

случайно

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Сим-

бирскъ

 

(тогда

 

я

 

уже

 

распростился

 

съ

 

семинаріей

 

и

 

былъ

 

слу-

жащимъ

 

человѣкомъ).
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Катафалкъ

 

съ

 

гробомъ

 

никто

 

не

 

хотѣлъ

 

проводить,

 

кромѣ

горсточки

 

совершенно

 

случайныхъ

 

добровольцевъ,

 

которымъ

было

 

безразлично

 

куда

 

бы

 

ни

 

итти.

 

Изъ

 

близкихъ

 

людей

 

Д.

 

Д.

были

 

только— поэтъ

 

А.

 

А.

 

Коринѳскій,

 

проживавшій

 

тогда

 

въ

Симбирскѣ,

 

да

 

адвокатъ

 

П.

 

П.

 

Розановъ,

 

давно

 

уже

 

умершій.

Печальная,

 

нелѣпая

 

колесница...

 

Десятокъ

 

чужихъ

 

людей...

Пустынный

 

загородный

 

спускъ

 

къ

 

Волгѣ...

 

Такъ

 

было

 

грустно,

тоскливо

 

за

 

человѣка,

 

который

 

когда

 

то

 

шелъ

 

рука

 

объ

 

руку

съ

 

лучшими

 

людьми

 

шестидесятыхъ

 

годовъ.

Я

 

долго

 

вглядывался

 

въ

 

красивое,

 

нѣсколько

 

одутловатое,

лицо

 

усопшаго

 

поэта,

 

съ

 

длинной

 

безъ

 

бакенбардъ

 

сѣдой

 

бо-

родой.

 

Существующіе

 

портреты,

   

напр.

    

въ

   

энциклопедическихъ

словаряхъ,

 

совершенно

 

точно

 

передаютъ

 

черты

 

лица

 

Минаева.
ноотѵ

                                                   

-

IY.
Враждебность

 

современнаго

 

Минаеву

 

симбирскаго

 

общества

объясняется

 

сведеніемъ

 

старыхъ

 

счетовъ

 

съ

 

поэтомъ.

Въ

 

разцвѣтѣ

 

своего

 

таланта,

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

шести-

десятыхъ

 

годовъ,

 

Минаевъ

 

написалъ

 

злую

 

сатиру

 

подъ

 

назва-

ніемъ:

 

„Губернская

 

фотографія".

 

Въ

 

стихахъ

 

были

 

раздѣланы

„подъ

 

орѣхъ"

 

всѣ

 

сословія,

 

начиная

 

съ

 

высшихъ

 

администра-

торовъ,

 

продолжая

 

дворянствомъ,

 

бюрократомъ

 

и

 

кончая

 

куп-

цомъ

 

и

 

мелкой

 

чинушей.

 

Всѣ

 

лица

 

были

 

названы

 

собственными

именами,

 

аллегоріи —никакой,

 

и

 

это

 

особенно

 

возбуждало

 

инте-

ресъ

 

къ

 

стихамъ.

 

Многіе

 

изъ-за

 

этой

 

сатиры

 

получили

 

печаль- "

ную

 

извѣстность:

 

на

 

нихъ

 

помавали

 

головами,

 

а

 

болѣе

 

без-

застенчивые 1

 

показывали

 

пальцами.

 

Поэта

 

ругали

 

всѣ,

 

начиная'

съ

 

его

 

родного

 

отца,

 

но

 

весь

 

Симбирскъ

 

и

 

вся

 

губернія

 

списы-

вала

 

и

 

декламировала

 

хлесткое

 

твореніе

 

Минаева.

„О,

 

і

 

муза

   

Волжская,

   

садись-ка

И,

 

не

 

стыдясь,

 

безъ

 

покрывалъ

Всѣмъ

 

обитателямъ

 

Симбирска

Сложи

 

пристойный

 

мадригалъ"...

Такое

 

начало

 

сатиры.

 

А

 

вотъ

 

ея

 

конецъ:

„Пока

 

довольно!

 

Берегъ,

 

берегь!

Но

 

я

 

боюсь,

 

не

 

безъ

 

причинъ,

Отъ

 

дамъ

 

дождаться

 

лишь

 

истерикъ

И

 

крѣпкой

 

брани

 

отъ

 

мужчинъ"...

И

 

того

 

и

 

другого

 

поэтъ

 

дождался

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ.

Для

 

печатной

 

огласки

 

этой

 

вещи

 

время

 

уже

 

прошло'.

 

'
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Y.
Смѣнилось

 

поколѣніе.

 

Люди,

 

отщелканные

 

сатирой

 

Ми-

наева,

 

сошли

 

съ

 

житейской

 

сцены.

 

Обида

 

забылась.

 

Минаева

можно

 

было

 

уже

 

разсматривать

 

въ

 

исторической

 

перспективѣ

 

■

Осталась

 

только

 

благородная

 

память.

 

Возникла

 

мысль

 

о

 

соору-

жена

 

на

 

Могилѣ

 

поэта

 

памятника

 

въ

 

десятую

 

годовщину

 

его

кончины.

 

Такъ

 

какъ

 

за

 

осуществленіе

 

мысли

 

взялся

 

тогдашній

Симбирскій

 

губернаторъ

 

Акинфовъ,

 

то

 

безо

 

всякихъ

 

тормазовъ

было

 

получено

 

и

 

разрѣшеніе

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

скоро

 

собрали

 

на

 

памятникъ

 

нужную

 

сумму.

Скромное

 

торжество

 

происходило

 

въ

 

ясный,

 

погожій

 

іюль-

скій

 

день.

                      

зоне

   

і

Я

 

нарочито

 

пріѣзжалъ

 

на

 

открытіе

 

памятника,

 

благо

 

объ

этомъ

 

было

 

заранѣе

 

оповѣщено

 

въ

 

„Губ.

 

Вѣд.";

 

хорошо

 

помню,

что

 

предъ

 

этимъ

 

прошли

 

обильные

 

дожди,

 

которые

 

оживили

пышную

 

растительность,

 

окружающую

 

изящный,

 

бѣлый

 

памят-

никъ,

 

рѣзко

 

выдѣляющійся

 

среди

 

простыхъ

 

крестовъ.

 

Къ

 

часу

дня

 

съѣхались

 

всѣ

 

высшіе

 

представители

 

мѣстной

 

администра-

ціи,

 

съ

 

губернаторомъ

 

во

 

главѣ.

 

Собралось

 

до

 

двухъ

 

сотъ

 

по-

читателей

 

поэта.

 

По

 

окропленіи

 

памятника

 

святой

 

водой,

 

предъ

панихидой,

 

служившій

 

достопочтенный

 

и

 

всѣмъ

 

извѣстный

 

про-

тоіерей

 

С.

 

С.

 

о.

 

Медвѣдковъ

 

обратился

 

къ

 

присутствующимъ

 

съ

глубоко

 

содержательною

 

и

 

задушевною

 

рѣчью,

 

которая

 

въ

 

свое

время

 

была

 

напечатана

 

въ

 

мѣстной

 

газетѣ.

 

Когда

 

панихида

 

кон-

чилась,

 

молившіеся

 

стали

 

было

 

расходиться,

 

но

 

изъ

 

толпы

 

вы-

делился-

 

согбенный

 

и

 

убѣленный

 

сѣдиной

 

старецъ

 

и,

 

вставъ

 

на

одну

 

изъ

 

ступеней

 

памятника,

 

попросилъ

 

слова.

 

Публика

 

снова

обнажила

 

головы

 

и,

 

сомкнувшись

 

въ

 

тѣсную

 

толпу,

 

преврати-

лась

 

во

 

вниманіе.

 

.
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runСтарецъ

 

этотъ

 

былъ

 

литераторъ

 

Гр.

 

Ник.

   

Потанинъ,

 

быв-

шій-

 

сотрудникъ

 

„Современника*',

 

а

 

впослѣдствіи

 

„Бесѣды"

 

Сер.

Андр.

 

Юрьева,

 

болѣе

 

извѣстный,

 

какъ

 

изслѣдователь

 

Монголіи,

главнымъ

 

образомъ

 

шаманства.

 

Въ

 

длинной,

 

безъ

 

всякихъ

 

ри-

торическихъ

 

прикрасъ

 

бесѣдѣ,

 

Гр.

 

Никол,

 

разсказалъ

 

объ

 

отцѣ

и

 

сынѣ— „Митѣ

 

Минаевѣ";

 

о

 

томъ,

 

что

 

было

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

тому

 

назадъ.

 

По

 

врем'енамъ

 

онъ

 

останавливался

 

отъ

 

душившихъ

его .

 

слезъ.

Когда

 

онъ

 

окончилъ

 

и

 

сошелъ

 

со

 

ступеней,

 

наэлектризо-

ванная

 

его

 

рѣчью

 

публика,

 

окружила

 

старика,

 

въ

 

восторгѣ

 

жа-

ла

 

ему

 

руки

 

и

 

благодарила

 

его
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VI.

Д.

 

Д.

 

похороненъ

 

рядомъ

 

со

 

своимъ

 

отцомъ

 

Д.

 

Ив.,

 

тоже

поэтомъ,

 

но

 

теперь

 

уже.

 

въ

 

смѣнѣ

 

быстро

 

идущихъ

 

другъ

 

за

другомъ

 

поколѣній,

 

забытымъ;

 

если

 

кто

 

его

 

и

 

вспоминаетъ,

 

то

болѣе

 

по

 

прекрасному

 

переводу

 

„Слова

 

о

 

полкѣ

 

Игоревѣ",

 

но

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

онъ

 

затушевывается

 

такими

 

классическими

работами,

 

какъ

 

переводы

 

Гербеля,

 

Мея,

 

Майкова.

 

Д.

 

И.

 

стра-

стно

 

любилъ

 

Волгу,

 

которая

 

была

 

для

 

него — „источникъ

 

вдох-

новеній

 

и

 

мечты",

 

а

 

потому

 

онъ

 

и

 

завѣщалъ

 

похоронить

 

себя

на

 

берегу

 

Волги,

 

подъ

 

горою,

 

на

 

старомъ

 

кладбищѣ,

 

при

 

церкви

Сошествія

 

св.

 

Духа

 

*).
Нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

я

 

вновь

 

посѣтилъ

 

могилы

отца

 

и

 

сына

 

Минаевыхъ;

 

случилось

 

это

 

въ

 

вѣтреный,

 

осенній

день;

 

Волга

 

бурлила,

 

по

 

ней

 

прыгали

 

бѣлые

 

„барашки",

 

а

 

волны

далеко

 

забѣгали

 

на

 

песчаный

 

берегъ

 

и

 

рокотали

 

однозвучную,

утомительно — печальную

 

сагу...

 

Я

 

долго

 

сидѣлъ

 

у

 

подножія

 

бѣ-

лаго

 

памятника

 

Д.

 

Д-ча,

 

прислушивался

 

къ

 

усыпляющему

 

при-

бою

 

волнъ

 

и

 

думалъ,

 

что

 

нѣтъ

 

лучше

 

мѣста

 

вѣчнаго

 

упокоенія:

для

 

человѣка,

 

какъ

 

въ

 

виду

 

широкаго

 

простора

 

матушки —

Волги,

 

на

 

слуху

 

ея

 

томительно-ласкающаго

 

плеска...

Діаконъ

 

Ник.

 

Руновскій.
С.

 

Михайловка,

іюнь

 

1914.
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Посѣщеніе

 

бго

 

Преосврщенствомъ,

 

Преосв>іш,ен-

нѣйшимъ

 

Назсфіемъ,

 

бписцопомъ

 

Алатырсцимъ,,
церцви

 

с.

 

Жукова.

"

 

1 7-го

 

іюня

 

с.

 

г.,

 

около

 

I

 

час.

 

дня,

 

благовѣстъ

 

въ

 

болшой

колоколъ

 

возвѣстилъ

 

прихожанамъ

 

села

 

Жукова,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

о

 

приближеніи

 

къ

 

селу

 

Преосвященнѣйшаго

 

Назарія,

 

Епис-

копа

 

Алатырскаго.

 

И

 

прихожане

 

спѣшно

 

стали

 

стекаться

 

въ

храмъ.

 

Звонъ

 

во

 

всѣ

 

колокола

 

говорилъ,

 

что

 

Владыка

 

уже

 

въ-

*)

 

Теперь

 

кладбище

 

првнадлежитъ

 

Петро-Павловской

 

церкви.

 

—

 

Ред.



—
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селѣ.

 

Всѣ

 

напряженно

 

ожидали

 

его

 

появленія.

 

Вдругъ

 

звонъ

прервался: — экипажъ

 

его

 

остановился

 

у

 

паперти

 

храма.

 

Здѣсь

Архипастырь

 

былъ

 

встрѣченъ

 

мѣстнымъ

 

о.

 

благочинпымъ,

протоіереемъ

 

А.

 

Целебрицкиыъ,

 

и

 

съ

 

хлѣбомъ-солыо

 

церк.

старостою,

 

а

 

внутри

 

храма,

 

близь

 

входа, —свящ'енникомъ —

настоятелемъ

 

храма —съ

 

крестомъ,

 

держимымъ

 

имъ

 

на

 

блюдѣ,

псп.

 

об.

 

псаломщ.

 

Е.

 

Т.,

 

съ

 

подсвѣчникомъ,

 

и

 

двумя

 

діако-

нами,

 

сопровождавшими

 

Владыку

 

изъ

 

г.

 

Спмбирска

 

и

 

прибывши-

ми

 

изъ

 

с.

 

Кильдюшева

 

(по

 

маршруту

 

впереди)

 

ранѣе

 

его

 

прозѣда.

По

 

облаченіи

 

въ

 

мантію,

 

Преосвященный

 

приложился

 

къ

 

св.

Кресту

 

и,

 

положивъ

 

его

 

обратно

 

на

 

блюдо,

 

прослѣдовалъ,

 

при

пѣніи

 

мѣстными

 

пѣвчими

 

„Достойно

 

есть"

 

(входное),

 

въ

алтарь.

 

Поцѣловавъ

 

Св.

 

престолъ

 

и

 

посмотрѣвъ

 

Св.

 

Дары,

стоявшіе

 

въ

 

ковчежцѣ

 

на

 

дискосѣ

 

подъ

 

звѣздицею

 

и

 

покровцемъ

на

 

разверпутомъ

 

антиминсѣ,

 

онъ

 

благословилъ

 

мѣстнаго

 

свя-

щенника;

 

по

 

облаченіи

 

же

 

въ

 

омофоръ,

 

сверхъ

 

мантіи,

 

и

 

митру —

вышелъ,

 

чрезъ

 

царскія

 

двери,

 

на

 

амвонъ

 

и

 

произнесъ

 

поуче-

ніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

одна

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

не

 

спасаетъ,

 

а

 

вѣра,

сопровождаемая

 

добрыми

 

дѣламп,

 

и

 

о

 

соблюденіи

 

заповѣдей

 

о

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Владыка

 

говорилъ

 

задушевнымъ

отеческимъ

 

тономъ,

 

и

 

народъ,

 

наполнявшій

 

храмъ,

 

вшімалъ,

при

 

совершенной

 

типшнѣ,

 

словамъ

 

благовѣстника—

 

Архипа-

стыря,

 

сказавшаго

 

(въ

 

заключеніе)

 

слова,

 

могущія

 

пробудпть

самыхъ

 

безпечныхъ

 

и

 

нерадящихъо

 

спасеніи:

 

„кто

 

нелюбитт

ближнято

 

дѣломъ,

 

тотъ

 

иесынъ

 

Божій,

 

а

 

сынъ

 

врага

 

Божія —

сатаны! "

 

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

прошел ь

 

на

 

средину

 

храма;

 

діаконъ

провозгласили

 

„Благослови,

 

владыко!"...

 

Началось

 

служеніе

молебна

 

Пресв.

 

Богородицѣ.

 

Раздалось

 

трогательное

 

пѣніе

 

пѣв-

чими

 

тропаря

 

храма

 

(въ

 

честь

 

Богородицы,

 

честныя

 

Ея

 

иконы

Казанской:)

 

„Заступнице

 

усердная"..

 

Владыкѣ

 

сослужили —мѣст.

о.

 

благочинный,

 

приходскіі

 

священникъ

 

и

 

два

 

діакоеа.

 

Едва-

ли

 

кто

 

изъ

 

прихожанъ

 

видѣлъ

 

и

 

слышалъ

 

столь

 

торжествен-

ное

 

служеніе

 

молебна

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Архипастыремъ.

 

По

 

от-

лускѣ,

  

1-й

 

діаконъ

 

(іеродіаконъ

 

изъ

 

Алатырскаго

 

монастыря),
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обладающій

 

басомъ,

 

велегласно

 

произнесъ

 

многолѣтіе

 

Государю

Императору,

 

Государынѣ

 

Императрицѣ

 

и

 

всему

 

Царствующему

Дому;

 

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Синоду,

 

Преосвящен-
нѣйшему

 

Веніамину,

 

Енископу

 

Симбирскому

 

и

 

Сызранскому,

и

 

Преосвященнѣйшему

 

Назарію,

 

Епископу

 

Алатырскому,

 

со

всею

 

Богохранимою

 

ихъ

 

паствою;

 

благотворителямъ

 

храма,

прихожанамъ

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

 

Владыка,

при

 

пѣнін

 

пѣвчими

 

„многая

 

дѣта'',

 

съ

 

амвона

 

осѣнялъ

 

св.

крестомъ

 

молящихся.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

сталъ

 

благословлять

 

каждаго

изъ

 

подходящихъ

 

къ

 

нему — отъ

 

мала

 

до

 

велика.

 

Г.

 

Инспекторъ

народныхъ

 

училищъ

 

М.

 

В.

 

Касатішнъ,

 

прибывшій

 

за

 

30

 

в.

изъ

 

г.

 

Буинска

 

встрѣтить

 

и

 

проводить

 

Владыку

 

по

 

селамъ,

гдѣ

 

есть

 

школы

 

подъ

 

его

 

вѣдѣніемъ,

 

и

 

цоказавшій

 

этимъ

 

уча-

щимся

 

дѣтямъ

 

и

 

взрослымъ

 

добрый

 

примѣръ

 

псчитанія

 

Архи-

пастыря,

 

сталъ

 

около

 

школьниковъ.

 

занимавшихъ

 

переднюю

линію

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

направлялъ

 

ихъ

 

къ

 

Владыкѣ

 

подъ

 

благо-

словеніе.

 

Послѣ

 

благословенія

 

всѣхъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

храмѣ,

 

Прео-

священный

 

удостоилъ

 

принять

 

приглашеніе

 

приход,

 

священ-

ника

 

посѣтить

 

его

 

домъ.

Въ

 

домъ

 

священника

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

экипажѣ

вмѣстѣ

 

съ

 

сопровождавшимъ

 

его

 

о.

 

протоіереемъ

 

М.

 

Егоровымъ

для

 

веденія

 

путевого

 

журнала

 

и

 

ревизіи

 

довументовъ

 

и

церковн.

 

книгъ).

 

У

 

крыльца

 

дома

 

онъ

 

былъ

 

встрѣченъ

 

съ

хлѣбомъ-солыо

 

матушкой,

 

которую

 

при

 

этомъ

 

благословилъ.

Въ

 

домѣ,

 

пригласивъ

 

къ

 

столу,

 

на

 

которомъ

 

былъ

 

сервированъ

чай,

 

о.

 

протоіерея

 

М.

 

Егорова,

 

станового

 

пристава

 

п

 

хозяи-

на—священника,

 

Владыка

 

милостиво

 

разговаривалъ

 

съ

 

ними

и,

 

между

 

прочимъ,

 

высказался

 

о

 

необходимости

 

иеремѣщеиія

изъ

 

Жукова

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

въ

 

другіе

 

приходы

 

въ

виду

 

не

 

только

 

скудости

 

содержанія

 

ихъ,

 

но

 

и

 

совершенной

невозможности

 

жпть

 

и

 

провести

 

зиму

 

въ

 

крайне

 

ветхихъ

 

дчг

махъ

 

причта.

 

Преподавъ

 

свое

 

святительское

 

благословеніе

хозяевамъ,

 

напутствуемый

 

пожеланіями

  

благополучнаго

  

путп,
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благостный

 

Владыка

 

отбылъ

 

въ

 

сосѣднее

 

село

 

Салмановку,

   

')

препровождаемый

 

колокольнымъ

 

трезвономъ.

Народъ,

 

собравшійся

 

толпами

 

на

 

площади

 

близъ

 

храма,

стоялъ

 

и

 

смотрѣлъ

 

вслѣдъ

 

скрывшагося

 

изъ

 

виду

 

экипажа

 

съ

Архипастыремъ.

 

Къ

 

нему

 

подошелъ

 

приходскій

 

священникъ

и

 

сказалъ:

 

„что

 

вы

 

стоите

 

и

 

смотрите?

 

запомните

 

тЬ

 

настав-

летя,

 

которыя

 

далъ

 

Владыка

 

о

 

дѣйственной

 

любви

 

ко

 

всѣмъ

людямъ.

 

И

 

св.

 

апостолъ

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

часто

 

говорилъ

 

своимъ

слушателямъ: —братіе,

 

любите

 

другъ

 

друга!

 

и

 

на

 

вопросъ,

почему

 

онъ

 

говоритъ

 

одно

 

и

 

то-же,

 

отвѣчалъ'- — если

 

вы

 

эту

зановѣдь

 

исполните,

 

то

 

исполните

 

весь

 

законъ

 

Христовъ".

 

И

прихожане

 

съ

 

миромъ

 

разошлись

 

по

 

домамъ.

За

 

послѣднее

 

время

 

особенно

 

замѣтно

 

и

 

въ

 

деревепскомъ

л

 

год

 

б

 

уменыпеніе

 

той

 

святой

 

простоты,

 

какой

 

отличались

 

его

предки,

 

напротивъ, —большинство

 

служатъ

 

мамонѣ,

 

заботясь

болѣе

 

всего

 

о

 

земномъ,

 

вредя

 

другъ

 

другу,

 

а

 

не

 

объ

 

умноже-

ніи

 

добродѣтели,

 

не

 

о

 

спасеніи

 

души

 

и

 

исканіи

 

Царства

Божія,

 

которое

 

получатъ

 

только

 

употребляющіе

 

усиліе

 

надъ

искореніемъ

 

въ

 

себѣ

 

всего

 

злого

 

и

 

надъ

 

усовершенствованіемъ

своей

 

души

 

во

 

всемъ

 

добромъ

 

по

 

заповѣдямъ

 

Божіимъ,

 

при

помощи

 

Его

 

всесильной

 

благодати.

 

Да

 

послужитъ-же

 

благодат-

ное

 

слово

 

Архипастыря

 

на

 

укрѣпленіе

 

жителей

 

этой

 

небольшой

деревушки,

 

какую

 

представляете

 

изъ

 

себя

 

с.

 

Жуково,

 

въ

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи

 

и

 

да

 

вразумить

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

христіане

 

только

 

по

 

имени.

                                   

С.

 

М.

  

Т.

Село

 

Средніе

 

Тимерсяны,

 

Симбирск,

 

уѣзда
8

 

іюня

 

сего

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Среднихъ

 

Тимерсянахъ,

 

Симбир-

скаго

 

уѣзда,

 

по

 

иниціативѣ

 

мѣстнаго

 

священника

 

В.

 

С.

 

Вино-

градова,

 

состоялось

 

постановленіе

 

общественнымъ

 

приговоромъо

закрытіи

 

въ

 

селѣ

 

казенной

 

винной

 

лавки

 

и

 

дадено

 

обывателями

обязательство

 

за

 

круговою

 

порукою

 

впредь

 

недопуекать

 

шинкар-

ства

 

подъ

 

страхомъ

 

штрафа

 

въ

 

внушительномъ

 

размѣрѣ.

!)

 

Туда-же,

 

прямо

 

изъ

 

храма,

 

уъхалъ

 

мѣстный

 

о.

 

благочинный,

 

не

 

да-

вавшій

 

себѣ

 

отдыха;

 

а

 

также

 

и

 

о. о.

 

діаконы.

 

Авт.
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Приводимъ

 

характерный

 

приговоръ:

 

1914

 

г.

 

іюня

 

8

 

дня

 

мы,

нижеподписавшіеся

 

удѣльные

 

крестьяне — собственники

 

села

 

Сред-

нихъ

 

Тимерсянъ,

 

Верхне

 

Тимерсянской

 

волости,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

собравшись

 

въ

 

числѣ

 

216

 

изъ

 

числа

 

268

 

домохозяевъ,

слушали

 

предложеніе

 

нашего

 

пастыря

 

священника

 

В.

 

Р.

 

Вино-

градова

 

о

 

составленіи

 

приговора

 

по

 

закрытію

 

казенной

 

винной

лавки

 

въ

 

селѣ

 

Среднихъ

 

Тимерсянахъ

 

и

 

деревнѣ

 

Нижнихъ

 

Ти-

мерсянахъ,

 

при

 

базарѣ,

 

пивныхъ

 

лавокъ,

 

въ

 

виду

 

усиливаюшагося

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

пьянства

 

народа,

 

дѣйствующаго

 

разрушитель-

нымъ

 

образомъ

 

на

 

матеріальное

 

благосостояніе

 

крестьянъ

 

и

развращающе

 

на

 

душу

 

народную,

 

стирая

 

съ

 

нея

 

черты

 

образа

и

 

подобія

 

Божія,

 

и

 

начинающагося

 

хулиганства

 

въ

 

селѣ

 

и

 

деревнѣ.

Выслушавъ

 

означенное

 

предложеніе

 

и

 

сознавая

 

то

 

зло,

 

которое

мы

 

несемъ

 

чрезъ

 

неумѣренное

 

потребленіе

 

спиртныхъ

 

напитковъ,

единогласно

 

постановили:

 

ходатайствовать

 

предъ

 

его

 

Превосхо-

дительствомъ

 

Господиномъ

 

Симбирскимъ

 

Губернаторомъ

 

о

 

за-

крытіи

 

въ

 

селѣ

 

Среднихъ

 

Тимерсянахъ

 

казенной

 

винной

 

лавки

 

и

деревнѣ

 

Нижнихъ

 

Тимерсянахъ,

 

при

 

базарѣ,

 

пивныхъ

 

лавокъ,

 

а

по

 

закрытіи

 

оныхъ

 

даемъ

 

другъ

 

передъ

 

другомъ

 

за

 

круговою

порукою

 

всѣхъ

 

за

 

одного

 

и

 

одного

 

за

 

всѣхъ

 

въ

 

предотвращеніе

какой

 

либо

 

тайной

 

продажи

 

питій

 

не

 

допускать

 

шинкарства

 

и

карать

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которые

 

занялись

 

бы

 

продажею

 

штрафомъ

на

 

первый

 

разъ

 

въ

 

25

 

рублей,

 

въ

 

2-й —50

 

руб.,

 

3-й — 100

 

руб.,

съ

 

сообщеніемъ

 

о

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

уже

 

надлежащему

 

Началь-

ству,

 

для

 

мѣры

 

воздѣйствія

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

заявно

 

неисправныхъ

лицъ,

 

при

 

условіи

 

обращенія

 

штрафныхъ

 

денегъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

на

 

предметъ

 

пріобрѣтенія

 

листковъ,

 

брошюръ,

 

книгъ

 

противъ

пьянства,

 

о

 

чемъ

 

и

 

составили

 

настоящій

 

приговоръ.

 

Копію

 

съ

него

 

по

 

надлежащемъ

 

засвидѣтельствованіи

 

чрезъ

 

Его

 

Высоко-

родіе

 

Господина

 

Земскаго

 

Начальника

 

3-го

 

участка,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

представить

 

Его

 

Превосходительству,

 

Господину

 

Симбир-

скому

 

Губернатору

 

на

 

благоусмотрѣніе."

По

 

литургіи,

 

за

 

которою

 

произносились

 

особыя

 

эктеніи

 

о

наиравленіи

 

молящихся

 

на

 

путь

 

трезвенный,

 

совершенъ

 

былъ

крестный

 

хсдъ,

 

при

 

общемъ

 

пѣніи,

 

на

 

мѣсто

 

схода.

 

Стеченіе

народа

 

было

 

громадное.

 

Молебенъ

 

былъ

 

совершенъ

 

соборне

 

тремя

священниками.

 

По

 

молебнѣ

 

иниціаторомъ

 

дѣла,

 

священникомъ

Виноградовымъ

 

произнесено

 

было

 

соотвѣтствующее

 

случаю

 

слово,

оставившее

 

новидимому

 

сильное

 

впечатленіе

 

на

 

собравшихся,

потомучто

 

тотъ

   

часъ

   

уже

   

раздалось

  

единогласное

   

пожеланіе



—

 

639

 

—

убрать

 

изъ

 

села

 

казенку

 

и

 

прекратить

 

шинкарство.

 

Нужно

 

за-

мѣтить,

 

что

 

народонаселеніе

 

с.

 

Среднихъ

 

Тимерсянъ,

 

чуваши

особенно

 

преданы

 

винопитію,

 

которое

 

такъ

 

вкоренилось

 

въ

 

ихъ

быть,

 

что

 

ни

 

одно

 

общественное,

 

семейное

 

собраніе,

 

какая

 

либо

сдѣлка,

 

семейное

 

торжество,

 

крещеніе,

 

бракъ,

 

праздники

 

не

 

об-

ходились

 

безъ

 

водки,

 

даже

 

леченіе

 

и

 

то

 

было

 

главнымъ

 

образомъ

основано

 

на

 

водкѣ.

 

Такое

 

дружное,

 

единогласное

 

рѣшеніе

 

по-

казываетъ,

 

что

 

народъ

 

можетъ

 

сознать

 

и

 

сознаетъ

 

то

 

зло,

 

которое

несетъ

 

съ

 

собою

 

водка,

 

и

 

готовъ

 

отстать

 

отъ

 

нея,

 

лишь

 

къ

 

тому

былъ

 

бы

 

только

 

толчокъ,

 

призывъ.

 

Село

 

Тимерсяны,

 

по

 

числу

домовъ,

 

представляетъ

 

селеніе

 

громадное, —домовъ

 

насчитывает-

ся

 

до

 

800,

 

базарное;

 

жителями

 

его,

 

по

 

преимуществу,

 

прожива-

лось

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

болѣе

 

5000

 

ведеръ

 

водки

 

въ

 

годъ.

 

При-

мѣръ

 

такого

 

села,

 

думаемъ,

 

послужитъ

 

указаніемъ

 

и

 

для

другихъ

 

селъ

 

въ

 

волости,

 

гдѣ

 

еще

 

остается

 

три

 

казенныхъ

 

вин-

ныхъ

 

лавки.

 

15

 

іюля

 

такимъ

 

же

 

путемъ

 

предполагается

 

сдѣлать

предложеніе

 

обывателямъ

 

деревни

 

Нижнихъ

 

Тимерсянъ,

 

гдѣ

базаръ,

 

о

 

закрьітіи

 

пивныхъ

 

и

 

прекращены

 

шинкарства.

Очсвидецъ.

ИНбЕПАРХІАЬНОЕ

  

ОБОЗРѣНІЕ.

Еаковъ

 

долженъ

 

бить

 

проповѣдникъ

 

трезвости

 

и

 

какова

 

должна

 

быть

 

по

проповѣдъ? —Великая

 

миссія

  

русской

 

женщины-—Новыя

 

задачи

   

пастыр-

ской

 

дѣятелъности. — Почему

 

наши

 

храмы

 

пустуют?,?

Однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

и

 

существенныхъ

 

условій

 

успѣш-

ности

 

проповѣди

 

вообще

 

и

 

противъ

 

пьянства,

 

въ

 

частности,

несомнѣнно

 

является

 

личный

 

примѣръ

 

со

 

стороны

 

самого

 

па-

стыря —проповѣдника.

 

Успѣшно

 

бороться

 

съ

 

пьянствомъ

 

пу-

темъ

 

проповѣди

 

можетъ

 

только

 

пастырь,

 

совершенно

 

не

 

упо-

требляющій

 

вина,

 

безусловный

 

трезвенникъ.

 

Это—истина,

 

въ

настоящее

 

время

 

не

 

требующая

 

доказательствъ,

 

но

 

нуждаю-

щаяся

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

постоянномъ

 

напоминаніи.

 

Личный
примѣръ

 

трезвости

 

въ

 

пастырѣ,

 

какъ

 

справедливо

 

з7 казывается

въ

 

статьѣ:

 

«Каковъ

 

долженъ

 

быть

 

проповѣдникъ

 

трезвости

и

 

какова

 

должна

 

быть

 

его

 

проповѣдь»

 

(Тверск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

1914

 

г -

 

№

 

2 °)>

 

служить

 

и

 

единственно

 

долженъ

 

служить

 

крае-

угольнымъ

 

камнемъ,

 

на

 

которомъ

 

основывается

 

все

 

его

 

про-

повѣдническое

 

дѣло

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ.

 

Безусловный



—

 

640

 

—

трезвенникъ —пастырь

 

и

 

въ

 

проповѣди

 

своей

 

должеиъ

 

при-

зывать

 

слушателей

 

къ

 

безусловному

 

воздержанію

 

отъ

 

вина.

Никакіе

 

компромиссы

 

въ

 

данномъ

 

отношеніи

 

недопустимы.

Особенно

 

недопустима

 

и

 

нежелательна

 

со

 

стороны

 

пастыря

—проновѣдника

 

проповѣдь

 

умѣренности

 

въ

 

употребленіи
вина.

 

„Умѣренный

 

проповѣдникъ

 

стоить

 

на

 

ложномъ

 

пути:

онъ

 

разрѣшаетъ

 

и

 

призываетъ

 

къ

 

употребленію

 

вина

 

(хотя

и

 

умѣренно)

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

вмѣсто

 

искорененія

 

пьян-

ства,

 

поощряетъ

 

его

 

и

 

развиваетъ.

 

Умѣренность

 

тѣмъ

 

не

хороша,

 

что

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

понятіе

 

неустойчивое

и

 

крайне

 

растяжимое.

 

Что

 

для

 

одного

 

умѣренно,

 

то

 

для

другого

 

много.

 

Всѣ

 

пьяницы

 

произошли

 

отъ

 

умѣренныхъ

 

и,

наоборотъ,

 

пьяницѣ

 

сдѣлаться

 

умѣренньшъ — почти

 

невоз-

можно".

 

Объ

 

одномъ

 

нѣмецкомъ

 

пасторѣ

 

разсказываютъ

слѣдующій

 

случай.

 

Онъ

 

убѣждалъ

 

свою

 

паству

 

„пить

 

умѣ-

ренно",

 

какъ

 

вдругъ

 

какой-то

 

пьяница

 

съ

 

краснымъ

 

носомъ

самодовольно

 

замѣтилъ:

 

„молодецъ!

 

этотъ

 

нашъ".

 

Послѣ

такого

 

одобренія

 

пасторъ

 

сталъ

 

проповѣдывать

 

абсолютную

трезвость...

 

Личный

 

примѣръ

 

абсолютной

 

трезвости

 

пастыря,

въ

 

связи

 

съ

 

проповѣдью

 

его

 

о

 

безусловномъ

 

же

 

воздержа-

ніи

 

отъ

 

употребленія

 

вина,

 

такимъ

 

образомъ,

 

является

 

един-

ственной

 

движущей

 

нравственной

 

силой

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

отрезвленія

 

русскаго

 

народа.

—

 

Но

 

какъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

крупномъ

 

дѣлѣ,

 

такъ

 

осо-

бенно

 

въ

 

дѣлѣ

 

отрезвленія

 

народа

 

пастырь

 

„одинъ

 

въ

 

полѣ

— не

 

воинъ".

 

Ему

 

необходимы

 

помощники.

 

Въ

 

первыхъ

 

ря-

дахъ

 

этихъ

 

помощниковъ,

 

какъ

 

отмѣчается

 

въ

 

статьѣ:

 

«Ве-

ликая

 

миссія

 

русской

 

женщины»

 

(Ворон.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

19Т4

 

г*

№

 

2і),

 

должна

 

стать,

 

прежде

 

всего,

 

женщина —мать.

 

Обще-

ственный

 

организмъ

 

слагается

 

изъ

 

жизни

 

отдѣльныхъ

 

семей,

какъ

 

изъ

 

ячеекъ.

 

Оздоровить

 

же

 

ячейку

 

общества

 

можетъ

и

 

должна

 

женщина —мать.

 

Она

 

то

 

и

 

должна

 

призывать

 

къ

абсолютной

 

трезвости

 

своихъ

 

дѣтей,

 

своего

 

мужа.

 

Но

 

при-

зывая

 

ихъ

 

къ

 

этому,

 

женщина —мать

 

и

 

сама

 

должна

 

быть

всегда

 

трезвой.

 

Только

 

такимъ

 

путемъ

 

и

 

можно

 

добиться

того,

 

что

 

пьянство

 

у

 

насъ,

 

если

 

и

 

не

 

прекратится

 

совсѣмъ*

то

 

будетъ

 

явленіемъ

 

рѣдкимъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

вполнѣ

 

по-

нятно,

 

почему

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

Св.

 

Синодѣ

 

рекомендуетъ

 

открывать

 

при

 

школахъ

 

кружки

матерей,

   

чтобы

   

при

 

посредствѣ

   

ихъ

 

проводить

   

идеи

 

трез-



—
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вости.

 

Эти

 

кружки

 

матерей,

 

во

 

главѣ

 

которыхъ

 

естественно

должна

 

стать

 

матушка —жена

 

священника,

 

несомнѣнно

 

облег-

чать

 

пастырскую

 

работу

 

и

 

весьма

 

существенно

 

помогутъ

пастырю

 

въ

 

великомъ

 

и

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

отрезвленія

 

русскаго

народа.

—

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

это

 

великое

 

дѣло,

 

начатое

 

по

иниціативѣ

 

пастырей,

 

не

 

стоитъ

 

на

 

мертвой

 

точкѣ

 

замерзанія,
не

 

безплодно.

 

Въ

 

періодической

 

прессѣ

 

почти

 

ежедневно

можно

 

встрѣчать

 

сообщенія

 

о

 

закрытіи,

 

по

 

приговорамъ

крестьянскихъ

 

обществъ,

 

винныхъ

 

лавокъ

 

въ

 

разныхъ

 

гу-

берніяхъ.

 

Такой

 

живой

 

откликъ

 

народа

 

на

 

проповѣдь

 

пасты-

рей

 

о

 

трезвости

 

возлагаетъ

 

на

 

послѣднихъ

 

и

 

новыя

 

обязан-

ности.

 

Деревенская

 

жизнь

 

тускла,

 

монотонна,

 

и

 

этимъ

 

часто

сама

 

по

 

себѣ

 

толкаетъ

 

сельскаго

 

обывателя

 

къ

 

вину

 

и

 

дру-

гимъ

 

порокамъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

крестьяне,

 

съ

 

отвлеченіемъ
ихъ

 

отъ

 

пьянства,

 

не

 

уклонились

 

въ

 

сторону

 

другихъ

 

ка-

кихъ

 

либо

 

неодобрительныхъ

 

пороковъ,

 

нужно

 

озаботиться

сдѣлать

 

деревенскую

 

жизнь

 

веселѣе

 

и

 

интереснѣе.

 

Нужно,
какъ

 

говорится

 

въ

 

статьѣ:

 

«Новыя

 

задачи

 

пастырской

 

дѣя-

тслъности»

 

(Орловск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1914

 

г -

 

Ns

 

іб),

 

направить

къ

 

добрымъ

 

цѣлямъ

 

неистребимое

 

въ

 

человѣкѣ

 

стремленіе
жить

 

и

 

работать

 

обществомъ

 

и

 

его

 

жажду

 

знанія.

 

Необхо-
димо

 

на

 

смѣну

 

общественной

 

выпивки

 

поставить

 

обществен-

ную

 

дружную

 

полезную

 

работу.

 

Иниціатива

 

этого

 

должна

исходить

 

также

 

отъ

 

священника— пастыря,

 

который,

 

по

 

са-

мому

 

своему

 

званію,

 

можетъ

 

дать

 

разумное

 

направленіе
общественной

 

работѣ

 

и

 

указать

 

наиболѣе

 

полезныя

 

и

 

цѣле-

сообразныя

 

формы

 

ея

 

проявленія.
—

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

„Орловскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стяхъ"

 

(№

 

2і

 

за

 

1914

 

г -)>

 

помѣщена

 

не

 

лишенная

 

извѣст-

наго

 

интереса

 

статья

 

проф.

 

Верховскаго

 

подъ

 

заглавіемъ:

«Почему

 

наши

 

храмы

 

пустуютъ»

 

(переиеч.

 

изъ

 

загранич-

наго

 

журнала

 

„Церковная

 

правда").

 

Отмѣчаемое

 

въ

 

ней

явленіе,

 

правда,

 

наблюдается

 

не

 

вездѣ,

 

въ

 

немногихъ

 

лишь

мѣстностяхъ.

 

Но

 

статья

 

интересна

 

тѣмъ

 

именно,

 

что

 

въ

 

ней

указываются

 

нѣкоторые

 

недостатки

 

въ

 

нашемъ

 

богослуже-

ніи,

 

при

 

развитіи

 

которыхъ

 

это

 

явленіе

 

можетъ

 

стать,

 

дѣй-

ствительно,

 

угрожающимъ.

 

Одноіі

 

изъ

 

немаловажныхъ

 

при-

чинъ

 

этого

 

печальнаго

 

явленія,

 

по

 

наблюденіямъ

 

автора

статьи,

   

является

   

то,

   

что

   

наши

   

богослуженія,

   

разсчитан-



—
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—

ныя

 

собственно

 

на

 

монастыри,

 

очень

 

длинны,

 

а

 

между

 

тѣмъ

люди

 

въ

 

наше

 

время

 

всегда

 

очень

 

заняты.

 

И

 

вотъ,

 

чтобы

не

 

утомлять

 

молящихся,

 

богослуженія

 

нерѣдко

 

сокращаютъ,

но

 

сокращаютъ

 

совсѣмъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ.

 

Такъ,

 

напр,,

чтеніе

 

каѳизмъ

 

полностію

 

признается

 

невозможными

 

Но

 

и

изъ

 

нихъ

 

оставляютъ

 

несвязные

 

обрывки

 

псалмовъ,

 

которые

ни

 

молитвеннаго

 

настроенія,

 

ни

 

назиданія

 

дать

 

не

 

могутъ.

Къ

 

тому

 

же

 

и

 

пѣвчіе

 

не

 

даютъ

 

ихъ

 

дочитать

 

до

 

конца.

 

Далѣе.

Лучшая

 

и

 

наиболѣе

 

содержательная

 

часть

 

утрени —канонъ.

Но

 

ирмосы

 

поются

 

невнятно,

 

а

 

тропари

 

вычитываютъ

 

тороп-

ливо,

 

безъ

 

выраженія,

 

да

 

и

 

то,

 

если

 

не

 

перебьютъ

 

пѣвчіе.

И

 

получается,

 

вмѣсто

 

возвышенной

 

и

 

цѣлостной

 

поэмы,

 

ко-

торую

 

собственно

 

и

 

составляетъ

 

канонъ

 

въ

 

подлинникѣ,

бормотанье

 

и

 

звонъ

 

въ

 

ушахъ.

 

На

 

литургіи

 

сокращаются

антифоны,

 

за

 

то

 

болѣе

 

получаса

 

вычитываютъ

 

поминанія,

 

а

проскомидія

 

часто

 

растягивается

 

на

 

счетъ

 

литургіи

 

вѣрныхъ.

Или,

 

напр.,

 

панихида.

 

При

 

сокращеніи

 

ея,

 

вообще

 

очень

значительному

 

довольствуются

 

даже

 

непонятными

 

оконча-

ніями

 

нѣкоторыхъ

 

пѣснопѣній,

 

какъ,

 

напр.,

 

„Творца

 

и

 

Зиж-
дителя

 

и

 

Бога

 

нашего",

 

„Богородице

 

безневѣстная,

 

в-врныхъ

спасеніе",

 

„Сыны

 

свѣта

 

тою

 

показавый"

 

и

 

мн.

 

др.

 

Кто

 

зна-

етъ,

 

къ

 

чему

 

это

 

относится

 

и

 

какой

 

имѣетъ

 

смыслъ?

Кромѣ

 

этого,

 

наше

 

богослуженіе

 

страдаетъ

 

еще

 

и

 

не-

правильной

 

постановкой

 

пѣнія

 

церковнаго.

 

Современные

 

ду-

ховные

 

композиторы

 

стараются,

 

прежде

 

всего,

 

поразить

 

моля-

щихся

 

необыкновенною

 

сложностію

 

музыкальнаго

 

„номера",

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

молитва

 

обращается

 

въ

 

пьесу.

 

Однако

стоять

 

и

 

слушать,

 

очень

 

рѣдко

 

хорошее,

 

пѣніе

 

концертовъ,

бываетъ

 

и

 

трудно,

 

и

 

скучно.

 

Кромѣ

 

того,

 

если

 

кто

 

хочетъ

въ

 

храмѣ

 

дѣйствительно

 

помолиться,

 

тотъ

 

очень

 

быстро

 

про-

Д3гмаетъ

 

и

 

переживетъ

 

то,

 

что

 

ему

 

хотѣлось

 

бы

 

продз'мать

и

 

пережить.

 

А

 

въ

 

это

 

время

 

пѣвчіе

 

все

 

еще

 

не

 

успѣли

 

окон-

чить

 

первую

 

музыкальную

 

фразу

 

и

 

повторяютъ,

 

напр.,

 

без-

конечно:

 

„и

 

возвеличу

 

его",

 

а

 

кого

 

и

 

что,

 

простой

 

человъжъ

и

 

не

 

до

 

гадается, —до

 

того

 

растянуто

 

пѣснопѣніе.

Есть

 

и

 

еще

 

одна

 

причина,

 

которая

 

объясняетъ,

 

почему

иногда

 

наши

 

храмы

 

пустуютъ.

 

Это — недостаточно

 

вдумчивое

и

 

энергичное

 

совершеніе

 

богослуженія.

 

Въ

 

первое

 

время

 

хри-

стіанской

 

эры,

 

когда

 

еще

 

не

 

было

 

выработанныхъ

 

богослу-

жебныхъ

 

чиновъ,

 

въ

 

храмѣ

 

произносились

 

молитвенныя

 

им-
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провизаціи,

 

которыя,

 

конечно,

 

глубоко

 

и

 

горячо

 

переживались

какъ

 

тѣми,

 

кто

 

импровизировав,

 

такъ

 

и

 

тѣми,

 

которые

 

ихъ

слушали.

 

Совсѣмъ

 

дрз^гое

 

наступило

 

тогда,

 

когда

 

сложились

и

 

были

 

записаны

 

богослужебные

 

чины

 

и

 

обряды.

 

Явилась
возможность

 

повторять

 

слова

 

молитвы

 

наизусть,

 

или

 

по

 

книж-

кѣ,

 

совершенно

 

машинально,

 

не

 

особенно

 

участвуя

 

умомъ

 

и

сердцемъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

произносится

 

и

 

поется.

 

Эта

 

возмож-

ность

 

впослѣдствіи

 

была

 

доведена

 

до

 

того,

 

что

 

явилась

 

даже

теорія

 

о

 

дѣйствіи

 

таинствъ

 

ex

 

opere

 

aperato,

 

т.

 

е.

 

въ

 

сил}'

 

од-

ного

 

того,

 

что

 

все

 

положенное

 

было

 

прочитано

 

и

 

сдѣлано,

хотя

 

внутренне

 

совершенно

 

безз'частно,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

свя-

щен

 

нослз'жителя,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

восиринимающаго

 

таин-

ство.

 

И,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

эта

 

безучастность,

 

или

 

неясно

 

вы-

раженное

 

участіе

 

священнослужителя

 

въ

 

совершаемомъ

 

бо-

гослуженіи

 

является

 

далеко

 

неслучайнымъ

 

исключеніемъ.

Вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

присутствующіе

 

въ

 

храмѣ,

 

видя

 

равно-

душие

 

причта

 

къ

 

совершаемому

 

богослуженію,

 

сами

 

дѣлаются

равнодушными

 

и

 

безучастными.

 

Чтобы

 

этого

 

равнодушія

 

не

было,

 

необходимо

 

духовенству

 

совершать

 

службу

 

съ

 

подъе-

момъ,

 

энергично

 

и

 

быстро.

 

Быстрота,

 

но

 

не

 

торопливость,

энергичность,

 

но

 

не

 

рѣзкость,

 

въ

 

произношеніи

 

эктенііі,

 

воз-

гласовъ,

 

молитвъ,

 

въ

 

исполненіи

 

обрядовъ

 

возбуждающимъ

образомъ

 

будз'тъ

 

дѣйствовать

 

на

 

молящихся,

 

будутъ

 

слз'-

жить

 

доказательствомъ

 

искренности

 

молитвеннаго

 

подъема

совершителей

 

богослуженія.

 

И

 

молящіеся

 

тогда

 

уйдутъ

 

изъ

храма

 

вполнѣ

 

удовлетворенными

 

и

 

съ

 

удовольствіемъ

 

вер-

нутся

 

въ

 

него

 

дрз'гой

 

разъ.

 

«Почему»,

 

говорить

 

авторъ

статьи,

 

«такъ

 

очаровательно

 

было

 

богослуженіе

 

о.

 

Іоаина

Кронштадскаго?

 

Потому,

 

что

 

онъ

 

самъ,

 

прежде

 

всего,

 

глзг -

боко

 

переживалъ

 

свое

 

общеніе

 

съ

 

Богомъ

 

въ

 

молитвѣ,

 

по-

тому

 

что

 

мысли

 

его

 

бѣжали

 

такъ

 

быстро,

 

что,

 

поспѣвая

 

за

ними,

 

онъ

 

служилъ

 

такъ

 

энергично,

 

какъ

 

этого

 

только

 

можно

было

 

желать.

 

Молящіеся

 

съ

 

нимъ

 

никогда

 

не

 

скучали,

 

ихъ

молитвенное

 

настроеніе

 

не

 

имѣло

 

времени

 

разсѣяться,

 

а

мысли—утратить

 

послѣдовательность

 

и

 

содержаніе.

 

Народъ
чуть

 

не

 

съ

 

бою

 

занималъ

 

мѣста

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

не

 

хотѣлъ

 

ухо-

дить,

 

такъ

 

хорошо

 

было

 

за

 

богослуженіемъ».

  

(К.

 

Е.

 

В.,

 

№

 

гб)-
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Сады

   

духовенства

   

должны

 

быть

   

образцояіъ

 

для

населенія.

Настоящей

 

статьей

 

мнѣ

 

желалось-бы

 

убѣдить

 

духовенство

епархіи.--въ

 

особенности

 

мало

 

обезпеченныхъ

 

матеріально

 

о.

 

о.

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ, — въ

 

возможности

 

значительно

 

уве-

личить

 

доходность

 

церковно-усадебныхъ

 

земель,

 

находящихся

 

въ

ихъ

 

пользованіи,

 

и

 

тѣмъ

 

повысить

 

свой

 

скромный

 

бюджетъ,

удѣливъ

 

немного

 

времени

 

занятію

 

благородной

 

и

 

благодарной

отрослью

 

земельнаго

 

хозяйства — садоводствомъ.

Смѣю

 

увѣрить,

 

что

 

связывая

 

отчасти

 

съ

 

этимъ

 

занятіемъ

свое

 

матеріальное

 

благополучіе,

 

мы

 

ошибемся

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

воз-

лагая

 

надежды

 

и

 

упованіе

 

на

 

излюбленное

 

хожденіе

 

по

 

прихо-

жанамъ

 

съ

 

разнаго

 

рода

 

сборами.

Послѣднее

 

занятіе

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

начинаетъ

 

приносить

намъ

 

болѣе

 

огорченій,

 

чѣмъ

 

пользы...

 

Оскудѣваетъ

 

щедрость

дателя.!

 

Если

 

вспомнимъ

 

и

 

вдумаемся,

 

что

 

датель

 

зачастую

 

болѣе

нищій,

 

чѣмъ

 

мы

 

сами,

 

обращающіеся

 

къ

 

его

 

щедрости,

 

ничего

 

не

можетъ

 

намъ

 

дать,

 

не

 

обдѣляя

 

самого

 

себя,

 

то

 

намъ

 

такое

 

по-

ложеніе

 

дѣлъ

 

не

 

будетъ

 

казаться

 

удивительнымъ

 

и

 

страннымъ.

Тогда

 

намъ,

 

напротивъ,

 

покажется

 

удивительнымъ

 

и

 

страннымъ

наше

 

слѣпое

 

и

 

упорное

 

держаніе

 

за

 

устарѣвшій

 

обычай!

 

Слѣдуя

которому,

 

мы

 

представляемъ

 

обузу,

 

тягость

 

для

 

приходскаго

 

на-

с еленія,

 

вынужденнаго

 

дѣлить

 

съ

 

нами

 

свои

 

скудные

 

запасы,

 

слу-

жимъ

 

мишенью

 

для

 

издѣвательствъ

 

и

 

насмѣшекъ

 

и

 

проч.

Не

 

то

 

получится,

 

если

 

мы

 

займемся

 

садоводствомъ,

 

непре-

мѣнно

 

стараясь

 

обставить

 

его

 

раціонально.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ,.

мы,

 

сослуживъ

 

добрую

 

службу

 

дѣлу

 

нашего

 

отечественнаго

 

садо-

водства,

 

заслужимъ

 

благодарность

 

окрестнаго

 

крестьянскаго

 

на-

селенія,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

своей

 

личной

 

выгодѣ.

 

Какъ

 

извѣстно,

никакое

 

открытіе,

 

новый

 

способъ

 

или

 

улучшенный

 

пріемъ

 

въ

области

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

не

 

можетъ

 

иначе

 

проникнуть

 

въ

толщу

 

темнаго

 

крестьянскаго

 

населенія,

 

какъ

 

только

 

путемъ

 

на-

глядной, —такъ

 

сказать—осязательной

 

очевидности

 

пользы

 

извѣст-

наго

 

открытія,

 

новаго

 

способа,

 

или

 

пріема.

 

Тогда

 

только

 

крестья-

нинъ

 

за

   

это

 

новое

   

ухватится!

   

Вотъ

 

почему,

   

говоря

 

о

 

занятіи
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духовенства

 

садоводствомъ,

 

я

 

добавилъ,

 

что

 

оно

 

должно

 

стараться

непремѣнно

 

обставить

 

свои

 

сады

 

раціонально,

 

образцово,

 

ибо

 

они

будутъ

 

служить

 

для

 

крестьянъ

 

школой,

 

проводящей

 

въ

 

ихъ

 

со-

знаніе

 

на

 

примѣрѣ,

 

какъ

 

выгоду

 

занятій

 

садовыми

 

культурами,

такъ

 

въ

 

частности

 

тотъ

 

или

 

другой

 

пріемъ,

 

или

 

способъ,

 

добытый

наукой

 

и

 

примѣняемый

 

вами

 

въ

 

цѣляхъ

 

здоровья

 

и

 

увеличенія

плодоношенія

 

плодовыхъ

 

деревьевъ.

И

 

благотворные

 

результаты

 

такой

 

постановки

 

духовенствомъ

садоводственнаго

 

дѣла

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

не

 

замедлятъ

 

обна-

ружиться

 

и

 

ими

 

довольны

 

будутъ

 

и

 

духовенство

 

и

 

его

 

ученики

крестьяне.

   

•

Если

 

васъ,

 

читатель,

 

удерживаетъ

 

отъ

 

мысли

 

отдать

 

свои

досуги

 

разведенію

 

сада

 

и

 

уходу

 

за

 

нимъ

 

ваше

 

незнакомство

 

съ

дѣломъ,

 

извѣстные

 

вамъ

 

случаи

 

неудачи

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

не

 

пугайтесьГ

Имѣйте

 

лишь

 

добрую

 

волю,

 

знакомство

 

съ

 

дѣломъ,

 

и

 

знанія

 

къ

вамъ

 

придутъ

 

сами.

Первоначальныя,

 

элементарныя

 

свѣдѣнія

 

объуходѣ

 

за

 

пло-

довымъ

 

деревомъ

 

можно

 

пріобрѣсти

 

изъ

 

любого

 

руководства.

 

Съ

этой

 

цѣлью

 

можно

 

интересующимся

 

рекомендовать

 

популярную

брошюру

 

С.

 

Череватенко:

 

„какъ

 

выбиться

 

изъ

 

нужды?"

 

Въ

 

ней

найдете

 

все

 

необходимое

 

для

 

начинающаго

 

садовода,

 

въ

 

изложеніи

языкомъ

 

простымъ

 

и

 

точнымъ.

 

Книжица

 

стоитъ

 

25

 

коп.

 

Объемъ

книги

 

не

 

позволилъ

 

автору

 

съ

 

нужной

 

полнотой

 

развить

 

нѣко-

торые

 

отдѣлы,

 

напр.,

 

объ

 

удобреніи

 

сада

 

и

 

борьбѣ

 

съ

 

вредными

насѣкомыми;

 

предметы —имѣющіе

 

въ

 

садоводствѣ

 

громадное

 

зна-

ченіе.

 

Превосходное

 

руководство

 

Гребницкаго:

 

„уходъ

 

за

 

плодо-

вымъ

 

садомъ"

 

(Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.)

 

не

 

имѣетъ

 

подобныхъ

 

недостат-

ковъ

 

и

 

пробъловъ

 

и

 

пріобрѣтшіе

 

это

 

изданіе

 

вполнѣ

 

будутъ

 

имъ

удовлетворены.

Существуетъ

 

еще

 

достойное

 

всякаго

 

вниманія

 

изданіе:

„руководство

 

къ

 

плодоводству

 

для

 

практиковъ"

 

по

 

Гоше.

 

Един-

ственный

 

его

 

недостатокъ —цѣна:

 

12

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Всѣ

 

перечислен-

ныя

 

пособія

 

можно

 

пріобрѣсти

 

въ

 

земскихъ

 

книжныхъ

 

складахъ-

или

 

чрезъ

 

ихъ

 

посредство.

Кончено,

 

руководства

 

не

 

дадутъ

 

вамъ

 

всѣхъ

 

спеціальныхъ

знаній

 

и

 

навыковъ:

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

пріобрѣтаются

 

лишь

путемъ

 

практики,

 

напр.,

 

при

 

жизни

 

дерева

 

въ

 

питомникѣ,

 

чтобы

произвести

 

надъ

 

нимъ

 

своевременно

 

йзвѣстную

 

манипуляцію,

 

не-

обходимую

 

для

 

достиженія

 

правильной

 

формы,

 

нужно

 

обладать
большимъ

 

опытомъ,

 

наблюдательностью,

 

соединенною

 

съ

 

знаніемъ

физіологіи

 

растеній.

 

Иначе

 

можно

 

испортить

 

дерево.
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Но

 

чтобы

 

насадить

 

у

 

себя

 

нѣсколько

 

штукъ

 

плодовьіхъ

деревьевъ,

 

нѣтъ

 

нужды

 

для

 

этого

 

непремѣнно

 

обзаводиться

 

соб-

ственнымъ

 

питомникомъ;

 

гораздо

 

проще

 

воспользоваться

 

гото-

вымъ

 

посадочнымъ

 

матеріаломъ,

 

обращаться

 

съ

 

которымъ

 

и

 

въ

будущемъ

 

создать

 

наилучшія

 

условія

 

для

 

роста

 

и

 

плодоношенія

деревьевъ

 

васъ

 

научить

 

любое

 

руководство.

 

Главное,

 

постарайтесь

серьезно

 

отнестись

 

къ

 

дѣлу:

 

оно

 

васъ

 

заинтересуетъ.

 

Тогда

 

вамъ

будутъ

 

казаться

 

смѣшными

 

всѣ

 

прежніе

 

страхи

 

и

 

сомнѣнія.

 

Не

буду

 

касаться

 

поэтической

 

стороны

 

дѣла

 

и

 

говорить

 

о

 

тѣхъ

тихихъ

 

радостяхъ

 

и

 

удовольствіяхъ,

 

которыя

 

приноситъ

 

садъ

 

и

работа

 

въ

 

немъ:

 

онѣ

 

могутъ

 

быть

 

понятны

 

только,

 

истинному

любителю

 

природы.

Относительно-же

 

практической

 

стороны

 

садоводственнаго

дѣла,

 

его

 

высокой

 

доходности,

 

двухъ

 

мнѣній

 

не

 

существуетъ.

Сравнительно

 

со

 

всѣми

 

другими

 

сельско-хозяйственными

 

культу-

рами,

 

садовыя

 

культуры

 

есть

 

самыя

 

выгодныя.

 

По

 

мнѣнію

 

извѣст-

наго

 

пепиньериста

 

Мичурина

 

и

 

друг.,

 

одна

 

десятина

 

земли,

 

за-

саженная

 

нѣкоторыми

 

сортами

 

плодовыхъ

 

растеній,

 

при

 

благо-

пріятныхъ

 

условіяхъ

 

почвы

 

и

 

ухода,

 

можетъ

 

дать

 

около

 

3000

 

р-

и

 

болѣе

 

дохода.

 

Если

 

мы

 

примемъ

 

въ

 

вниманіе,

 

что

 

извѣстные

роста

 

приносятъ

 

20—50

 

пудовъ

 

плодовъ,

 

изчисленная

 

доходность

десятины

 

въ

 

3000

 

руб.

 

не

 

покажется

 

преувеличенной.

 

Все

 

дѣло

въ

 

томъ:

 

какъ

 

достигнуть

 

въ

 

своемъ

 

саду

 

хорошей

 

урожайности

плодовыхъ

 

деревьевъ.

 

Есть

 

сады

 

большіе,

 

по

 

нѣскольку

 

десятинъ,

но

 

не

 

дающіе

 

ничего

 

своему

 

вдадѣльцу;

 

даже

 

плоды

 

для

 

собствен-

наго

 

стола

 

приходится

 

покупать

 

на

 

сторонѣ.

 

И

 

чуть

 

не

 

подъ

■бокомъ

 

у

 

недоучника,

 

владѣлецъ

 

ничтожнаго

 

по

 

размѣру

 

садика

благоденствуетъ.

 

Отчего

 

это?

 

спросите

 

вы.

 

А

 

вотъ

 

отъ

 

чего.

Первый,

 

прельстившись

 

дешевой

 

цѣной,

 

поручилъ

 

свой

 

большой

садъ

 

совершенно

 

невѣжественному

 

деревенскому

 

мужику,

 

Богъ

вѣсть,

 

по

 

какимъ

 

соображеніямъ

 

именующему

 

себя

 

„садовникомъ".

Послѣдствія:

 

садъ

 

не

 

даетъ

 

никакого

 

дохода

 

и

 

виноватъ

 

въ

 

этомъ

доморощенный

 

„садовникъ".

 

Весною,

 

осенью

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

лѣта

онъ

 

глубоко

 

вскапывалъ

 

заступомъ

 

пристволовые

 

круги,

 

обрывая

корневыя

 

мочки,

 

залогъ

 

плодоношенія

 

дерева.

 

Производимое

 

имъ

глубокое

 

вскапываніе

 

вызвало

 

другое

 

явленіе:

 

деревья

 

выпускали

массу

 

ростовыхъ

 

побѣговъ

 

и

 

засушенныя

 

чрезмѣрно

 

кроны

 

слу-

жили

 

надежнымъ

 

пріютомъдля

 

насѣкомыхъ,

 

противъ

 

уничтоже-

нія

 

которыхъ

 

ничего

 

не

 

дѣлалось.

 

Небольшой-же

 

садъ,

 

поль-

зуясь

 

разумнымъ

 

уходомь,

   

почти

 

ежегодно

   

обильно

   

плодоно-
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склъ.

 

Не

 

думайте,

 

что

 

благопріятныхъ

 

въ

 

садоводствѣ

 

резуль-

товъ

 

возможно

 

достигнуть

 

лишь

 

на

 

исключительныхъ

 

почвахъ.

Почву

 

мало

 

подходящую

 

для

 

цѣлей

 

садоводства,

 

можно,

 

въ

 

из-

вѣстныхъ

 

предѣлахъ,

 

изменить

 

и

 

сдѣлать

 

такой,

 

какой

 

намъ

желательно.

 

Напр.,

 

если

 

почва

 

бѣдна

 

органическими

 

и

 

мине-

ральными

 

веществами

 

и

 

потому

 

малоплодородна,

 

она

 

можетъ

быть

 

улучшена

 

путемъ

 

внесенія

 

въ

 

нее

 

соотвѣтствующихъ

 

ве-

ществъ

 

и

 

удобреній

 

и

 

производительность

 

ея

 

увеличится.

 

Почва

сухая,

 

засушливая

 

и

 

т.

 

п.,

 

понятія

 

тоже

 

стносительныя,

 

такія

почвы

 

измѣняются

 

въ

 

желательную

 

сторону

 

совершенно

 

меха-

нически,

 

путемъ

 

обработки.

 

Сухая

 

почва,

 

надлежащимъ

 

обра-

зомъ

 

обработанная

 

осенью

 

подъ

 

морозъ,

 

способна

 

удержать

 

въ

себѣ

 

всю

 

ту

 

массу

 

влаги,

 

которая

 

образуется

 

весною

 

отъ

 

таянія

снѣга.

 

Если,

 

затѣмъ,

 

мы

 

постараемся,

 

посредствомъ

 

опять

 

таки

соотвѣтственной

 

обработки

 

въ

 

продолженіи

 

лѣта,

 

задержать

 

ве-

сеннюю

 

влагу

 

въ

 

почвѣ,

 

не

 

давъ

 

ей

 

непроизводительно

 

испа-

риться

 

отъ

 

вѣтровъ

 

и

 

зноя,

 

то,

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

 

этого

запаса

 

влаги

 

хватитъ

 

на

 

весь

 

вегетаціонный

 

періодъ

 

роста

 

де-

рева.

 

Аккуратно

 

поставленные

 

опыты

 

показываютъ,

 

что

 

почва,

въ

 

продолженіи

 

года

 

содержимая

 

указаннымъ

 

образомъ,

 

мало

испаряетъ

 

изъ

 

себя

 

влаги,

 

расходуя

 

ее

 

исключительно

 

на

 

расте-

нія.

 

Неоспоримая

 

польза

 

своевременной

 

и

 

надлежащей

 

обработки

почвы,

 

и

 

обратно — огромный

 

вредъ

 

въ

 

случаѣ

 

ея

 

непримѣненія»

чуть

 

не

 

ежегодно

 

демонстрируются

 

на

 

глазахъ

 

всѣхъ

 

сельскихъ

жителей

 

въ

 

самыхъ

 

широкихъ

 

размѣрахъ

 

и

 

страшно

 

дорогимъ

способомъ.

 

Кого

 

не

 

удивляли

 

изъ

 

насъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

кого

не

 

заставляли

 

дрожать

 

за

 

свою

 

собственную

 

судьбу

 

наши

 

осен-

нія

 

родныя

 

картины?

 

Всѣмъ,

 

я

 

думаю,

 

знакомы

 

ласкающія

 

взоръ

зеленью

 

озимыхъ

 

всходовъ

 

поля

 

помѣщиковъ,

 

и

 

рядомъ

 

поля

крестьянскія

 

совсѣмъ

 

черныя:

 

ѣдешь

 

ими

 

и

 

остановиться

 

гла-

замъ

 

негдѣ

 

на

 

этомъ

 

траурномъ

 

полѣ?

 

Оно

 

наводитъ

 

на

 

васъ

черную

 

думу:

 

голодать

 

будутъ

 

наши

 

бѣдные

 

мужики

 

и

 

мы

 

съ

ними.

 

Обидно

 

и

 

горько

 

за

 

мужика,

 

одолѣваемаго

 

невѣжествомъ,

рутиной

 

и

 

косностью,

 

страшно

 

отъ

 

того

 

теряющаго

 

и

 

всетаки

 

про-

должающего

 

безъ

 

разсужденія

 

вести

 

излюбленный

 

дѣдами

 

отста-

лый

 

способъ

 

хозяйства.

 

Онъ

 

едва-ли

 

и

 

подозрѣваетъ,

 

какого

союзника

 

теряетъ

 

въ

 

хозяйствѣ

 

въ

 

надлежащей

 

обработкѣ

 

по-

левыхъ

 

земель.

 

Ее

 

умѣло

 

примѣнилъ

 

сосѣдъ

 

крестьянина

 

круп-

ный

 

землевладѣлецъ

 

и

 

вотъ:

 

у

 

него

 

зеленое

 

поле.

 

Отсюда

 

ясно,

что

 

если

 

весною

 

вспарить

 

землю,

  

а

 

въ

 

теченіи

 

лѣта

 

нѣсколько
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разъ

 

ее

 

взрыхлить,

 

то

 

она

 

не

 

только

 

не

 

испаритъ

 

имѣющейся

въ

 

ней

 

влаги,

 

но

 

накопить

 

новые

 

запасы

 

ея

 

изъ

 

окружающаго

влажнаго

 

воздуха.

 

И

 

этихъ

 

запасовъ

 

хватитъ

 

на

 

произрастаніе

сѣмянъ

 

и

 

питаніе

 

всходовъ,

 

хотя-бы

 

и

 

не

 

было

 

дождей.

 

Тѣмъ

большаго

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

мы

 

достигнемъ

 

въ

 

саду,

 

вскапы-

вая

 

его

 

съ

 

осени,

 

и

 

съ

 

ранней

 

весны

 

до

 

средины

 

лѣта

 

разъ

 

5

взрыхляя,

 

и

 

не

 

давая

 

въ

 

саду

 

мѣста

 

никакой

 

растительности,

кромѣ

 

плодовыхъ

 

деревьевъ.

 

Въ

 

крайнихъ-же

 

случаяхъ,

 

боль-

шого

 

труда

 

не

 

составить,

 

если

 

мы

 

прибѣгнемъ

 

къ

 

поливкѣ

своихъ

 

небольшихъ

 

садовъ.

Итакъ,

 

сухую

 

почву

 

мы

 

можемъ

 

сдѣлать

 

чрезъ

 

обработку

въ

 

достаточной

 

степени

 

влажной

 

для

 

жизни

 

и

 

преуспѣванія

 

де-

ревьевъ.

 

Непригодными

 

для

 

садоводства

 

слѣдуетъ

 

считать

 

земли

съ

 

мѣловой

 

подпочвой,

 

или

 

такія,

 

у

 

которыхъ

 

подпочвенная

 

вода

ближе

 

3-хъ

 

арш.

 

отъ

 

поверхности.

 

Но,

 

нужно

 

надѣяться,

 

что

преграды,

 

въ

 

видѣ

 

такихъ,

 

негодныхъ

 

подъ

 

плодовыя

 

деревья,

земель,

 

встрѣтятся

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ.

Гдѣ-же

 

никакихъ

 

преградъ

 

нѣтъ,

 

не

 

замедлимъ

 

съ

 

Божьей

помощью

 

приняться

 

за

 

дѣло,

 

поставивъ

 

его

 

такъ,

 

чтобы

 

наши

сады

 

приносили

 

пользу

 

не

 

только

 

намъ,

 

но

 

и

 

окрестному

 

кре-

стьянскому

 

населенію,

 

служа

 

для

 

послѣдняго

 

наглядной

 

школой

улучшенныхъ

 

пріемовъ

 

и

 

способовъ

 

ухода

 

за

 

садомъ,

 

добытыхъ

наукой

 

и

 

примѣняемыхъ

 

въ

 

цѣляхъ

 

полученія

 

намъ

 

высшей

 

до-

ходности.

Начинающіе,

 

думаю,

 

не

 

раскаятся,

 

если

 

обратятъ

 

вниманіе

на

 

слѣдующія

 

главныя

 

условія

 

достиженія

 

успѣха

 

при

 

заложеніи

сада.

 

Если

 

вы

 

не

 

обладаете

 

знаніями

 

по

 

уходу

 

за

 

деревомъ

 

въ

питомникѣ,

 

то

 

не

 

сажайте

 

въ

 

своемъ

 

саду

 

деревца

 

однолѣтняго

возраста,

 

иначе

 

не

 

съумѣете

 

произвести,

 

такъ

 

называемую,

 

об-

рѣзку

 

дерева

 

на

 

крону

 

(часть

 

дерева

 

отъ

 

земли

 

до

 

начала

сучьевъ,

 

называется

 

штамбомъ,

 

а

 

сучья

 

и

 

вѣтки— вмѣстѣ

 

назы-

ваются

 

кроной).

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

лучше

 

посадить

 

двухлѣтнія

деревца

 

съ

 

готовымъ

 

первымъ

 

ярусомъ

 

кроны,

 

или-же

 

трехлѣт-

нія—съ

 

двумя

 

ярусами.

Садите

 

деревья

 

только

 

перваго

 

сорта!

 

Такое

 

деревцо

должно

 

имѣть

 

толстый,

 

коническій

 

штамбъ,

 

и

 

не

 

менѣе

 

5

 

вѣт-

вей

 

въ

 

каждомъ

 

ярусѣ

 

кроны.

 

Вѣтви,

 

приблизительно,

 

должны

быть

 

равной

 

силы

 

и

 

находиться

 

неподалеку

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

На

штамбѣ

 

и

 

сучьяхъ

 

не

 

должно

 

быть

 

не

 

зажившихъ

 

ранъ

 

отъ

порѣзовъ,

 

такъ

 

какъ

 

у

 

болѣющаго

 

по

 

пересадкѣ

 

дерева

 

не

 

хва-
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титъ

 

энергіи

 

на

 

ихъ

 

заживленіе

 

и

 

тогда

 

кора

 

часто

 

повреж-

дается

 

морозомъ.

 

Корневая

 

система

 

требуется

 

сильная,

 

съ

 

оби-

ліемъ

 

мочекъ.

 

Затѣмъ

 

нужна

 

увѣренность,

 

что

 

садовое

 

заведе-

те,

 

отъ

 

котораго

 

вы

 

получаете

 

деревья,

 

строго

 

слѣдитъ

 

за

 

тѣмъ,

чтобы

 

корни

 

отъ

 

выкопки

 

до

 

упаковки

 

не

 

оставались

 

у

 

де-

ревьевъ

 

открытыми.

Если

 

посадочный

 

матеріалъ

 

удовлетворяетъ

 

указаннымъ

 

тре-

бованіямъ,

 

то,

 

не

 

смущаясь

 

дорогой

 

цѣной,

 

пріобрѣтайте

 

его.

Переплаченныя

 

вами

 

за

 

хорошій

 

товаръ

 

деньги

 

вскорѣ

 

возвра-

тятся

 

съ

 

лихвой.

 

Ибо,

 

такія

 

деревца,

 

посаженныя

 

со

 

знаніемъ

дѣла,

 

отлично

 

принимаются

 

и

 

въ

 

первое-же

 

по

 

посадкѣ

 

лѣто

даютъ

 

порядочный

 

приростъ.

 

Затъмъ

 

они

 

скорѣе

 

входятъ

 

въ

пору

 

плодоношенія,

 

окажутъ

 

болѣе

 

сопровотивленія

 

разнымъ

климатическимъ

 

невзгодамъ

 

и

 

болѣзнямъ:

 

однимъ

 

словомъ —бу-

дутъ

 

вполнѣ

 

здоровыми.

Не

 

то

 

получится,

 

если

 

вы

 

пріобрѣтете

 

для

 

посадки

 

въ

 

ва-

шихъ

 

садахъ

 

плодовыя

 

деревья

 

плохого

 

качества.

 

Они

 

вамъ

 

обой-

дутся

 

дороже

 

хорошихъ.

 

Въ

 

первое-же

 

лѣто

 

добрая

 

половина

изъ

 

нихъ

 

погибнетъ.

 

Остальныя

 

долгое

 

время

 

будутъ

 

влачить

жалкое

 

существованіе,

 

образуя

 

новыя

 

мочки

 

и

 

корни,

 

которыхъ

бываетъ

 

мало

 

у

 

недоброкачественныхъ

 

деревьевъ,

 

что

 

можетъ

продолжаться

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

лѣтъ.

 

Де-

ревья

 

поздно

 

войдутъ

 

въ

 

пору

 

плодоношенія

 

и

 

оно

 

не

 

будетъ

обильнымъ.

 

Больное

 

и

 

хилое

 

дерево

 

не

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

про-

тивиться

 

нашему

 

суровому

 

климату

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

бороться

 

съ

болѣзнями.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

садъ,

 

засаженный

 

больными

 

и

хилыми

 

уродцами,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

служить

 

образ-

цомъ.

Итакъ,

 

садите

 

деревья

 

только

 

перваго

 

качества,

 

стараясь

всѣми

 

мѣрами

 

охранить

 

корни

 

отъ

 

обсыханія;

 

достаточно

 

дереву

въ

 

сухой

 

вѣтреный

 

день

 

пробыть

 

нѣсколько

 

минутъ

 

съ

 

откры-

тыми

 

корнями,

 

какъ

 

всѣ

 

мочки

 

погибли.

 

Слѣдуетъ

 

съ

 

цѣлью

предохраненія

 

корней

 

отъ

 

обсыханія

 

предъ

 

посадкой

 

обмакивать

ихъ

 

въ

 

жидкій

 

растворъ

 

глины,

 

пополамъ

 

съ

 

коровякомъ,

 

или-же

держать

 

ихъ

 

обернутыми

 

въ

 

мокрое

 

полотно.

 

Малѣйшая

 

не-

брежность

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

отзывается

 

гибельно

 

на

 

про-

цессѣ

 

прирастанія

 

дерева.

 

Обрѣжьте

 

обязательно

 

предъ

 

посад-

кой

 

концы

 

корней

 

острымъ

 

ножомъ

 

и

 

удалите

 

всѣ

 

пораненные

и

 

измочаленные

 

при

 

выкопкѣ

 

корни

 

до

 

здороваго

 

мѣста.

 

Обрѣ-

зать

 

корни

 

нужно

 

такъ,

 

чтобы

 

плоскость

 

срѣза

 

приходилась

 

къ

землѣ.
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Затѣмъ,

 

въ

 

какую-бы

 

погоду

 

вы

 

ни

 

садили

 

деревья,

 

въ

 

су-

хую

 

или

 

сырую,

 

немедленно

 

по

 

посадкѣ

 

ихъ

 

слѣдуетъ

 

полить.

Цѣль

 

этой

 

поливки

 

есть

 

не

 

увеличеніе

 

влажности

 

почвы,

 

кото-

рой

 

иногда

 

бываетъ

 

достаточно,

 

а

 

необходимость

 

заставить

землю

 

прилипнуть

 

къ

 

корнямъ

 

и

 

вызвать

 

безъ

 

замедленія

 

про-

цессъ

 

присасыванія.

 

Конечно,

 

въ

 

краткой

 

статьѣ

 

невозможно

перечислить

 

длиннаго

 

ряда

 

требованій,

 

обусловливающихъ

 

дости-

женіе

 

успѣха

 

при

 

посадкѣ;

 

я

 

былъ

 

намѣренъ

 

лишь

 

указать

 

тѣ

требованія,

 

которые,

 

несмотря

 

на

 

ихъ

 

простоту

 

и

 

удобопри-

мѣнимость,

 

часто

 

не

 

исполняются.

                                

П.

 

Н-въ.

(Окончаиіе

 

будетъ),

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ПО

 

ПОСТАНОВЛЕНИИ

 

КОМИТЕТА
Симбирского

 

бпархіальнаго,

 

Церковного,
Археологического

 

Общества,

утвержденному

 

Его

 

Преоовященствомъ

 

24

 

янв.

 

1914

 

г.,

MpiliiFclir
ВЫПУСКЪ

 

1-й.
Иллюстрированное

  

изданіе

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго
Церковнаго,

 

Археологическаго

 

Общества.

С ь 0

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

А

 

Н

 

I

 

Е:

 

Свят.

 

Таинство

 

покаянія.— Церковь

 

и

 

школа:

 

О

 

про-

славленіи

 

и

 

жизни

 

Святителя

 

Питирима.— Миссіон.

 

дѣло:

 

Ісусъ

 

или

 

Іисусъ? —

Жизнь

 

и

 

книги:

 

На

 

память

 

о.

 

Д.

 

Д.

 

Минаевѣ.

 

— Епарх.

 

лѣтопись:

 

Посѣщеніе

Преоввященнымъ

 

Назаріемъ

 

церкви

 

села

 

Жукова. — Село

 

Средніе

 

Тимерсяны.

— Иноепархіальное

 

обозрѣніе.— Смѣсь:

 

Сады

 

духовенства.

Печатать

  

дозволяется.

 

15

 

іюля

 

1914

 

года.

Цензоръ

 

протоіерсй

  

Сергій

   

ІУІодвѣдковъ.

Редакторъ

 

А.

 

Яхонтовъ.

Тип-лит.

 

А

   

Т.

 

Токарева.



I I

6)

   

ЕПЭрХІЗЛЬНЗЯ

 

Л

 

ьТОПИСЫ

 

Сюда

 

относятся

 

описанія

 

архіерейскихъ

 

слу-

женій,

 

освященія

 

церквей,

 

посѣщенія

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

мона-

стырей,

 

церквей,

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

устройство

 

и

 

освященіе

 

новыхъ

 

хра-

мовъ,

 

выдающаяся

 

церковныя

 

торжества:

 

крестные

 

ходы,

 

молебствія,

 

внѣ-

богослужебныя

 

собесѣдованія

 

и

 

чтенія;

 

смерть

 

и

 

погребеніе

 

съ

 

некрологиче-

скими

 

свѣаѣніями

 

священниковъ

 

мѣстной

 

епархіи.

7)

    

ИНОеПарХІа/ІЬНОе

 

ОбОЗрѢНІе — по

 

вопросамъ

 

пастырской

 

практики,

имѣюшимъ

 

общій

 

интересъ

 

и

 

могущимъ

 

служить

 

руководствомъ

 

и

 

указаніемъ
для

 

пастырей

  

мѣстной

 

епархіи.

8)

     

СОВреМбННаП

 

ЖИЗНЫ

 

краткія

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

касающіяся

 

глав-

нѣйшихъ

 

событій

 

церковной

  

и

  

государственной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницей.

9)

 

Отвѣты

 

по

 

вопросамъ

   

изъ

  

области

  

церковно-приходской

  

практики,
имѣюшимъ

 

обшій

 

интересъ.

10)

 

СМЪОЬ!

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

воспоминанія

 

изъ

 

духовнаго

 

и

 

школь-

наго

 

быта,

 

изъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

ревнителей

 

Православія

 

въ

 

расколо-

сектантской

 

средѣ;

 

стихотворенія

 

реп. -нрав,

 

и

 

бытового

 

содержанія;

 

разныя

свѣдѣнія

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

садоводству,

 

огородничеству

 

и

 

пчеловод-

ству;

 

разныя

  

общедоступныя

  

и

  

общеполезныя

 

статьи

 

по

  

гигіенѣ

 

и

 

др.

ПрИЛОЖеНІЯ!

 

а)

 

статьи

 

церхоино-исто'рич'ескаго

 

и

 

церковно-археоло-
тч.ССКШО

 

содсржанін

 

въ

 

области

 

изслѣдованій

 

мѣстнаю

 

края

 

(описанія
монастырей

 

и

 

церквей

 

Симбирской

 

епархіи,

 

церковной

 

утвари,

 

иионъ,

 

древ-

нихъ

 

рукописей,

 

книгъ

 

и

 

другихъ

 

памятниковъ),

 

б)

 

листки

 

проповѣдпическіе

и

 

миссіоиерскіс,

 

предназначаемые

 

авторами

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

народу.

/ІримѣчанІС.

 

Въ

 

силу

 

того,

 

что

 

въ

 

настоящее,

 

время

 

церковно-обще-
ственная

 

жизнь

 

бьетъ

 

живымъ

 

ключемъ,

 

Редакція

 

надѣется,

 

что

 

приходское

духовенство,

 

какъ

 

преимущественные

 

сотрудники

 

нашихъ

 

Вѣдомостей

 

(см.
алфавитный

 

перечень

 

сотрудниковъ

 

въ

 

№

 

2-і-мъ

 

1913

 

г.)

 

будетъ

 

давать

 

для

Вѣдомостей

 

массу

 

глубоко-интересныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

всѣмъ

 

от-

дѣламъ

 

программы.

Доставляемы^

 

въ

 

Редакцію

 

статьи

 

не

 

должны

 

быть

 

длин-

ными

 

(длинныя

 

статьи

 

неудобно

 

печатать

 

въ

 

двухкедѣльномъ

изданіи),

 

описаніе

 

юбилеевъ,

 

некрологи

 

и

 

под.

 

должны

 

быть
кратки.

 

Рукописи

 

должны

 

доставляться

 

въ

 

Редакцію

 

четко

 

пере-

писанными,

 

лучше

 

— на

 

одной

 

сторонѣ

 

листа,

 

за

 

полною

 

под-

писью

 

автора

 

(анонимныя

 

сообщенія

 

не

 

печатаются)

 

и

 

съ

 

обоз-
наченіемъ

 

адреса.

По

 

усмотрѣнію

 

Редакціи,

 

рукописи

 

подвергаются

 

сокраще-

ніямъ

 

и

 

исправленіямъ.

 

Непринятая

 

для

 

печати

 

рукописи

 

воз-

вращаются

 

авторамъ

 

или

 

лично,

 

или

 

по

 

почтѣ,

 

если

 

присланы

будутъ

 

марки

 

на

 

пересылку.

По

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

„неоффпціальнаго

 

отдѣла"

Вѣдомостей

 

н

 

съ

 

присылкою

 

рукописей

 

Редакція

 

про-

сить

 

обращаться

 

въ

 

Духовную

 

Семинарію

 

къ

 

редак-

тору,

 

инспектору

 

семинаріи

 

А.

 

К*

 

Яхонтов^.

'

  

ЦѢНА

 

ЗА

 

ГОДОВОЙ

 

ЭКЗШШІЯРЪ

 

5

 

Р.
Подписка

   

принимается

  

въ

 

Редакціи

 

при

 

Симбирской

  

духовной
Консисторіи,



С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

A

 

H

 

I

 

E.

      

'

I.

    

Отдѣлъ

    

ОФФидіальный.

н.

 

отдълъ

 

неоФФищлльный.

1.

   

Св.

 

таинство

 

покаянія.

 

Переводъ

 

съ

 

французскаго- —Маріи
Дороновичъ.

2.

   

Церковь

 

и

 

школа.

 

О

 

прославленіи

 

и

 

жизни

 

Святителя

 

Пити-
рима,

 

Епископа

 

Тамбовскаго.

 

( Къ

 

28

 

іюля).

3.

  

Миссіонерское

 

дѣло.

 

ісусъ

 

или

 

Іисусъ?

 

Священникъ

 

Алёксѣй

Рсморовъ.

4.

  

Жизнь

 

и

 

КНИГИ.

 

На

 

память

 

о

 

Д.

 

Д.

 

Минаевѣ

 

(къ

 

двадцати-

пятилѣтію

 

со

 

дня

 

его

 

смерти).

 

Діаконъ

   

Николай

  

Руновскій.

5.

  

Епархіальная

 

лѣтопись.

 

ПосТщеніе

 

Его

 

Преосвященствомъ,

Преосвященнѣйшимъ

 

Назаріемъ,

 

Епископомъ

 

Алатырскимъ,

церкви

 

села

 

Жукова.

  

С.

 

Ad.

  

Т.

6. — Село

 

Средніе

 

Тимерсяны,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

 

Очевидецъ.

7.

  

Иноепархіальное

 

обозрѣніе.

 

Каковъ

 

долженъ

 

быть

 

проповѣд-

никъ

 

трезвости

 

и

 

какова

 

должна

 

быть

 

его

 

проповѣдь? — Вели-

кая

 

миссія

 

русской

 

женщины. — Новыя

 

задачи

 

пастырской

дѣятельности. — Почему

 

наши

 

храмы

 

пустуютъ?

 

—

8.

  

Смѣсь.

 

Сады

 

духовенства

 

должны

 

быть

 

образцомъ

 

для

 

на-

селенія

 

П.

 

Н

 

-въ.

9.

  

Отъ

 

Комитета

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Церковнагс ,

 

Архео-

логическаго

 

Общества.

Ю.

 

Объявленія.

Ред.

   

оффиц.

 

отд.

 

А-

 

Жуковъ.

    

Ред.

 

неоффиц.

 

отд.

 

А.

 

Яхонтовъ.


