
XXXV

 

годъ

 

изданія. XXXV годъ

 

изданш.

ТВЕРСКІ

вы
20Іюня

 

1911

 

года.

ЕВЕВЕИЯВВ

Тверской

 

каеедральный

 

соборъ.

ВЫШЯТЪ

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО

ПО

    

ПОНЕДѢЛЬНИКАМЪ.

Годовая

 

цѣиа:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к

Съ

 

пересылкою

   

5

 

р.

 

50

 

к.

к

 

25.

ти.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

   

РЕДДКЩИ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

у

мѣстныхъ

   

благочинныхъ.
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I

 

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНА Я

 

|

18-го

 

іюня

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высоко-
преосвящѳниѣйшій

 

Антоній,

 

Архіепископъ

 

Тверской
и

 

Еашинскій

 

возвратился

 

въ

 

г.

 

Тверь.

Отношеніе

  

Г.

 

Костромского

   

Губернатора

   

на

 

имя

   

Его

   

Высоко-

преосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Архіеписко-
па

 

Тверскаго

 

и

 

Кашинскаго,

 

отъ

 

23

 

мая

 

1911

 

г..

 

за

 

№

 

224.

Ваше

 

Высокопреосвященство

Всемилостивѣйшій

 

Архипастырь!

Государь

 

Императоръ

 

въ

 

13

 

день

 

января

 

1909

 

года

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

открытіе

 

Всероссійской

 

под-

писки

 

на

 

сооруженіе

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

памятника

 

въ

 

озна-

менованіе

 

наступающего

 

въ

 

1913

 

году

 

300-лѣтія

 

царство-

ванія

 

Дома

 

Романовыхъ

 

и

 

на

 

образованіе

 

для

 

завѣдыва-

нія

 

этимъ

 

дѣломъ

 

Особаго

 

Комитета.

Во

 

исполненіе

 

Высочайшей

 

воли,

 

приступая

 

нынѣ

 

къ

разсылкѣ

 

воззваній

 

и

 

подписныхъ

 

листовъ

 

по

 

ввѣренной

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

епархіи,

 

я,

 

какъ

 

Предсѣ-

датель

 

Особаго

 

Комитета,

 

считаю

 

долгомъ

 

препроводить

одинъ

 

изъ

 

таковыхъ

 

листовъ

 

за

 

№

 

25693

 

Вашему

 

Высоко-
преосвященству

 

и

 

просить

 

не

 

отказать

 

Вашимъ

 

личнымъ

и

 

подвѣдомственныхъ

 

Вамъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій

 

участіемъ

оказать

 

содѣйствіе

 

къ

 

осуществленію

 

столь

 

высоко

 

патрі-

отическаго

 

и

 

дорогого

 

всѣмъ

 

Русскимъ

 

людямъ

 

дѣла

увѣковѣченія

 

памяти

 

трехсотлѣтія

 

Царствованія

 

Дома
Романовыхъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

спмъ

 

считаю

 

долгомъ

 

просить

 

Ваше

 

Вы-

сокопреосвященство

 

не

 

отказать

 

увѣдомить

 

меня,

 

кому

изъ

 

подвѣдомственныхъ

 

Вамъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій

 

Вы

 

бы

совѣтовали

 

разослать

 

подписные

 

листы

 

для

 

болѣе

 

широ-
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каго

 

распространенія

 

ихъ

 

среди

 

служащихъ

 

по

 

вѣдомству

православнаго

 

вѣроисповѣданія,

 

каковое

 

вѣдомство

 

нынѣ

впервые

 

приглашается

 

принять

 

участіе

 

во

 

всероссійской

подпискѣ.

Къ

 

сему

 

имѣю

 

присовокупить,

 

что

 

памятникъ,

 

соглас-

но

 

указаніямъ

 

академиковъ

 

А.

 

М.

 

Опекушина,

 

Л.

 

Н.

 

Бенуа,

В.

 

Н.

 

Беклемишева

 

и

 

Г.

 

Н.

 

Котова,

 

предполагается

 

по-

ставить

 

на

 

берегу

 

Волги,

 

близъ

 

Костромского

 

Собора,

 

на

исключительно

 

живописномъ

 

мѣстѣ,

 

видимомъ

 

за

 

нѣ-

сколько

 

верстъ

 

по

 

Волгѣ

 

въ

 

обѣ

 

стороны.

 

Конкурсъ

 

на

исполненіе

 

памятника

 

объявленъ

 

Императорской

 

Акаде-

міей

 

Художествъ.

 

Срокъ

 

представленія

 

проектовъ

 

26

 

сен-

тября

 

1911

 

года.

Въ

 

зависимости

 

отъ

 

времени

 

утвержденія

 

проекта

памятника

 

Его

 

Величествомъ

 

Государемъ

 

Императоромъ

и

 

сложности

 

конструкции

 

въ

 

1913

 

году

 

будетъ

 

произве-

дена

 

закладка

 

или

 

открытіе

 

памятника.

Сборъ

 

на

 

памятникъ

 

нынѣ

 

составляетъ

 

165

 

тысячъ

рублей,

 

которые

 

обращены

 

въ

 

билеты

 

Государственная

Казначейства

 

и

 

хранятся

 

въ

 

Костромскомъ

 

Отдѣленіи

Государственнаго

 

Банка.

 

Ыаиболѣе

 

крупныя

 

пожертвова-

нія

 

поступили

 

отъ

 

Земствъ:

 

Губернскихъ-Костромского

10000

 

руб.,

 

Подольскаго

 

5000

 

руб.,

 

Екатеринославскаго
3000

 

руб.,

 

Харьковскаго

 

2000

 

руб.,

 

Уѣздныхъ-Нерехтскаго

1000

 

руб.,

 

Галичскаго

 

1000

 

руб.,

 

Маріупольскаго

 

1000

 

р.,

Буйскаго

 

960

 

р.

 

91

 

коп..

 

Самарскаго

 

500

 

руб.,

 

Чернигов-
скаго

 

500

 

руб.;

 

отъ

 

Дворянствъ — Костромского

 

8000

 

руб.,

Нижегородскаго

 

1000

 

руб.,

 

Полтавскаго

 

750

 

руб.;

 

отъ

 

го -

родовъ— Кіева

 

500

 

руб.,

 

Нижняго

 

Новгорода

 

500

 

р.,

 

Том-
ска

 

500

 

руб.

 

Всѣмъ

 

пожертвоваыіямъ

 

ведется

 

точная

 

за-

пись,

 

которая

 

будетъ

 

передана

 

на

 

храненіе

 

въ

 

сооружа-

емый

 

въ

 

Костромѣ

 

Романовскій

 

Музей.
На

 

семъ

 

отношеніи

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства,

 

отъ

 

7

 

іюня

 

1911

 

года

 

за

 

№

 

225,

 

послѣдовала

таковая:

 

„Въ

 

редакцію

 

Епархіалъныхъ

 

Вѣдо.мостей

 

для,

 

на-
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печатапія

 

сего

 

письма

 

и

 

прнложеннаго

 

къ

 

нему

 

воззваны

 

съ

предложенгемъ

 

духовенству

 

епархіи,

 

насколько

 

возможно,

 

при-

нять

 

посильное

 

участіе

 

въ

 

семъ

 

сборѣ

 

и

 

расположить

 

болѣе

іізвѣшныхъ

 

своею

 

благотворительностью

 

прпхожанъ

 

къ

 

по-

жертвованіямъ"

 

■

Образованного

   

ВЫСОЧАПШИМЪ

 

еоизволеніемъ

 

осо-

баго

 

Кошітета

 

по

  

сооруженію

   

въ

  

городѣ

 

Костромѣ

памятника

 

въ

 

ознаменованіе

 

трехсотлѣтія

 

Царствова-
иіа

 

Дома

 

Романовыхъ

ВОЗЗВАН1Е.

14

 

Марта

 

1913

 

года

 

исполняется

 

три

 

столѣтія

 

съ

тѣхъ

 

поръ,

 

когда

 

въ

 

Россійскомъ

 

Государствѣ

 

соверши-

лось

 

величайшее

 

событіе.

 

Въ

 

Воскресенье

 

четвертой

 

не-

дѣли

 

великаго

 

поста

 

14-го

 

Марта

 

1613

 

года

 

въ

 

Костромѣ,

въ

 

древнемъ

 

Ипатіевскомъ

 

Монастырѣ,

 

благословляемый

древнѣйшей

 

Костромской

 

Святыней,

 

иконой

 

Ѳеодоровской

Богоматери,

 

взошелъ

 

на

 

Всероссійскій

 

Престолъ

 

Михаилъ

Ѳеодоровичъ

 

Романовъ,

 

родоначальникъ

 

нынѣ

 

благопо-

лучно

 

Царствующаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКО-

ЛАЯ

 

II

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Въ

 

этотъ

 

знаменательный

 

день,

 

14

 

Марта

 

1613

 

года,

Архіепископъ

 

Ѳеодоритъ,

 

послѣ

 

совершенія

 

заутрени

 

въ

церкви

 

села

 

Селищъ,

 

со

 

всѣмъ

 

освященнымъ

 

Соборомъ,
одѣвшись

 

въ

 

священныя

 

ризы,

 

взявъ

 

чудотворный

 

образъ

Богоматери

 

Владимірскія

 

и

 

икону

 

Святителей

 

Москов-

скихъ

 

Петра,

 

Алексѣя

 

и

 

Іоны,

 

принесенныхъ

 

имъ

 

изъ

Москвы,

 

честный

 

крестъ

 

и

 

прочія

 

св.

 

иконы,

 

а

 

бояринъ

Ѳеодоръ

 

Іоанновичъ

 

Шереметьевъ

 

и

 

„вси

 

пришедшіе

 

съ

нимъ,

 

учредиша

 

чины

 

по

 

достоянію,

 

поидоша

 

черезъ

 

ве-

тшкую

 

рѣку,

 

именуемую

 

Волгу,

 

въ

 

обитель

 

Живоначаль-
ныя

 

Троицы

 

въ

 

Ипатіевскій

 

монастырь,

 

и

 

егда

 

пріидоша

на

 

устье

 

рѣки

 

Костромы,

 

весь

 

же

 

церковный

 

чинъ

 

града
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того

 

облекошася

 

въ

 

свящеиныя

 

ризы,

 

вземше

 

честный

крестъ

 

и

 

чудотворную

 

икону

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

Ѳео-

доровскія,

 

изыдоша

 

изъ

 

града

 

со

 

множествомъ

 

народа,

съ

 

иконами

 

и

 

дѣтьми

 

и

 

поидоша

 

вкупѣ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

Ипа-
тіевскій

 

монастырь

 

молебная

 

совершающе".

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

рѣка

 

Кострома

 

сливается

 

съ

Волгою,

 

соединились

 

Москва

 

и

 

Кострома

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

святынь,

 

духовенства,

 

сановниковъ

 

н

 

множества

 

парод-

наго

 

въ

 

одну

 

знаменитую

 

по

 

цѣли

 

процессію,

 

единствен-

ную

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

нашего

 

отечества.

Русь,

 

раздираемая

 

междуусобицами,

 

разграбленная,

утомленная

 

кровавой

 

борьбоіі,

 

погибала

 

п

 

нашла

 

успокое-

ніе

 

въ

 

стѣнахъ

 

Ипатіевской

 

обители

 

въ

 

лицѣ

 

перваго

Царя

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

подъ

 

дер-

жавою

 

Царств}чощаго

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

выросла

 

въ

 

мо-

гущественное

 

Государство.

 

За

 

эти

 

знаменательныя

 

три

столѣтія

 

Россія

 

оправилась

 

отъ

 

тягостныхъ

 

послѣдствій

„великой

 

разрухи",

 

возсоединила

 

давно

 

разрозиениыя

 

хо-

домъ

 

исторіи

 

части

 

русскаго

 

народа,

 

достигла

 

своихъ

естественныхъ

 

границъ,

 

примкнула

 

къ

 

общему

 

развитие

европейской

 

культуры,

 

содѣйствовала

 

освобояѵденію

 

отъ

турецкаго

 

ига

 

балканскихъ

 

славянъ,

 

создала

 

великую

 

ли-

тературу

 

и

 

подарила

 

міру

 

рядъ

 

крупнѣйшихъ

   

ученыхъ.

Памятуя

 

о

 

такомъ

 

великомъ

 

историческомъ

 

моментѣ,

учреяуіенный

 

съ

 

ВЫСОЧАЙШАГО

 

соизволенія

 

на

 

иред-

метъ

 

сооруженія

 

въ

 

г.

 

Костромѣ

 

памятника

 

300-лѣтія

Царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

Комптетъ,

 

въ

 

засѣданіи

своемъ

 

4

 

Апрѣля

 

1909

 

г.,

 

единогласно

 

постановилъ:

 

об-

ратиться

 

ко

 

всѣмъ

 

общественнымъ

 

учрежденіямъ,

 

началь-

никамъ

 

отдѣльныхъ

 

частей

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ

 

съ

 

воз-

званіемъ

 

объ

 

участіп

 

посильными

 

пожертвоваиіями

 

въ

общемъ,

 

дорогомъ

 

для

 

всѣхъ

 

русскихъ,

 

дѣлѣ

 

увѣковѣче-

нія

 

памяти

 

великаго

 

событія

 

300-лѣтія

 

Царствованія

 

Дома
Романовыхъ,

 

постановкой

 

памятника

 

въ

 

городѣ

 

Костромѣ.
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Пожертвованія

 

принимаются

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстныхъ

 

Казна-

чействахъ.

Адресъ:

 

г.

 

Кострома,

 

Канцелярія

 

Губернатора.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословенге

 

крестьянину

Тверского

 

уѣзда,

 

Кумординской

 

волости,

 

деревни

 

Кумор-

днна

 

Алексѣю

 

Петрову

 

Марсанову

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

въ

 

церковь

 

села

 

Тутани,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

металическаго

запрестольнаго

 

креста

 

и

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

дере-

вянными

 

тумбами

 

и

 

кронштейнами,

 

и

 

иконы

 

Казанской

Божіей

 

Матери

 

въ

 

деревянномъ

 

позлащенномъ

 

кіотѣ,

стоимостію

 

всего

 

свыше

 

300

 

рублей.

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

Опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Астра-

ганца,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

регентъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Никита

Вушминстй,

 

7

 

іюня.
Носвященъ

 

въ

 

стихарь

 

псаломщикъ

 

приселка

 

Лю-
бодицъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Колошинъ,

 

9

 

іюня.

Уволенъ

 

согласно

 

прошенію,

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

села

 

Застижья,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Морко-
винъ,

 

13

 

іюня.

Исключается

 

изъ

 

списковъ,

 

за

 

смертгю,

 

протоіерей
села

 

Молокова

 

Стари цкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Морковпнъ.

Отъ

 

Нравленія

 

Бѣакецкаго

 

духовпаго

 

училища.

Правленіе

 

Бѣжецкаго

 

духовнаго

 

училища

 

объявляетъ:

I.

1)

 

Переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

училища

 

и

 

пріемныя

испытанія

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

 

дѣтей,
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съ

 

утверясденія

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Антонія,

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

имѣютъ

 

быть

 

про-

изведены

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

191 1

 

года,

 

а

 

именно:

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

I

 

класса—

 

18

 

числа;

 

II

 

класса—

19

 

числа;

 

III

 

класса — 20

 

числа;

 

пріемныя

 

испытанія

 

для

поступленія

 

въ

 

1-й

 

классъ—

 

22

 

и

 

23

 

числа,

 

для

 

поступле-

нія

 

во

 

II,

 

Ш

 

и

 

IV

 

классы — 24

 

и

 

26

 

августа.

2)

  

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

училище

 

дѣтей

 

подаются

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища

 

до

 

15

 

августа;

 

къ

 

прошенію

прилагается

 

метрическая

 

выпись

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

мальчика.

3)

  

Ученики,

 

перешедшіе

 

въ

 

высшіе

 

классы,

 

оставлен-

ные

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

и

 

вновь

 

принятые

 

въ

 

учи-

лище,

 

обязаны

 

явиться

 

въ

 

училище

 

30

 

августа.

II.

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

общежитіе

 

обучающихся

 

въ

училшцѣ

 

дѣтей

 

на

 

полное

 

епархіальыоеи

 

полуепархіаль-

ное

 

содержаніе

 

подаются

 

на

 

имя

 

Правленія

 

училища

 

не

позднѣе

 

26

 

августа.

 

Прошенія

 

должны

 

быть

 

составлены

по

 

правиламъ,

 

напечатаннымъ

 

въ

 

JM»

 

28

 

Тверскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1908

 

годъ.

 

По

 

тѣмъ-же

 

прави-

ламъ

 

должны

 

быть

 

составлены

 

и

 

прошенія

 

о

 

назначеніи

денежныхъ

 

пособій

 

ученикамъ,

 

каковыя

 

прошенія

 

пода-

ются

 

по

 

полугодіямъ,

 

не

 

позднѣе

 

1-го

 

ноября

 

и

 

4

 

мая

каждаго

 

года.

 

Заявлеиія

 

о

 

желаніи

 

помѣстить

 

дѣтей

 

въ

общежитіе

 

за

 

установленную

 

плату

 

подаются

 

на

 

имя

 

смо-

трителя

 

училища

 

съ

 

обязательствомъ

 

своевременнаго

взноса

 

платы,

 

каковая

 

вносится

 

по

 

третямъ

 

года,

 

а

 

имен-

но:

 

къ

 

1-му

 

сентября

 

съ

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

обще-

житіе

 

45

 

руб.;

 

съ

 

жившихъ

 

и

 

живущихъ

 

въ

 

общежитіи

35

 

руб.

 

и

 

непосредственно

 

послѣ

 

каникулъ:

 

Роледествен-

скихъ

 

25

 

руб.

 

и

 

Пасхальныхъ

 

20

 

руб.

 

Дѣти

 

родителей,

не

 

внесшихъ

 

установленной

 

платы

 

въ

 

указанные

 

сроки,

будутъ

 

удаляемы

 

изъ

 

общежитія.



—

 

308

 

—

Разрядный

 

списокъ

учениковъ

 

Бѣжецкаго

 

духовнаго

 

училища,

 

составленный

Правленіемъ

 

училища

 

послѣ

 

годичныхъ

 

испытаній,

 

про-

изведенныхъ

 

въ

 

концѣ

 

1910

 

—

 

1911

 

учебнаго

 

года.

4-й

 

классъ.

Оканчиваютъ

 

курсъ

 

училища

 

и

 

удостаиваются

 

пере-

вода

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

духовной

 

семинаріи.

Разрядъ

 

1-й.

 

1.

 

Прутенскій

 

Михаилъ,

 

Павловскій

Александръ,

 

Обудовскій

 

Сергѣй,

 

Сиверцевъ

 

Николай,

5.

 

Архангельске

 

Павелъ,

 

Орловъ

 

Николай,

 

Рахманинъ
Викторъ,

 

Соколовъ

 

Арсеній,

 

Петропавловскій

 

Викторъ,

10.

 

Коробкинъ

 

Георгій,

 

Вѣнцовъ

 

Николай,

 

Носовъ

 

Иванъ,

Рагозинъ

 

Николай,

 

Соколовъ

 

Владиміръ,

 

15.

 

Ивановъ

Сергѣй,

 

Богоявленскій

 

Иванъ.

Разрядъ

 

2-й.

 

Галаховъ

 

Александръ,

 

Нечаевъ

 

Петръ,

Волковъ

 

Георгій,

 

20.

 

Бойковъ

 

Іаковъ,

 

Барбашиновъ

 

Але-

ксандръ,

 

Тихомандрицкій

 

Александръ,

 

Докучаевъ

 

Алексѣй,

Постниковъ

 

Аркадій,

 

25.

 

Троицкій

 

Арсеній,

 

Воиновъ

 

Але-

ксандръ,

 

Лапшинъ

 

Сергѣй,

 

Рязанцевъ

 

Василій.

Не

 

удостоенъ

 

перевода

 

въ

 

духовную

 

семпнарію

 

29.

 

Уша-

ковъ

 

Сергѣй.

3-й

 

классъ.

Переводятся

 

въ

 

4-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й.

 

1.

 

Соколовъ

 

Григорій,

 

Шпшковъ

 

Васи-

лій,

 

Соколовъ

 

Константинъ,

 

Успепскій

 

Александръ,

 

5.

 

Не-

клюковъ

 

Николай,

 

Успенскій

 

Василій,

 

Павловскій

 

Василій,

Образцовъ

 

Леонидъ,

 

Соколовъ

 

Николай,

 

10.

 

Лебедевъ

Николай,

 

Анихановъ

 

Димитрій.

Разрядъ

 

2-й.

 

Соколовъ

 

Сергѣй,

 

Рождественскій

 

Ни-

колай,

   

Чернышевъ

 

Григорій,

   

15.

 

Сиверцевъ

 

Владиміръ,



—

 

309

 

—

Вугягинъ

 

Александръ,

 

Ветлицкій

 

Димитрій,

 

Морозовъ

Арсеній,

 

Москвинъ

 

Сергѣй,

 

20.

 

Ѳеопемптовъ

 

Николай,

Барбашиновъ

 

Михаилъ,

 

Первовъ

 

Иванъ.

Назначается

 

переэкзаменовка

 

Кириллову

 

Николаю —

по

 

русской

 

исторіи

 

и

 

латинскому

 

языку.

Махальниковъ

 

Александръ

 

оставляется

 

на

 

повтори-

тельный

 

курсъ

 

въ

 

томъ-же

 

классѣ,

 

по

 

журналу

 

Правлс-

нія

 

училища

 

за

 

№

 

3.

2-й

 

классъ.

Переводятся

 

въ

 

3-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й.

 

1.

 

Хильтовъ

 

Владиміръ,

 

Бойцовъ

 

Ѳео-

доръ,

 

Рагозннъ

 

Иванъ,

 

Плиткинъ

 

Евгеніп,

 

5.

 

Зольниковъ

Николай,

 

Смердынскій

 

Николай,

 

Богоявленскій

 

НиколаГг,

Кузнецовъ

 

Михаилъ,

 

Повѣдскій

 

Александръ,

 

10.

 

Сииевъ

Алексѣй.

Разрядъ

 

2-й.

 

Носовъ

 

Петръ,

 

Томиловъ

 

Иванъ,

 

Ар-

хангельскій

 

Димитрій,

 

Троицкій

 

Петръ,

 

15.

 

Дмитровскій

Александръ,

 

Тверецкій

 

Ваеилій,

 

Троицкій

 

Николай,

 

Орловъ

Алексѣй,

 

Мазовъ

 

Иванъ,

 

20.

 

Новоселовъ

 

Владиміръ,

 

Та-

лызинъ

 

Василій,

 

Романовскій

 

Владиміръ.

 

Первовъ

 

Борисъ,

Завьяловъ

 

Владиміръ,

 

25.

 

Рѣзвяковъ

 

Ѳеодосій,

 

Малеинъ

Иванъ,

 

Вершинскій

 

Борисъ,

 

Рождественскій

 

Леонидъ,

Троицкій

 

Василій.

Назначаются

 

переэкзаменовки:

 

30.

 

Майорову

 

Нико-

лаю—по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

русскому

 

языку,

 

Лебедеву

 

Димит-

рію

 

— по

 

русскому

 

языку

 

устно

 

и

 

письменно

 

п

 

ариѳметнкѣ.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

классѣ:

 

Образцовъ

 

Владиміръ

 

и

 

Лгісицынъ

 

Арсеній.

1-й

 

классъ.

Переводятся

 

во

 

2-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й.

 

1.

 

Архангельский

 

Михаилъ,

 

Троицкій
Михаилъ,

   

Голиковъ

 

Алексѣй.

   

Рахманинъ

 

Константинъ.
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5.

 

Соколовъ

 

Борисъ,

 

Шестовъ

 

Викторъ,

 

Введенскій

 

Ле-

онидъ,

 

Кутановъ

 

Александръ,

 

Соловьевъ

 

Иванъ,

 

10

 

Фрук-

товъ

 

Николай,

 

Новиковъ

 

Василій,

 

Анихановъ

 

Иванъ,

 

Тар-
ховъ

 

Сергѣй,

 

Поповъ

 

Василій,

 

15.

 

Воиновъ

 

Димитрій,
Соколовъ

 

Павелъ,

 

Флоренскій

 

Иванъ,

 

Барбашиновъ

 

Ана-

толій,

 

Докучаевъ

 

Иванъ.

Разрядъ

 

2-й.

 

20.

 

Романовскій

 

Александръ,

 

Худяковъ
Александръ,

 

Васильевскій

 

Владиміръ,

 

Успенскій

 

Николай,
Синайскій

 

ВиктОръ,

 

25.

 

Вершинскій

 

Алексѣй,

 

Майоровъ
Анатолій,

 

Опекаловскій

 

Александвъ.

 

Воскресенскій

 

Нико-

лай,

 

Яшинъ

 

Павелъ,

 

30.

 

Богоявленскій

 

Иванъ,

 

Волковъ

Михаилъ,

 

Соловьевъ

 

Василий*

 

Таировъ

 

Иванъ.
Назначаются

 

переэкзаменовки:

 

Божукову

 

Василію —

по

 

церковному

 

пѣнію,

 

35.

 

Грѣшнщеву

 

Михаилу— по

 

рус-

скому

 

языку.

Кражи

 

въ

 

церквахъ:

1)

  

Погоста

 

Добраго,

 

Осташковскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

церкви

погоста

 

Добраго,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

1 5-го

 

мая

 

сего

1911

 

года

 

обнаружено

 

похпщеніе

 

изъ

 

свѣчного

 

старостин-

скаго

 

ящика

 

восьми

 

рублей

 

съ

 

копѣйками,

 

посредствомъ

подбора

 

ключей,

 

а

 

также

 

обнаруженъ

 

взломъ

 

кружки

 

въ

пользу

 

слѣпыхъ.

 

О

 

случившемся

 

дано

 

знать

 

причтомъ

мѣстной

 

полиціи,

 

но

 

преступникъ

 

пока

   

не

   

обнаруженъ.

2)

   

Села

 

Беклемишева,

 

Кашинскаго

 

уѣзда-

 

Въ

 

ночь

 

съ

3-го

 

на

 

4-е

 

іюня

 

сего

 

года

 

была

 

произведена

 

кража

 

въ

Казанской

 

церкви

 

села

 

Беклемишева,

 

Кашинскаго

 

уѣзда.

Злоумышленники

 

проникли

 

въ

 

церковь,

 

отогнувъ

 

вагой

рѣшетку

 

въ

 

окнѣ

 

алтаря

 

лѣтней

 

церкви

 

и

 

разбивъ

 

стекло.

Попавъ

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

церковь,

 

воры

 

похитили

 

съ

престоча

 

два

 

серебряныхъ

 

вызолоченыхъ

 

креста

 

и

 

брон-

зовый

 

вызолоченный

 

ковчегъ,

 

а

 

съ

 

жертвенника

 

три

 

се-

ребреныя

 

вызолоченныя

 

лжицы

 

и

 

серебряный

 

ковшъ

для

 

теплоты,

  

священные

 

же

 

сосуды

 

остались

 

не

   

трону-
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тыми,

 

благодаря

 

лишь

 

тому,

 

что

 

были

 

убраны

 

въ

 

шкафъ

и

 

заставлены

 

книгами.

 

Затѣмъ

 

воры

 

перешли

 

въ

 

трапез-

ную

 

церковь,

 

гдѣ

 

съ

 

престола

 

похитили

 

серебряный

вызолоченный

 

ковчегъ

 

небольшого

 

размѣра.

 

Покончивъ

съ

 

этой

 

кражей,

 

злоумышленники

 

приступили

 

къ

 

взлому

казенки,

 

гдѣ,

 

открывъ

 

ящики,

 

вѣроятно,

 

долотомъ,

 

похи-

тили

 

оставленныя

 

старостою

 

деньги

 

мѣдными

 

монетами

приблизительно

 

около

 

пяти

 

(5)

 

руб.

 

Но

 

этимъ

 

они

 

огра-

ничиться,

 

очевидно,

 

не

 

пожелали,

 

потому

 

что

 

ключами,

взятыми

 

изъ

 

казенки,

 

открыли

 

четыре

 

стоящія

 

за

 

казен-

кою

 

кружки

 

для

 

сбора

 

на

 

различныя

 

учрежденія,

 

выбрали

оттуда

 

всѣ

 

имѣющіяся

 

въ

 

нихъ

 

деньги,

 

сумму

 

которыхъ

опредѣлить

 

трудно.

 

Не

 

найдя

 

болѣе

 

ничего

 

такого,

 

что

можно

 

было

 

бы

 

похитить,

 

воры

 

удалились,

 

вѣроятпо,

 

тѣмъ

же

 

путемъ,

 

которымъ

 

вошли

 

въ

 

церковь.

 

Кража,

 

по

 

до-

знанію,

 

должна

 

совершиться

 

послѣ

 

12-тн

 

часовъ

 

ночи,

 

но

открыта

 

была

 

церковыымъ

 

сторожемъ

 

въ

 

5

 

часовъ

 

утра.

О

 

кражѣ

 

немедленно

 

было

 

дано

 

знать

 

полиціи,

 

но

 

зло-

умышленники

   

пока

 

еще

 

не

 

розысканы.

ВАКАНТНЫЙ

    

31

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

А.

Священ

 

ническі

 

я:

1)

 

при

 

Елизаветинской

 

женской

 

общннѣ,

 

Зубцовскаго

уѣзда;

 

2)

 

при

 

церкви

 

села

 

Спасскаго,

 

Кашинскагоуѣзда;

3)

   

при

 

церкви

 

села

 

Спасскаго

 

въ

 

Ченцахъ,

 

Корчевского

 

у.,

4)

  

при

 

церкви

 

села

 

Стараго-Острова,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

5)

  

при

 

церкви

 

села

 

Михайлова,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

 

G)

 

при

церкви

 

села

 

Аѳанасова,

 

Старицкаго

 

уѣзда;

 

7)

 

при

 

церкви
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села

 

Кашинскаго

 

Устья,

 

Калязинскаго

 

уѣзда;

 

8)

 

при

Троицкомъ

 

Ильинскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

и

 

9)

 

при

церкви

 

села

 

Киверичъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

г

 

л.

1)

 

при

 

церкви

 

погоста

 

Гостинницы,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

и

 

при

 

церкви

 

села

 

Застижья,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда.

Содѳржаніѳ

 

части

 

оффиціальноіг.

 

Отношеніе

 

на

 

имя

 

Его

 

Высоко-
преосвященства.^ —Воззваніе.— Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

из-

вѣстія.—Отъ

 

Правленія

 

Бѣжецкаго

 

духовнаго

 

училища.—

 

Разряд-

ный

 

спнсокъ. —Кражи

 

въ

 

церквахъ. -- Вакантный

 

мѣста/

Редакторъ

 

священники

 

М.

 

Любскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

20

 

іюня

 

1911

 

года.

 

За

 

цензора

 

Каѳедраль-

ный

 

Протоіерей

 

П.

 

Соколова.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

 

въ

 

Твери.
Тоехстштскяя

 

улипя.

 

домъ

 

В.

 

М.

 

ІПикяновя.



ІШІУІІШ

 

Шиш.
Выходятъ

 

еженедѣльно

 

но

 

понедѣлышкамъ.

:

             

20

 

іюня

 

1911

 

года.

№

 

25.
Годъ

 

тридцать

 

пятый.

ЧАС»

 

■Ж#ФФШЩі;ДДМ| іАЯ«

Скорби

 

и

 

радости

 

пастырсьаго

 

слузкош'я.

Скорби

 

и

 

радости— неизбѣжные

 

спутники

 

жизни

 

чело-

вѣческой,

 

печальныя

 

и

 

радостныя

 

событія

 

имѣютъ

 

мѣсто

въ

 

жизни

 

каждаго

 

человѣка,

 

но,

 

кажется,

 

особенно

 

ими

богата

 

жизнь

 

пастыря:

 

въ

 

пастырской

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

ности

 

онѣ

 

чаще

 

повторяются

 

и

 

рѣзче

 

вырая^аются.

 

И
скорби

 

и

 

радости,

 

присущія

 

пастырскому

 

служенію,

 

стоять

въ

 

самой

 

тѣсыой

 

связи

 

съ

 

религіозно-нравственпымъ

 

со-

стояніемъ

 

пасомыхъ,

 

съ

 

индивидуальностью

 

самого

 

пас-

тыря,

 

съ

 

его

 

матеріальнымъ

 

бытомъ.

Много

 

нравственныхъ

 

страданій,

 

душевныхъ

 

тревогъ

доставляетъ

 

пастырю

 

безпорядочная

 

жизнь

 

его

 

пасомыхъ,

ихъ

 

индеферентыое

 

отыошеніе

 

къ

 

религіи,

 

ихъ

 

сознатель-

ное

 

противлеыіе

 

его

 

пастырскому

 

авторитету.

 

Говорить

подробно

 

объ

 

этихъ

 

предметахъ

 

не

 

приходится,— это

 

у

всѣхъ

 

на

 

виду.

 

Погоня

 

за

 

удовольствіями,

 

въ

 

числѣ

 

ко-

торыхъ

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

стоитъ

 

пьянство,

 

стремленіе

жить

 

на

 

широкую

 

ногу,

 

тяготѣніе

 

къ

 

легкой

 

городской

жизни,

 

отсюда

 

эгоизмъ,

 

нечестное

 

отношеніе

 

къ

 

чужой

собственности,

 

неуваженіе

 

личности, распущенность

 

семьи

 

—
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это

 

прежде

 

всего.

 

Далѣе

 

—

 

индиферентизмъ

 

въ

 

дѣлахъ

религіи:

 

явное

 

нарушеніе

 

постовъ

 

и

 

праздниковъ,

 

неие-

полненіе

 

христіанскаго

 

долга,

 

непосѣщеніе

 

храма,

 

легко-

мысленное

 

отношеніе

 

къ

 

предметамъ

 

религіознаго

 

почи-

танія,

 

неуваженіе

 

духовенства,

 

сопротивленіе

 

ихъ

 

авто-

ритету — вотъ

 

приблизительная

 

характеристика

 

современ-

наго

 

христіанскаго

 

общества.

Все

 

это,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

составляетъ

 

глубокую

 

скорбь

истиннаго

 

пастыря,

 

все

 

это

 

вызываетъ

 

его

 

на

 

активную

борьбу

 

съ

 

современнымъ

 

порочнымъ

 

состояніемъ

 

паствы.

II

 

вотъ

 

онъ,

 

согласно

 

завѣтамъ

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

по-

бужденіямъ

 

своей

 

совѣсти,

 

начинаетъ

 

съ

 

церковной

 

ка-

ѳедры

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

бесѣдахъ

 

проповѣдывать,

 

обличать,

умолять.

 

Но

 

бываетъ,

 

что

 

всѣ

 

его

 

призывы

 

къ

 

самоис-

правленію,

 

къ

 

жизни

 

новой

 

и

 

святой,

 

остаются

 

безрезуль-

татными:

 

одни

 

нзъ

 

пасомыхъ

 

уходятъ

 

изъ

 

храма

 

до

проповѣди

 

и

 

уклоняются

 

отъ

 

домашней

 

бесѣды,

 

другіе

совсѣмъ

 

не

 

посѣщаютъ

 

храмъ,

 

третьи

 

даже

 

вступаютъ

въ

 

пререканія

 

съ

 

пастыремъ.

 

Пастырь

 

болѣетъ

 

душой

 

о

нравственномъ

 

одичаніи

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

скорбитъ

 

объ

ихъ

 

нераскаянности.

 

Въ

 

частности — въ

 

приходѣ

 

можетъ

быть

 

случай

 

смерти

 

нераскаяннаго

 

грѣшника

 

и

 

даже

 

не

одинъ.

 

А

 

это

 

не

 

можетъ

 

не

 

огорчать

 

пастыря,

 

не

 

можетъ

не

 

волновать

 

его

 

тревожными

 

вопросами:

 

не

 

по

 

его

 

ли

винѣ

 

погибъ

 

этотъ

 

человѣкъ?

 

прилагалъ-ли

 

онъ

 

о

 

не-

счастномъ

 

свое

 

пастырское

 

попеченіе?

 

Можетъ

 

возникнуть

въ

 

приходѣ

 

секта,

 

могутъ

 

появиться

 

современные

 

атеисты,

по

 

модѣ

 

отрицающіе

 

бытіе

 

Божіе,

 

безсмертіе

 

души,

 

бу-

дущую

 

жизнь.

 

Не

 

безъ

 

глубокой

 

скорби

 

наблюдаетъ

 

пас-

тырь

 

это

 

грустное

 

явленіе,

 

не

 

безъ

 

печали

 

замѣчаетъ

онъ

 

вторженіе

 

хищниковъ

 

въ

 

свое

 

словесное

 

стадо.

 

Мо-
жетъ

 

случиться

 

и

 

такъ,

 

что

 

когда

 

въ

 

его

 

приходѣ

 

ду-

ховная

 

жизнь

 

замираетъ,

 

въ

 

сосѣднихъ

 

приходахъ

 

она

процвѣтаетъ

 

и

 

даетъ

 

явные

 

признаки

 

своего

 

возрояеденія

и

 

обновленія.

   

Такое

   

печальное

   

состояніе

   

паствы

   

безъ
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*

сомнѣнія

 

повергаетъ

 

пастыря

   

въ

   

уныніе

 

и

   

заставляетъ

его

 

нравственно

 

страдать.

Кромѣ

 

скорбей

 

внѣшнихъ—

 

со

 

стороны

 

пасомыхъ

 

—

сердцу

 

пастыря

 

знакомы

 

болѣе

 

чувствительныя

 

скорби

характера

 

внутренняго:

 

это

 

сомнѣніе

 

въ

 

себѣ,

 

въ

 

своихъ

силахъ,

 

недостатокъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

мучительная

 

мысль

о

 

безполезности

 

своего

 

служенія.

Сознаніе,

 

что

 

жизнь

 

пасомыхъ

 

во

 

многомъ

 

не

 

соот-

вѣтствуетъ

 

завѣтамъ

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

не

 

согласуется

съ

 

его

 

ученіемъ,

 

повергаетъ

 

пастыря

 

въ

 

печаль,

 

'наво-

дитъ

 

на

 

него

 

раздумье

 

о

 

неумѣньи

 

имъ

 

руководить

 

дру-

гихъ,

 

о

 

его

 

безсиліи

 

нравственно

 

воспитывать

 

свою

 

паству.

А

 

сколько

 

безпокойствъ,

 

иной

 

разъ

 

и

 

разочарованій,

 

при-

ходится

 

испытать

 

ему

 

при

 

отправленіи

 

своей

 

первой

пастырской

 

обязанности- -проповѣдывать

 

Слово

 

Божіе!

Иной

 

много

 

трудится

 

надъ

 

составленіемъ

 

поученія,

 

быть

можетъ,

 

молится

 

надъ

 

своею

 

проповѣдыо

 

и

 

питаетъ

 

на-

дежду,

 

что

 

будетъ

 

имѣть

 

успѣхъ

 

у

 

слушателей.

 

Вотъ

 

онъ

всходитъ

 

на

 

каѳедру, — и

 

его

 

рѣчь

 

оказывается

 

апатичною,

вялою,

 

безжизненною.

 

Ему

 

кажется,

 

что

 

онъ

 

трудится

напрасно,

 

что

 

его

 

проповѣдь

 

не

 

производить

 

никакого

дѣйствія

 

на

 

пасомыхъ,

 

она

 

для

 

нихъ

 

и

 

недоступна

 

и

 

не

интересна

 

и

 

лучшими

 

ихъ

 

не

 

сдѣлаетъ;

 

воображеніе

 

его

занято

 

собственнымъ

 

безсиліемъ,

 

ему

 

представляется,

 

что

онъ

 

не

 

призванъ

 

проповѣдывать,

 

что

 

онъ

 

оказался

 

бы

лучшимъ,

 

болѣе

 

способнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

на

 

какомъ>-либо

другомъ

 

мѣстѣ,

 

нежели

 

на

 

церковной

 

каѳедрѣ.

 

И

 

онъ

съ

 

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

покидаетъ

 

ее.

 

Были

 

случаи,

 

что

пастыри

 

послѣ

 

первыхъ

 

неудачныхъ

 

опытовъ

 

замолкали

навсегда,

 

они

 

не

 

открывали

 

пасомымъ

 

волю

 

Божію,

 

не

просвѣщали

 

ихъ

 

свѣтомъ

 

евангелія,

 

не

 

пробуяѵдали

 

въ

нихъ

 

лучшія,

 

добрыя

 

чувства.

 

И

 

это

 

составляло

 

постоян-

ный

 

предметъ

 

ихъ

 

скорби,

 

особенно

 

когда

 

и

 

начальство

и

 

пасомые

 

напоминали

 

имъ

 

объ

 

ихъ

 

дефектѣ

 

и

 

спра-

ведливо

 

осуждали

 

ихъ.

 

Неувѣренность

 

въ

 

себѣ,

 

въ

 

своихъ
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силахъ

 

не

 

покидаетъ

 

пастыря

 

иногда

 

и

 

въ

 

минуты

 

со-

вершенія

 

имъ

 

богослуженія,

 

она

 

колеблетъ

 

его

 

вѣру

 

въ

Бога,

 

Которому

 

онъ

 

предстоять.

 

Представляя

 

себѣ

 

высоту

пастырскаго

 

званія

 

и

 

сознавая

 

собственные

 

недостатки,

онъ

 

.впадаетъ

 

въ

 

уныніе,

 

разсѣянность

 

и

 

безчувственность.

А

 

сколько

 

случаевъ

 

и

 

поводовъ

 

бываетъ

 

въ

 

пастырской

практикѣ,

 

когда

 

пастырю

 

приходится

 

тяжко

 

скорбѣть,

сознавая,

 

что

 

онъ

 

своимъ

 

небрежнымъ

 

служеніемъ

 

ос-

корбляетъ

 

Бога,

 

призываетъ

 

на

 

свою

 

голову

 

Божіе

 

про-

клят!

 

И

 

мучительная

 

мысль,

 

что

 

онъ

 

недостоинъ

 

своего

высокаго

 

званія,

 

что

 

онъ

 

далекъ

 

отъ

 

идеала,

 

завѣщан-

наго

 

ему

 

пастыреначальникомъ

 

Христомъ,

 

глубоко

 

гнететъ

его

 

и

 

терзаетъ

 

тайной

 

тоской.

Наконецъ,

 

не

 

менѣе

 

страданій

 

и

 

безпокойствъ

 

до-

ставляетъ

 

пастырю

 

и

 

послѣдній

 

видъ

 

скорбей,

 

возникаю-

щихъ

 

изъ

 

неблагопріятной

 

обстановки

 

его

 

жизни.

 

Ску-
дость

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

унизительный

 

способъ

добыванія

 

ихъ

 

составляетъ

 

для

 

пастыря

 

обычное

 

и

 

тя-

желое

 

испытаніе.

 

Каждый

 

общественный

 

дѣятель

 

за

 

свой

трудъ

 

получаетъ

 

опредѣленное

 

содержаніе,

 

съ

 

нимъ

 

онъ

можетъ

 

соизмѣрять

 

свои

 

расходы,

 

онъ

 

смѣло

 

смотритъ

въ

 

лицо

 

каждаго,

 

онъ

 

независимъ

 

отъ

 

другихъ,

 

для

 

него

дѣла

 

прежде

 

всего,

 

и

 

никакихъ

 

разсчетовъ,

 

никакихъ

надеждъ

 

на

 

признательность;

 

поэтому

 

ко

 

всѣмъ

 

онъ

 

от-

носится

 

безразлично,

 

всѣмъ

 

готовъ

 

служить,

 

для

 

него

безразличны

 

и

 

богатый

 

и

 

бѣдный,

 

вліятельный

 

и

 

нич-

тожный,

 

и

 

баронъ

 

и

 

плебей,

 

для

 

каждаго

 

онъ

 

готовъ

сдѣлать

 

то, "что

 

допускаетъ

 

законъ

 

и

 

одобряетъ

 

его

 

совѣсть.

Совсѣмъ

 

иное

 

дѣло-

 

священникъ:

 

его

 

обезпеченіе

случайно,

 

онъ

 

зависитъ

 

отъ

 

произвола

 

пасомыхъ,

 

онъ

 

не

можетъ

 

соизмѣрять

 

своихъ

 

расходовъ

 

съ

 

доходами,

 

что

часто

 

ставить

 

его

 

въ

 

критическое

 

ноложеніе.

 

Находясь

въ

 

зависимости

 

отъ

 

прихожанъ,

 

онъ

 

часто

 

забываетъ

завѣты

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

святое

 

дѣло

 

свое

 

исполняетъ

съ

 

пристрастіемъ:

 

для

 

богатыхъ

 

и

 

вліятельныхъ

 

служитъ
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такъ,

 

для

 

бѣдныхъ

 

иначе,

 

помѣщику

 

и

 

его

 

замѣстителю

міроѣду— кулаку

 

онъ

 

всячески

 

старается

 

угодить:

 

и

 

къ

кресту

 

впередъ

 

подпустить,

 

и

 

просфору

 

вышлетъ,

 

и

 

мо-

лебенъ

 

истово

 

отслужитъ,

 

и

 

руку

 

крѣпко

 

пожметъ.

 

И

 

все

это

 

потому,

 

что

 

онъ

 

матеріально

 

отъ

 

нихъ

 

зависитъ:

 

одни

платятъ

 

ему

 

рубли,

 

другіе

 

— копѣйки.

 

А

 

если

 

въ

 

составѣ

прихода

 

даже

 

и

 

нѣтъ

 

лицъ

 

богатыхъ

 

и

 

вліятельныхъ,

то

 

униженія

 

не

 

меньше:

 

пастырю

 

приходится

 

протягивать

руку

 

и

 

бѣдняку,

 

который

 

на

 

него

 

тоже

 

смотритъ

 

свысока,

какъ

 

на

 

своего

 

работника,

 

подчасъ

 

торгуется

 

съ

 

нимъ

 

и

съ

 

гордостью

 

выбрасываетъ

 

на

 

столъ

 

монету

 

за

 

монетой.

Сверхъ

 

того

 

здѣсь

 

приходится

 

нравственно

 

страдать

 

за

самихъ

 

пасомыхъ,

 

за

 

ихъ

 

бѣдность

 

и

 

нужду.

 

Плата

 

бѣд-

ныхъ

 

людей

 

тяготитъ

 

пастыря

 

кая^дый

 

разъ,

 

когда

 

онъ

чувствуетъ,

 

что

 

беретъ

 

у

 

нихъ

 

послѣднее,

 

сердце

 

его

кровью

 

обливается,

 

онъ

 

хотѣлъ

 

бы

 

ничего

 

съ

 

нихъ

 

не

брать,

 

онъ

 

искренно

 

желалъ

 

бы

 

разъ

 

навсегда

 

отказаться

отъ

 

всякой

 

платы

 

съ

 

тѣхъ,

 

кому

 

„въ

 

удѣлъ

 

страданье

задано",

 

но

 

онъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

это

 

сдѣлать,

 

онъ

 

не

 

мо-

жетъ,

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

такъ

 

поступить,

 

потому

 

что

за

 

нимъ— его

 

голодная

 

семья,

 

за

 

нимъ —цѣлый

 

штатъ

привиллегированныхъ

 

нищихъ — вълицѣ

 

его

 

сослужителей.

Въ

 

одномъ

 

бѣдномъ

 

приходѣ

 

священствовалъ

 

срав-

нительно

 

нестарый

 

пастырь.

 

Со

 

школьной

 

скамьи

 

онъ

лелѣялъ

 

мечту,

 

послужить

 

простому

 

народу

 

по

 

совѣсти

и

 

безкорыстно,

 

въ

 

надеяэдѣ,

 

что

 

пасомые

 

сами

 

оцѣнятъ

его

 

трудъ

 

и

 

не

 

доведутъ

 

его

 

до

 

сумы.

 

Но

 

одно

 

дѣло —

иллюзіи

 

и

 

мечты,

 

другое— суровая

 

дѣйствительыость.

Обычное

 

разочарованіе

 

постигло

 

пастыря—

 

идеалиста:

большинство

 

прихожанъ

 

не

 

достаточно

 

цѣнило

 

его

 

трудъ,

а

 

съ

 

бѣдныхъ

 

онъ

 

самъ

 

ничего

 

не

 

бралъ.

 

Семья

 

росла,

росли

 

расходы,

 

приходъ

 

не

 

богатѣлъ,

 

доходы

 

прогрес-

сивно

 

падали,

 

нужда

 

настойчиво

 

давала

 

себя

 

чувствовать...

Пастырь

 

трудится,

 

изъ

 

силъ

 

выбивается,

 

но

 

перемѣны

къ

 

лучшему

 

не

 

видитъ.

 

Вотъ

 

онъ

 

на

 

погребеніи

 

бѣднаго
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крестьянина,

 

единственнаго

 

кормильца

 

своей

 

большой

семьи.

 

Печальный

 

обрядъ

 

оконченъ,

 

отслужена

 

послѣд-

няя

 

панихида

 

на

 

дому;

 

вдова,

 

убитая

 

горемъ,

 

окружен-

ная

 

малолѣтними

 

дѣтьми,

 

спрашиваетъ

 

его:

 

„сколько

тебѣ,

 

батюшка,

 

за

 

похоронки-то"?

 

Онъ

 

смутился

 

и

 

не

знаетъ,

 

что

 

отвѣчать.

„Я

 

и

 

самъ

 

не

 

знаю",

 

наконецъ

 

тихо

 

произнесъ

 

онъ,

„все

 

равно:

 

давай,

 

сколько

 

можешь".

 

Женщина

 

порылась

въ

 

карманѣ

 

и

 

вынула

 

бережно

 

завернутый

 

вт>

 

тряпицу

серебряный

 

рубль.

—

   

„Вотъ

 

возьми,

 

кормилецъ,

 

а

 

больше

 

нѣтъ

 

денегъ

у

 

насъ.

 

Теперь

 

сами

 

остались

 

безъ

 

копѣйки

 

и

 

безъ

 

хлѣба",

—

  

„Какъже

 

такъ?"

 

смущенно

 

произноситъ

 

онъ.„

 

Нѣтъ,

мнѣ

 

ничего

 

не

 

надо;

 

возьми

 

это

 

ребятамъ

 

на

 

хлѣбъ",

Женщина

 

слабо

 

протестуетъ,

 

ей

 

не

 

хочется,

 

чтобы

 

ея

мужъ

 

„въ

 

долгу"

 

лежалъ.

 

Но

 

пастырь

 

остался

 

непре-

клоннымъ,

 

онъ

 

благословилъ

 

вдову

 

и

 

сиротъ

 

и

 

въ

 

глу-

бокомъ

 

раздумьѣ

 

возвратился

 

домой.

Но

 

здѣсь

 

его

 

ждало

 

новое

 

испытаніе.

 

Едва

 

онъ

 

про-

шелъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

кабинетъ,

 

какъ

 

торопливой

 

походкой

входитъ

 

къ

 

нему

 

матушка.

—

  

„Вотъ

 

и

 

ладно,

 

что

 

ты

 

явился",

 

сказала

 

она...

Тамъ

 

разносчикъ

 

съ

 

товаромъ

 

пошелъ

 

въ

 

училище,

 

надо

бы

 

справить

 

хоть

 

платьица

 

къ

 

Пасхѣ.

 

Ты

 

навѣрно

 

что-

нибудь

 

получилъ

 

за

 

погребеніе;

 

дай-ка

 

мнѣ

  

на

 

ситецъ".

—

  

„Представь

 

себѣ",

 

взволнованно

 

произнесъ

 

батюшка,

ничего

 

не

 

получилъ;

 

ну

 

такая

 

бѣдность,

 

такая

 

нужда —

вѣдь

 

Иванъ-то

 

годъ

 

болѣлъ

 

и

 

все

 

лѣчился,

 

— у

 

нихъ

 

все

прожито:

 

на

 

дворѣ

 

ни

 

коровы,

 

ни

 

лошади:

 

ну,

 

пойми,

 

до

платы-ли

 

тутъ!..

 

Нѣтъ,

 

я

 

ничего

 

не

 

получилъ,

 

правда,

давали

 

рубль,

 

да

 

я

 

его

 

не

 

взялъ,

 

сиротамъ

 

на

 

хлѣбъ

отдалъ",

 

нервно

 

закончилъ

 

онъ.

—

   

„Вотъ

 

ты

 

и

 

всегда

 

такъ",

 

сердито

 

возразила

 

ма-

тушка,

 

„о

 

людяхъ

 

думаешь,

 

а

 

о

 

себѣ

 

нѣтъ,

 

чужихъ

 

дѣ-

тей

 

жалѣешь,

 

а

 

своихъ

 

обижаешь.

 

Ну

 

какъ

 

дальше

 

жить?
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Посмотри

 

на

 

дѣтей,

 

во

 

что

 

они

 

обуты,

 

одѣты:

 

у

 

Тимы

башмаки

 

совсѣмъ

 

разносились,

 

у

 

Тони

 

пальтишка

 

нѣтъ...

Ребятамъ

 

на

 

улицу

 

выйти

 

не

 

въ

 

чемъ:

 

вѣдь

 

предъ

 

кре-

стьянами

 

стыдно,

 

у

 

всѣхъ

 

къ

 

Пасхѣ

 

будутъ

 

обновки,

только

 

у

 

насъ

 

ничего"...

—

 

-

 

„Да

 

ты

 

не

 

волнуйся

 

ради

 

Бога",

 

пытается

 

успо-

коить

 

супругу

 

батюшка,

 

„ вотъ

 

Пасха

 

придетъ"...

—

  

„Да

 

что

 

Пасха-то

 

тебѣ

 

дастъ?

 

Вѣдь

 

въ

 

долгъ

служить

 

будешь,

 

у

 

другихъ

 

Пасха— доходная

 

статья,

 

а

 

у

тебя

 

даровая

 

работа.

 

А

 

ребятъ

 

съ

 

чѣмъ

 

въ

 

городъ

 

бу-.

дешь

 

отправлять"?

Предъ

 

этимъ

 

аргументомъ

 

онъ

 

безпомощно

 

поникъ

головой,

 

онъ

 

сознавалъ

 

справедливость

 

упрековъ

 

я«ены,

и

 

назойливая

 

мысль

 

объ

 

участи

 

дорогихъ

 

дѣтей

 

сдавила

его

 

сердце,

 

затуманила

 

лицо.

—

  

„

 

Ну

 

какъ-я^е

 

быть "?наконецъ

 

уныло

 

произнесъ

 

онъ.

„Вотъ,

 

Богъ

 

дастъ,

 

жалованье

 

духовенству

 

назначатъ:

 

тогда

поправимся, — избавимся

 

отъ

 

нуязды,

 

отъ

 

правственпаго

униженья,

 

отъ

 

рабскаго

 

угодничества.

 

Въ

 

Св.

 

Синодѣ,

говорятъ,

 

работаетъ

 

комиссія

 

по

 

улучшенію

 

быта

 

духо-

венства

 

и

 

въ

 

Думскихъ

 

сферахъ

 

замѣтно

 

къ

 

намъ

 

рас-

положеніе"...

Не

 

успѣла

 

матушка,

 

по

 

обыкновенно,

 

возразить

 

ему,

какъ

 

въ

 

комнату,

 

осторояшо

 

отворивши

 

дверь,

 

вошелъ

сторожъ

 

и

 

передалъ

 

батюшкѣ

 

свѣясую

 

почту.

 

Полученіе

почты

 

для

 

послѣдняго

 

было

 

обычнымъ

 

радостнымъ

 

со-

бытіемъ:

 

ознакомиться

 

съ

 

новостями,

 

освѣяшться

 

впе-

чатлѣніями

 

дня,

 

отрѣшиться,

 

хотя

 

на

 

короткое

 

время,

отъ

 

невзгодъ

 

сѣрой,

 

будничной

 

яшзни,

 

помечтать

 

о

 

без-

завѣтномъ

 

служеніи

 

блгокнимъ,

 

интимно

 

побесѣдовать

 

съ

своими

 

друзьями,

 

какъ

 

онъ

 

называлъ

 

книги

 

и

 

журналы, —

составляло

 

для

 

него

 

и

 

удовольствіе

 

и

 

развлечете.

 

Но

 

на

этотъ

 

разъ

 

почта

 

не

 

доставила

 

ему

 

обычнаго

 

развлеченія.
Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ

 

вниманіе

 

его

 

привлекъ

 

къ

себѣ

 

большой

 

пакетъ

 

съ

 

красной

 

печатью.

 

Штемпель

 

по-
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—

казалъ,

 

что

 

пакетъ

 

былъ

 

изъ

 

семинаріи,

 

въ

 

первыхъ

классахъ

 

которой

 

обучались

 

двое

 

сыновей

 

батюшки.

Предчувствіе

 

чего-то

 

недобраго

 

кольнуло

 

его

 

сердце;

дрожащею

 

рукою

 

онъ

 

вскрылъ

 

пакетъ

 

и

 

торопливо

 

про-

челъ

 

про

 

себя:

 

„Правленіе

 

семинаріи

 

честь

 

имѣетъ

 

про-

сить

 

ваше

 

благословеніе

 

озаботиться

 

взносомъ

 

причитаю-

щейся

 

съ

 

васъ

 

недоимки

 

за

 

содержаніе

 

вашихъ

 

сыновей

въ

 

общежитіи,

 

съ

 

предупрежденіемъ,

 

что

 

если

 

въ

 

двух-

недѣльный

 

срокъ

 

извѣстная

 

вамъ

 

сумма

 

не

 

будетъ

 

вне-

сена

 

въ

 

правленіе

 

семинаріи,

 

то

 

дѣти

 

ваши

 

будутъ

 

уво-

лены

 

и

 

не

 

допущены

 

до

 

экзаменовъ".

Батюшка

 

поблѣднѣлъ,

 

какъ

 

полотно,

 

и

 

нервно

 

захо-

дить

 

по

 

комнатѣ.

«Что?

 

Не

 

съдѣтьми-ли

 

что

 

случилось"?

 

испуганно

 

вос-

кликнула

 

я«ена

 

и

 

схватила

 

бумагу.

 

Прочитавши

 

ее,

 

она

зарыдала

 

и

 

безпомощно

 

опустилась

 

на

 

стулъ.

 

Батюшка

не

 

успокоивалъ

 

ее,

 

онъ

 

твердилъ

 

лишь:

 

„когда

 

же

 

ко-

нецъ

 

этому

 

будетъ?

 

когда

 

дадутъ

 

намъ

 

ясалованье?

 

когда

выведутъ

 

насъ

 

изъ

 

этого

 

несноснаго

 

положенія"?

А

 

жена

 

плакала,

 

плакала

 

безутѣшно.

 

На

 

плачъ

 

ма-

тери

 

въ

 

комнату

 

вбѣлсали

 

четыре

 

дѣвочки — босоножки,

съ

 

блѣдными

 

испитыми

 

лицами,

 

и,

 

увидѣвъ

 

мать

 

плачу-

щею,

 

тоже

 

ударились

 

въ

 

слезы...

 

Батюшка

 

съ

 

трудомъ

сдерживался;

 

ыаконецъ,

 

овладѣвъ

 

собой,

 

онъ

 

взялся

 

за

почту

 

съ

 

тайной

 

надеждой

 

вычитать

 

магическое

 

еообще-

ніе

 

о

 

жалованьѣ.

 

Но

 

въ

 

глазахъ

 

его

 

рябили

 

одни

 

лишь

циркуляры,

 

назначенія

 

да

 

предписанія.

Велики,

 

тяжки

 

и

 

разнообразны

 

пастырскія

 

скорби,

 

но

онѣ

 

временны,

 

случайны.

 

Кромѣ

 

скорбей

 

пастырскому

служенію

 

свойственны

 

также

 

и

 

высокія

 

радости:

 

эти

 

ра-

дости

 

поддерживаютъ

 

пастыря

 

въ

 

минуты

 

тяжкихъ

 

его

испытаній,

 

воодушевляютъ

 

его

 

на

 

подвиги

 

самоотвержен-

наго

 

служенія

 

ближнимъ,

 

окрыляютъ

 

надеждой

 

на

 

бла-

женное

 

воздаяніе

 

въ

 

вѣчности.

Въ

 

ряду

 

пастырскихъ

 

радостей

 

первое

 

мѣсто

 

зани-

маетъ

 

увѣренность

 

пастыря

 

въ

 

постоянномъ

 

присутствіи
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съ

 

нимъ

 

Христа— Паетыреначальника.

 

Дѣйствительно,

Господь

 

обѣщалъ

 

пастырямъ

 

въ

 

лицѣ

 

апостоловъ

 

пре-

бывать

 

съ

 

ними

 

всегда:

 

„се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

есмь

 

во

 

вся

 

дни

до

 

скончанія

 

вѣка"

 

(Мѳ.

 

XXVIII,

 

20),говорилъ

 

Онъ.

 

Со-
гласно

 

своему

 

обѣщанію,

 

Спаситель

 

неразлученъ

 

съ

 

пас-

тырями,

 

Онъ

 

принимаетъ

 

близкое

 

участіе

 

въ

 

тѣхъ,

 

кто

совершаетъ

 

Его

 

дѣло,

 

Онъ

 

невидимо

 

помогаетъ

 

имъ,

вливаетъ

 

въ

 

ихъ

 

души

 

бодрость,

 

устраняетъ

 

отъ

 

нихъ

опасности

 

и

 

препятствія.

 

Вѣра

 

въ

 

невидимое

 

присутствіе
Христа

 

съ

 

пастыремъ

 

радостью

 

наполняетъ

 

сердце

 

пос-

лѣдняго,

 

поддерживаетъ

 

его

 

среди

 

трудовъ

 

и

 

воодушев-

ляетъ

 

его

 

на

 

новые

 

подвиги.

Сознаніе,

 

что

 

пастырю

 

поручено

 

великое

 

дѣло

 

на

землѣ— руководить

 

пасомыхъ

 

ко

 

спасенію,

 

примирять

 

ихъ

съ

 

Богомъ — тоже

 

составляетъ

 

источникъ

 

чистой

 

радости

для

 

любящаго

 

сердца

 

пастыря.

 

Дѣйствительно,

 

нѣтъ

 

на

землѣ

 

ни

 

одной

 

другой

 

профессіи,

 

которая

 

преелѣдовала

бы

 

болѣе

 

высокія

 

задачи,

 

чѣмъ

 

пастырское

 

служеніе,

ибо

 

оно

 

имѣетъ

 

дѣло

 

съ

 

самыми

 

первыми,

 

основными

началами

 

жизни,

 

съ

 

нравственными

 

силами:

 

оно

 

произ-

водить

 

обновленіе,

 

возрожденіе

 

и

 

спасеніе

 

человѣка.

 

Если
даже

 

оно

 

и

 

не

 

даетъ

 

скорыхъ

 

результатовъ,

 

то

 

надежда

на

 

успѣхъ

 

въ

 

будущемъ

 

должна

 

одушевлять

 

пастыря,

потому

 

что

 

доброе

 

сѣмя,

 

посѣянное

 

умѣлою

 

рукою

 

въ

хорошо-воздѣланную

 

почву,

 

въ

 

свое

 

время

 

несомнѣнно

принесетъ

 

плодъ.

 

Но

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

пастырю

дается

 

счастье

 

еще

 

при

 

жизни

 

испытать

 

высокую

 

радость

видѣть

 

добрые

 

плоды

 

своего

 

дѣланія.

 

И

 

такихъ

 

случаевъ

въ

 

пастырской

 

практикѣ

 

не

 

мало,

 

напр.:

 

обращеніе

 

заб-

луждающихся,

 

исправленіе

 

грѣшниковъ,

 

усердіе

 

пасомыхъ

къ

 

богослуженію,

 

вниманіе

 

къ

 

проповѣди,

 

вообще

 

—

подъемъ

 

нравственнаго

 

уровня

 

въ

 

приходѣ.

 

Все

 

это

благопріятно

 

отражается

 

на

 

пастырѣ,

 

все

 

это

 

вливаетъ

тихую

 

радость

 

въ

 

его

 

любящее

 

сердце,

 

заставляетъ

 

забы-

вать

 

о

 

невзгодахъ

 

его

 

служенія,

 

все

 

это

 

въ

 

той

 

или

 

иной
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степени

 

знакомо

 

каждому

 

пастырю;

 

все

 

это

 

зависитъ

 

отъ

него

 

самого:

 

оно

 

дается

 

ему

 

Богомъ,

 

какъ

 

награда

 

за

 

его

деятельность.

 

Много

 

потрудившіеся

 

пастыри

 

испытыва-

ютъ

 

еще

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

такую

 

радость,

 

предъ

 

которою

блѣднѣютъ

 

его

 

скорби

 

и

 

испытанія.

 

Надо

 

замѣтить,

 

что

ни

 

въ

 

какомъ

 

другомъ

 

званіи

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

служеніи

не

 

бываетъ

 

столько

 

поводовъ

 

къ

 

радостямъ,

 

какъ

 

въ

пастырскомъ

 

служены.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

сЖолитва

  

сЯнгѳлу-ДСранителю.

Передъ

 

тобой

 

склонивъ

 

колѣна,

Прошу

 

тебя,

 

хранитель

 

мой:

Избавь

 

діэвольскаго

 

плѣна

И

 

дай

 

душѣ

 

моей

 

покой.
*

Развѣй

 

тяжелыя

 

сомнѣнья,

Смягчи

 

больного

 

сердца

 

стонъ

И,

 

укротивъ

 

страстей

 

волненья,

Пошли

 

мнѣ

 

сладкій

 

мирный

 

сонъ.

Представъ

 

въ

 

ночи

 

у

 

изголовья,

Благослови

 

рукой

 

своей

И

 

сохрани

 

мое

 

здоровье

Для

 

жизни

 

будущей

 

моей.

*

     

*

Будь

 

покровителемъ

 

въ

 

наукѣ

II

 

разумъ

 

дай

 

ее

 

понять,

Чтобъ

 

смогъ

 

толково

 

и

 

безъ

 

муки

Ея

 

премудрость

 

воспринять.

*

      

*

Пошли

 

мнѣ

 

силу

 

и

 

терпѣнье

Обиды

 

всѣ

 

переносить,



—
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—

И

 

при

 

напрасныхъ

 

оскорбленьяхъ

За

 

зло

 

добромъ

 

всегда

 

платить.

*

       

*

Дай

 

помощь

 

въ

 

каждомъ

 

добромъ

 

дѣлѣ

И

 

будь

 

наставникомъ

 

моимъ,

И

 

по

 

пути

 

къ

 

желанной

 

цѣли

Пойду,

 

тобой

 

руководимъ.

-ѵ.

*

   

"

 

*

Въ

 

пути

 

далекомъ

 

и

 

опасномъ

Будь

 

вѣрнымъ

 

спутникомъ

 

моимъ

И

 

отъ

 

погибели

 

напрасной

Спаси

 

меня,

 

мой

 

Херувимъ!

Свящ.

 

Петръ

 

Тугарнновъ.

И

 

ноепархіалышя

 

изпѣстія

 

и

 

замѣтки.

—

 

Нѣкоторыяизъ

 

постановленійпослѣднягоепархіаль-

наго

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

старость

 

Тобольской

 

епархіи

 

заслужи

 

ваютъ

 

вниманія.

Такъ

 

Іоанно-Введенскій

 

женскій

 

и

 

Туринскій

 

монастыри

возбудили

 

ходатайства

 

передъ

 

съѣздомъ:

 

первый- о

 

со-

вершенномъ

 

сложеніи

 

съ

 

него

 

сборовъ

 

на

 

содержаніе

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеній

 

(300

 

р.),

 

а

 

второй — объ

 

умень-

шены

 

этихъ

 

сборовъ

 

(200

 

р.).

 

Съ

 

1905—1910

 

г.

 

Іоанно-

Введенскій

 

монастырь

 

не

 

уплатилъ

 

обязательныхъ

 

сбо-

ровъ

 

въ

 

количествѣ

 

1800

 

руб.,

 

тогда-какъ .

 

за

 

это-же

 

вре-

мя

 

церковныя

 

суммы

 

монастыря

 

увеличились

 

на

 

3141

 

р.

95

 

коп.,

 

а

 

экономическія

 

на

 

1975

 

р.

 

33

 

к.

 

По

 

имѣвшимся

на

 

съѣздѣ

 

справкамъ

 

оказывается,

 

что

 

монастырь

 

еже-

годно

 

тратитъ

 

крупныя

 

суммы

 

на

 

новыя

 

постройки,

 

имѣ-

етъ

 

2400

 

дес.

 

земли

 

съ

 

лѣсомъ,

 

лугами,

 

пашнями

 

и

 

рыб-

ной

 

ловлей

 

въ

 

рѣкахъ

 

и

 

озерахъ.

 

Одно

 

изъ

 

этихъ

 

озеръ

сдается

   

въ

 

аренду

   

за

 

1410

 

руб.

   

въ

 

годъ.

   

Кромѣ

 

того



—
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монастырь

 

имѣетъ

 

довольно

 

рентабельную

 

мельницу

 

и

собственный

 

свѣчной

 

заводъ.

 

Доходы

 

Туринскаго

 

мона-

стыря

 

за

 

послѣдніе

 

6

 

лѣтъ

 

также

 

возросли:

 

церковные

на

 

300

 

р.,

 

а

 

экономическіе

 

на

 

1862

 

р.

 

89

 

к.

 

Оъѣздъ

 

от-

казалъ

 

обоимъ

 

монастырямъ

 

въ

 

ихъ

 

ходатайствахъ.

 

Не-

вольно

 

вспоминается

 

при

 

этомъ

 

афоризмъ

 

Горькаго,

 

вло-

женный

 

въ

 

уста

 

одного

 

изъ

 

живущихъ

 

въ

 

описанной

 

имъ

обители:

 

„У

 

насъ,

 

кромѣ

 

покойниковъ,

 

никого

 

не

 

умѣютъ

жалѣть"!

 

(Сборн.

 

зн.,

 

кн.

 

23,

 

„Исповѣдь").

—

 

Тотъ-же

 

съѣздъ

 

не

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

ассигно-

вать

 

по

 

300

 

руб.

 

для

 

дух.

 

семинаріи,

 

дух.

 

училища

 

и

епарх.

 

жен.

 

училища

 

на

 

устройство

 

экскурсій

 

для

 

воспи-

танниковъ

 

и

 

воспитанницъ

 

этихъ

 

учеб.

 

заведеній.

 

Вла-

дыка

 

Евеевій

 

въ

 

резолюціи

 

своей

 

предложилъ

 

админи-

страціи

 

этихъ

 

учеб.

 

заведеній

 

проявить

 

разумную

 

эконо-

мно

 

при

 

веденіи

 

хозяйства

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

остатки

 

могли

быть

 

употреблены

 

на

 

организацію

 

экскурсій.

Какъ

 

хорошо

 

было-бы,

 

если

 

бы

 

каждый

 

епархіальный

съѣздъ

 

нашелъ

 

средства

 

на

 

организацію

 

экскурсій

 

для

учащагося

 

юношества.

 

(См.

 

опред.

 

Св.

 

Син.

 

отъ

 

2 — 29

іюля

 

1908

 

г.

 

за

 

№

 

4718

 

о

 

желательности

 

организаціи

паломничествъ

 

и

 

экскурсій

 

для

 

обозрѣнія

 

родныхъ

 

свя-

тынь

 

и

 

памятниковъ

 

старины).

Переживаемый

 

Россіей

 

историческій

 

моментъ

 

долженъ

внести

 

въ

 

міросозерцаніе

 

русскихъ

 

гражданъ

 

нѣкоторыя

перемѣны,

 

что

 

неизбѣжно

 

должно

 

отразиться

 

и

 

на

 

эво-

люціи

 

пріемовъ

 

воспитанія.

 

Жизнь

 

смотритъ

 

въ

 

лицо

 

и

неотразимо

 

предъявляетъ

 

свои

 

требованія

 

къ

 

каждому

изъ

 

насъ.

 

Пастыри

 

церкви

 

и

 

всѣ

 

общественные

 

работники

не

 

могутъ

 

стоять

 

внѣ

 

условій

 

и

 

требованій

 

времени.

Прежній

 

„бурсацизмъ"

 

уже

 

не

 

можетъ

 

теперь

 

надѣяться

на

 

полученіе

 

правъ

 

гражданства

 

въ

 

современномъ

 

обще-

стве.

 

Теперь

 

требуются

 

люди

 

интеллигентные

 

въ

 

луч-

шемъ

 

и

 

глубокомъ

 

значеніи

 

этого

 

слова.

 

Д.

 

И.

 

Менде-

лѣевъ

 

сказалъ,

 

что

 

въ

 

Восточной

 

Европѣ

 

мало

 

интелли-



—
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—

генціи

 

(къ

 

познанію

 

Россіи

 

стр.

 

70).

 

Ту-же

 

мысль

 

повто-

рилъ

 

проф.

 

Мечниковъ

 

въ

 

прошлый

 

свой

 

пріѣздъ

 

въ

Россію.

 

Воспитатели

 

не

 

могутъ

 

не

 

стремиться

 

къ

 

мѣрамъ,

способствующимъ

 

качественному

 

и

 

количественному

 

воз-

растанію

 

интеллигенціи.

 

Вѣдь

 

у

 

насъ

 

имѣется

 

только

Ѵг

 

%

 

„профессіональныхъ

 

дѣятелей"

 

для

 

всѣхъ

 

жителей

Россіи

 

(къ

 

иознанію

 

Россіи,

 

стр.

 

70).

 

Необъятность

 

про-

странства

 

Россіи,

 

естественно,

 

заставляетъ

 

желать

 

и

 

на-

рожденія

 

дѣятелей

 

съ

 

широкимъ

 

кругоаоромъ,

 

съ

 

силь-

ной

 

иниціативой,

 

людей

 

смѣлыхъ,

 

не

 

боящихся

 

этого

пространства,

 

не

 

тяготящихся

 

передвиженіемъ

 

на

 

болынія

разстоянія.

 

Тоска

 

жизни

 

(то

 

taedium

 

vitae

 

императорскаго

Рима,

 

что

 

нынѣ

 

исповѣдуется

 

несчастными

 

молодыми

самоубійцами),

 

должна

 

уступить

 

мѣсто

 

живому

 

увлеченію

русской

 

дѣйствительностію.

 

Общество

 

сознаетъ,

 

что

 

ему

нужны

 

люди,

 

уже

 

въ

 

средней

 

школѣ

 

основательно

 

ознаком-

ленные

 

съ

 

географіей

 

Россіи,

 

что

 

незнаніе

 

родины

 

тяжело

отзовется

 

на

 

ихъ

 

общественной

 

и

 

госз^дарственной

 

дея-

тельности.

Желательно,

 

чтобы

 

изысканы

 

были

 

средства

 

не

 

толь-

ко

 

на

 

посѣщеніе

 

памятниковъ

 

старины,

 

но

 

идляобозрѣ-

нія

 

проявленій

 

текущей

 

жизни.

 

Въ

 

какія-же

 

мѣстности

желательно

 

было-бы

 

организовать

 

экскурсы?

 

Или

 

въ

 

такія,

гдѣ

 

молодые

 

путешественники

 

могутъ

 

увидѣть

 

размахъ

народной

 

деятельности,

 

почувствуютъ,

 

увлекутся

 

пре-

лестью

 

труда,

 

его

 

колоссальными

 

размерами;

 

где

 

шумятъ

элеваторы,

 

бьетъ

 

ключомъ

 

расплавленная

 

сталь,

 

где

 

ды-

митъ,

 

гудитъ

 

торговый

 

флотъ

 

въ

 

морскихъ

 

портахъ;

 

гдѣ

собраны

 

лучшія

 

созданія

 

народнаго

 

творчества,

 

где

 

на-

илучшимъ

 

образомъ

 

сочеталось

 

прошлое

 

и

 

настоящее

 

на-

рода —Москва,

 

Петербургъ,

 

Кіевъ,

 

Уралъ,

 

Волга,

 

каменно-

угольный

 

бассейнъ,

 

Варшава

 

и

 

Лодзь.

 

Или

 

въ

 

такія

 

мест-

ности,

 

где,

 

стоя

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

природой,

 

онъ,

 

под-

вергаясь

 

некоторымъ

 

лишеніямъ,

 

некоторому

 

риску

 

за-

болеть,

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

расширить

 

свою

 

грудную

 

клетку,



—

 

550

 

—

начнетъ

 

чувствовать,

 

а

 

затемъ

 

и

 

понимать

 

природу

 

и

заразится

 

той

 

энергіей,

 

которая

 

въ

 

ней

 

въ

 

изобиліи

 

раз-

лита.

 

Два — три

 

путешествія

 

въ

 

юношескихъ

 

годахъ

 

мо-

гутъ

 

сыграть

 

роль

 

толчка

 

для

 

созданія

 

будущей

 

бодрой

жизни,

 

внушить

 

радость

 

жизни

 

и

 

деятельности,

 

т. -е.

именно

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

такъ

 

нуждаются

 

русскіе

 

граждане-

интеллигенты.

При

 

организаціи

 

экскурсій

 

не

 

надо

 

забывать

 

слова

Пржевальскаго:

 

„нетъ

 

ничего

 

тягостнее

 

въ

 

путешествіи,

какъ

 

видеть

  

надутыя

 

физіономіи

 

вашихъ

   

спутниковъ".

Относительно-же

 

воспитательнаго

 

значенія

 

экскурсы

вспомнимъ

 

замечательныя

 

слова

 

Ушинскаго:

 

„А

 

воля,

просторъ,

 

а

 

природа,

 

прекрасныя

 

окрестности

 

городка,

 

а

эти

 

душистые

 

овраги

 

и

 

колыхающіяся

 

поля,

 

а

 

розовая

весна

 

и

 

золотистая

 

осень

 

разве

 

не

 

были

 

нашими

 

воспи-

тателями*?

 

Зовите

 

меня

 

варваромъ

 

въ

 

педагогіи,

 

но

 

я

 

вы-

несъ

 

изъ

 

впечатггвній

 

моей

 

жизни

 

глубокое

 

убежденіе,

что

 

прекрасный

 

ландшафта,

 

имеетъ

 

такое

 

огромное

 

влія-

ніе

 

на

 

развитіе

 

молодой

 

души,

 

съ

 

которымъ

 

трудно

 

спо-

рить

 

вліянію

 

педагога;

 

что

 

день,

 

проведенный

 

ребенкомъ

посреди

 

рощъ

 

и

 

полей,

 

когда

 

его

 

душой

 

овладвваетъ

какой-то

 

упоительный

 

туманъ,

 

въ

 

теплой

 

влаге

 

котораго

раскрывается

 

все

 

его

 

молодое

 

сердце

 

для

 

того,

 

чтобы

беззаботно

 

и

 

безсознательно

 

впитывать

 

въ

 

себя

 

мысли

 

и

зародыши

 

мыслей,

 

потокомъ

 

лыощіеся

 

изъ

 

природы,—

что

 

такой

 

день

 

стоитъ

 

многихъ

 

недель,

 

проведенныхъ

на

 

учебной

 

скамье".

Н

 

Е

 

К

 

Р

 

О

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ,

26

 

мая

 

скончался,

 

имея

 

около

 

75

 

летъ

 

отъ

 

роду,

протоіерей

 

села

 

Молокова,

 

Старицкаго

 

уезда,

 

Іоаннъ

 

Гри-
горьевым

 

Морковинъ-

 

30

 

числа

 

онъ'былъ

 

погребенъ.

Почивтій

 

Протоіерей

 

отличался

 

прямодушіемъ,

 

от-

кровенностію,

 

постоянною

 

серьезностію,

 

абсолютною

 

трез-
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воотію,

 

воздержаніемъ

 

во

 

всемъ,

 

трудолюбіемъ,

 

широкимъ

и

 

сердечнымъ

 

гостепріимствомъ

 

и

 

довольствомъ

 

своимъ

положеніемъ.

Прожилъ

 

онъ

 

въ

 

одномъ

 

своемъ

 

приходе,

 

за

 

все

время

 

своей

 

священнической

 

службы,

 

более

 

50

 

лѣтъ

 

и

хорошо

 

зналъ

 

каждаго

 

человека

 

своей

 

паствы,

 

малаго

 

и

великаго,

 

со

 

всеми

 

его

 

радостями,

 

печалями

 

и

 

нуждами.

Будучи

 

бездѣтнымъ

 

и

 

имея

 

много

 

свободиаго

 

вре-

мени,

 

потому

 

чтоМолоково — приходъ

 

небольшой

 

(ок.

 

400

 

д.),

почйвшій

 

Протоіерей

 

занимался

 

въ

 

большомъ

 

размере

сельскимъ

 

хозяйствомъ

 

(земледѣліе

 

и

 

садоводство)

 

и

 

рас-

пространеніемъ

 

въ

 

своемъ

 

приходе

 

грамотности.

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

онъ

 

оставилъ

 

после

 

себя

 

два

 

безсмертныхъ

памятника:

 

несколько

 

десятинъ

 

земли,

 

оставленныхъ

 

имъ

въ

 

пользу

 

церкви,

 

и

 

второклассную

 

школу,

 

съ

 

ея

 

пре-

краснымъ

 

зданіемъ

 

и

 

хорошимъ

 

хоромъ

 

певчихъ.

.

 

Кромѣ

 

этого,

 

онъ

 

улучшилъ

 

обстановку

 

церкви,

 

укра-

силъ

 

священническое

 

облаченіе,

 

оставилъ

 

после

 

себя

казенный

 

домъ

 

съ

 

приличнымъ

 

садомъ.

Второклассная

 

Молоковская

 

школа

 

имѣетъ

 

свою

 

не-

большую

 

исторію.

 

Она

 

имѣетъ

 

три

 

стадіи:

 

сначала

 

о.

Протоіерей

 

выстроилъ

 

небольшое

 

школьное

 

зданіе

 

въ

 

сво-

емъ

 

селе

 

и

 

основалъ

 

въ

 

немъ

 

школу

 

грамоты;

 

былъ,

 

за

неименіемъ

 

средствъ,

 

самъ— лично

 

и

 

учителемъ

 

въ

 

пей;

затемъ

 

эту

 

школу

 

онъ

 

передалъ

 

въ

 

веденіе

 

Отдѣленія,

испросивъ

 

для

 

нея

 

отдѣльнаго

 

учителя,

 

съ

 

казеннымъ

вознагражденіемъ;

 

изъ

 

этой

 

школы

 

и

 

образовалась

 

суще-

ствующая

 

второклассная

 

школа,

 

которая,

 

после

 

храма

Божія,

 

служить

 

лучшимъ

 

украшеніемъ

 

не

 

только

 

прихода,

но

 

и

 

всей

 

окружной

 

местности.

Въ

 

день

 

погребенія

 

о.

 

Протоіерея

 

литургію

 

совер-

шалъ

 

священникъ

 

Семеновской

 

церкви

 

г.

 

Старицы

 

П.

 

В.

Завьяловъ,

 

въ

 

сослужены

 

свягденниковъ:

 

Димитріевской
ц.

 

гор.

 

Старицы

 

Д.

 

П.

 

Рогова,

 

села

 

Перхурова

 

Г.

 

С.

 

Во-
лосова

 

и

 

Богоявленской

 

ц.

 

г.

 

Старицы

   

А.

 

А.

 

Смирнова.
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Къ

 

погребенію

 

прибыли:

 

два

 

протоіерея

 

г.

 

Старицы —

Васильевской

 

ц.

 

Н.

 

К.

 

Троицкій

 

и

 

Преображенской

 

ц.

П.

 

Г.

 

Бересневъ,

 

священники

 

церквей

 

Старицы— Возне-
сенской

 

М.

 

В.

 

Прозоровъ

 

и

 

Богоявленской

 

В.

 

Ѳ.

 

Куракинъ

 

и

сельскихъ

 

церквей— Бороздина

 

А.

 

Богоявленекій,

 

Дягуни-

на

 

Е.

 

Ѳ.

 

Смирновъ

 

и

 

священникъ

 

с.

 

Арсеньева.

При

 

отпеваніи

 

священниками

 

было

 

произнесено

 

5

речей:

 

Волосовымъ — предъ

 

началомъ

 

отпева,

 

Богоявлен-
скимъ — предъ

 

канономъ,

 

протоіереемъ

 

Троицкимъ — предъ

пеніемъ

 

кондака,

 

предъ

 

песнію

 

„плачу

 

и

 

рыдаю"

 

Рого-

вымъ,

 

предъ

 

прощальными

 

песнопеніями

   

Завьяловымъ.
Отпеваніе

 

было

 

трогательное.

 

Все

 

здесь

 

говоритъ

 

о

единены,

 

любви

 

и

 

вечности.

 

Церковь

 

была

 

переполнена

молящимися.

 

Священникъ

 

Зазьяловъ,

 

охваченный

 

чувст-

вомъ

 

общаго

 

священническаго

 

единенія

 

и

 

любви

 

и

 

важ-

ностію

 

минуты,

 

невольно

 

началъ

 

свою

 

заключительную

речь

 

словами:

 

„Если

 

бы

 

о.

 

Протоіерей

 

могъ

 

въ

 

эти

 

ми-

нуты

 

встать

 

и

 

говорить,

 

то

 

онъ

 

сказалъ

 

бы:

 

„Благодарю

васъ,

 

мои

 

друзья

 

и

 

сослуживцы,

 

за

 

вашу

 

любовь

 

ко

 

мне

и

 

все

 

ваши

 

молитвы

 

за

 

меня"...

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

достоуважаемый

 

о.

 

Протоіерей

Іоаннъ

 

Григорьевичъ.

 

Прими

 

отъ

 

меня,

 

недостойнаго

 

сво-

его

 

сослужителя,

 

это

 

последнее

 

мое

 

слово,

 

какъ

 

выраже-

ніе

 

посильной

 

моей

 

благодарности

 

тебе.

Священникъ

 

Димитргй

 

Гоговъ.

Б).

 

Житіе,

 

подвиги

 

и

 

чудеса

 

Святителя

 

Іоасафа

 

Гор-
ленко,

    

Епископа

     

Бѣлгородскаго

    

и

    

Обоянскаго
(р.

 

1705-1754

 

г.)*).
Курскъ.

 

1910

 

г.

 

Изданіе

 

Курскаго

 

Знаменско-Богородичнаго

 

Миссіонерско-ІІро-
свѣтительнаго

    

Братства.

    

Цѣна

 

25

 

коп.

   

Съ

 

9

 

рисунками

   

(виды

 

монастырей:

Тронцкаго

 

Бългородскаго,

 

Густынскаго,

 

Межигорскаго,

 

Лубенскаго,

   

изображе-

ніе

 

Святителя

 

Іоасафа

 

и

 

его

 

святыхъ

 

мощей

 

въ

 

ракѣ).

Это-таже

 

книга

 

Серафима

 

Димитріевича

 

Булгакова,

 

о

которой

 

мы

 

только

 

что

 

говорили.

 

Новаго

 

съ

 

предшеству-

*)

 

См.

 

Л»

 

24-й.
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ющимъ

 

трудомъ

 

здѣсь

 

только:

 

схема

 

яшзненнаго

 

пути

Святителя

 

Іоасафа.

 

приложенная

 

въ

 

самомъ

 

начале

 

и

представляющая

 

краткій

 

хронологически!

 

очеркъ

 

его

 

жизни.

Книжка

 

эта

 

по

 

ея

 

дешевизне,

 

при

 

131

 

стр.

 

текста,

 

осо-

бенно

 

прилична

 

для

 

ученическихъ

 

библіотекъ

 

какъ

 

се-

минаре,

 

такъ

 

и

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

училищъ

 

и

 

для

подарковъ.

В).— Г).

 

Святитель

 

Іоасафъ,

  

Енискоиъ

 

Бѣлгородсьій

и

 

Обоянскій.

 

1910

 

г.

Изданіе

 

того

 

же

 

Братства.

 

90

 

стр.

 

Цѣна

 

15

 

коп.

Эта

 

книжка

 

— сокращеніе

 

предыдущей.

 

Главное

 

сокра-

щеніе

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

помещено

 

описаній

чудесъ

 

въ

 

предыдущей—

 

18,

 

а

 

въ

 

сей

 

7.

 

Рисунки

 

те

 

же.

Эта

 

книжка

 

очень

 

хороша

 

для

 

массовой

 

выписки

 

въ

 

по-

дарокъ

 

и

 

воспитанницамъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ — пре-

имущественно

 

младшихъ

 

классовъ.

 

На

 

дняхъ

 

Братствомъ

издана

 

эта

 

книжка,

 

подъ

 

темъ

 

же

 

заглавіемъ.

 

въ

 

еще

болѣе

 

сокращенномъ

 

виде

 

(1 — 28

 

стр.),

 

ценою

 

5

 

коп.

Книжка

 

очень

 

годная

 

для

 

массовыхъ

 

подарковъ

 

мало-

лѣтнимъ

 

учащимся.

Д).

 

Святитель

   

Іоасафъ,

   

Епископъ

   

Бѣлгородекій

   

и

Обоянскій.

 

1909

 

г.

Эта

 

маленькая

 

брошюрка,

 

изданіе

 

братское

 

же,

 

трудъ

священника

 

о.

 

Іакова

 

Тимофеева,

 

также,

 

какъ

 

и

 

предше-

ствующая,

 

особенно

 

пригодна

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія

 

и

 

сто-

ить

 

она

 

дешевле

 

другихъ,

 

только

 

3

 

к.

 

Въ

 

ней

 

1 1

 

стр.

 

и

написана

 

очень

 

тепло

 

и

 

просто.

Е).

 

Святитель

 

Іоаеафъ

 

Бѣлгородскій.

Листокъ,

 

изданный

 

по

 

благословенно

 

Преосвященнаго

Іоанникія,

 

отличается

 

простотою

 

изложенія

 

и

 

съ

 

изобра-

женіемъ

 

Святителя:

 

очень

 

полезенъ

 

для

 

раздачи

 

въ

 

дни

белгородскихъ

 

торжествъ

 

всемъ

 

ученикамъ,

 

равно

 

про-

стому

 

народу

   

и

 

въ

 

частности

 

хорошъ

 

для

 

раздачи

 

про-
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стому

 

народу,

 

служащему

 

въ

 

нашихъ

 

духовно-учебныхъ
заведеніяхъ

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ

 

школьной

 

прислуги:

 

и

эта

 

меньшая

 

братія

 

въ

 

великіе

 

дни

 

не

 

должна

 

быть

 

ли-

шена

 

утешенія

 

духовнаго.

Третью

 

группу

 

изданій,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

со-

ставляетъ

 

несколько

 

изданій

 

по

 

вопросу

 

о

 

церковно-на-

родномъ

 

прославленіи

 

Святителя

 

Іоасафа.

 

Такихъ

 

изда-

ній

 

три.

А).

 

Предстоящее

  

церковное

   

нрославленіе

  

Преосвя-
щеннаго

 

Іоасафа

 

Горленко,

 

Епископа

 

Вѣлгородскаго,

въ

 

подготовительномъ

 

его

 

состояніи

(съ

 

документами

 

и

 

тремя

 

рисунками)

 

Н.

 

П.

 

Оенаторекаго

 

1910

 

г.

 

80

 

коп.

Эта

 

книга

 

очень

 

интересна

 

и

 

полезна

 

какъ

 

для

 

фун-
даментальныхъ

 

семинарскихъ,

 

такъ

 

и

 

ученическихъ

 

биб-
ліотекъ

 

семинарій

 

и

 

епархіальныхъ

 

училищъ.

 

Никому

 

не

секретъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

обществе,

 

очень

 

широко

 

развито

легкомысленное

 

отношеніе

 

къ

 

такимъ

 

серьезнымъ

 

вопро-

самъ,

 

какъ

 

воприсъ

 

о

 

почитаны

 

святыхъ

 

мощей

 

и

 

не

 

въ

редкость

 

можно

 

встретить

 

полу-интеллигента,

 

который
съ

 

видомъ

 

знатока

 

тракту етъ

 

о

 

томъ,

 

чего

 

самъ

 

не

 

зна-

етъ,

 

что,

 

напримеръ,

 

мощи,

 

выдуманы

 

духовенствомъ

для

 

своей

 

корысти,

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

данная

книжка

 

многому

 

очень

 

научить

 

читателя.

 

Книга

 

состоитъ

изъ

 

следующихъ

 

частей.

 

Сначала

 

дается

 

очеркъ

 

того,

какъ

 

и

 

на

 

какихъ

 

основаніяхъ

 

совершалось

 

въ

 

древности

и

 

ныне

 

совершается

 

каионизація

 

святыхъ

 

въ

 

восточной

и

 

нашей

 

русской

 

церкви.

 

Загвмъ

 

идетъ

 

речь

 

о

 

народ-

иомъ

 

почитаніи

 

Святителя

 

Іоасафа

 

после

 

его

 

смерти,

 

о

ходатайстве

 

о

 

канонизаціи

 

Преосвященнаго

 

Феоктиста,
объ

 

отногаеніи

 

къ

 

этому

 

вопросу

 

Преосвященнаго

 

Иліодора,
Сергія

 

и

 

Варлаама,

 

бывшаго

 

настоятелемъ

 

въ

 

монастыре
на

 

покое,

 

а

 

заканчивается

 

очеркомъ

 

послѣдняго

 

дела

 

о

канонизаціи

 

въ

 

дни

 

нынешняго

 

Курскаго

 

Архипастыря.
Далее

 

еяѣцуютъ

 

въ

 

приложены

 

те

 

документы,

 

на

 

осно-

вании

 

коихъ

 

составлена

 

первая

 

часть

 

книги.

 

Заканчи-
вается

 

описаніемъ

 

чудесъ

 

Святителя

 

Іоасафа

 

новаго

 

вре-

мени.

 

Читая

 

ее,

 

мы

 

видимъ

 

до

 

осязательности

 

ясно

 

и

то,

 

какъ

 

осторожна

 

была

 

церковная

 

власть,

 

въ

 

дѣлѣ

 

про-

славленія

 

Святителя,

 

и

 

то,

 

что

 

тутъ

 

поистине

 

была

 

яв-

ная

 

Воля

 

Господня.

 

Въ

 

книжке

 

не

 

мало

 

страницъ,

 

кото-'



—

 

555

 

—

рыхъ

 

нельзя

 

читать

 

безъ

 

особеннаго

 

подъема

 

чувства,

какъ,

 

напримѣръ:

 

письмо

 

Преосвященнаго

 

Варлаама,

 

рѣчи

ньшѣшняго

 

Архипастыря,

 

описаніе

 

новыхъ

 

чудесъ

 

и

 

т.

 

д.

При

 

книжкѣ

 

также

 

есть

 

рисунки.

 

На

 

основаніи

 

этой

 

книж-

ки

 

преподаватель— почитатель

 

Святителя

 

можетъ

 

соста-

вить

 

глубокоинтересный

 

очеркъ

 

исторіи

 

канонизаціи

 

Угод-
ника

 

Христова

 

для

 

прочтенія

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

своего

учебнаго

 

заведенія

 

и

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

не

 

одинъ

 

юноша

скажетъ

 

ему

 

за

 

этотъ

 

рефератъ

 

сердечное

 

спасибо.

Б).

 

Знаменія

 

милости

 

Вожіей

 

по

 

молитвенному

 

нред-

стательству

 

Святителя

 

Іоасафа

 

(Горленко),

 

Епископа
Бѣлгородскаго

 

и

 

Обоянскаго.
Курскъ.

 

1910

 

г.

 

133.

Эта

 

книжка

 

предоставляетъ

 

изъ

 

себя

 

перепечатку

изъ

 

Курскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

протоколовъ

Слѣдственной

 

Комиссіи,

 

производившей

 

провѣрку

 

чудесъ.

Всего

 

тутъ

 

описано

 

54

 

чуда.

 

Но

 

это

 

не

 

простой

 

сухой
перечень.

 

Нѣтъ,

 

тутъ

 

исповѣдь

 

изболѣвшей

 

души,

 

души

радостной

 

отъ

 

полученной

 

благодати

 

Божіей

 

по

 

молитвен-

ному

 

предстательству

 

Угодника

 

Христова

 

Іоасафа.

 

Отъ
избытка

 

сердца

 

невольно

 

говорятъ

 

уста.

 

И

 

сколько

 

здѣсь

жизненной

 

правды,

 

сколько

 

милыхъ

 

бытовыхъ

 

черточекъ,

сколько

 

вѣры

 

чистой

 

и

 

святой?!

 

Эту

 

книгу

 

трудно

 

читать

равнодошно.

 

Мы

 

лично

 

знаемъ

 

нѣсколько

 

случаевъ

 

того,

какъ

 

подъ

 

впечатлѣніемъ

 

отъ

 

чтенія

 

этой

 

книжки

 

начи-

нали

 

тепло

 

чтить

 

Святителя

 

до

 

того

 

совсѣмъ

 

его

 

не

 

знав-

шіе,

 

и

 

получали

 

по

 

вѣрѣ

 

своей

 

отъ

 

Угодника

 

Божія

 

но-

выя

 

милости.

 

Каждое

 

чудо

 

здѣсь

 

записано

 

со

 

словъ

 

нс-

.цѣлѣвшихъ,

 

за

 

ихъ

 

засвидѣтельствованіемъ,

 

ихъ

 

зпае-

мыхъ

 

и

 

родныхъ.

 

Всѣ

 

чудеса

 

провѣрены

 

подъ

 

присягою

немалою

 

комиссіею

 

самаго

 

разнсобразиаго

 

состава

 

ея

 

чле-

новъ

 

по

 

ихъ

 

общественному

 

состоянію

 

и

 

положенію.

 

Эту
книгу

 

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

не

 

одномъ

 

укземплярѣ

 

какъ

въ

 

фундаментальныхъ

 

библіотекахъ,

 

такъ

 

и

 

ученпческихъ

всѣхъ

 

учебныхъ

 

нашихъ

 

заведеній.

 

Для

 

оиытиаго

 

пре-

подавателя

 

Основного

 

Богословія,

 

эта

 

книга

 

можетъ

 

быть
прекрасныхъ

 

пособіемъ

 

при

 

прохождеиіи

 

отдѣла

 

о

 

чуде-

сахъ.

 

На

 

основаніи

 

этой

 

книжки

 

можно

 

не

 

разъ

 

и

 

вос-

питанникамъ

 

писать

 

по

 

этому

 

предмету

 

свои

 

сочинепія
на

 

темы:

 

вѣра

 

въ

 

помощь

 

святыхъ— какъ

 

условіе

 

чуда,

цѣль

 

чудесъ,

   

и

 

т,

 

д.

   

Вотъ

 

почему

 

нелься

   

не

 

пожелать



—

 

529

 

—

возможно— широкаго

 

распространена

 

этой

 

книги.

 

Въ

 

от-

ношеніи

 

къ

 

книгѣ

 

Сенаторскаго— это

 

прямое

 

ея

 

продол-

женіе.

 

Въ

 

той

 

книжкѣ

 

чудеса,

 

въ

 

этой

 

описанныя,

 

не

приведены,

 

а

 

сдѣланъ

 

лишь

 

краткій

 

ихъ

 

перечень,

 

и

 

при-

ведены

 

лишь

 

тѣ

 

описанія,

 

коихъ

 

нѣтъ

 

въ

 

этой

 

послед-
ней

 

брошюркѣ.

 

Очень

 

жаль,

 

что

 

не

 

издана

 

отдѣльно

 

изъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

прошлый

 

годъ,

 

статья

 

Про-
тоіерея

 

I.

 

Каплиыскаго.

 

„Объ

 

обслѣдованіи

 

знаменій

 

ми-

лости

 

Божіей

 

чрезъ

 

Святителя

 

Іоасафа.

 

Эта

 

небольшая
статейка —впечатлѣнія

 

участника

 

комиссіи

 

съ

 

описаніемъ
нѣсколькихъ

 

наиболѣе

 

разительныхъ

 

чудесъ

 

написана

очень

 

тепло

 

и

 

убѣдительно.

 

Она

 

была

 

бы

 

прекраснымъ

дополненіемъ

 

къ

 

„описанію

 

знаменій

 

и

 

чудесъ"'.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра

   

ОРФАНОВА.
Тверь,

 

Козьмодемьяновская

 

ул.,

 

соб.

 

домъ.

—

 

ІІчевіе

 

іодізіеі

 

ніршхъ,

 

тщтжшп

 

и

 

жівсшъ

 

—

водой,

 

электричеетвомъ,

 

маееажемъ

 

и

 

евѣтомъ.

Вспрыскиванія

 

„606"

 

по

 

способу

 

профессора

 

Эрлиха.
лѣченіе

 

ЧАХОТКИ

 

вспрыскиваніями

 

туберкулиновъ.
алкоголиковъ

 

внушеніемъ

 

и— РАКА

 

впрыскиваніями
антимеристема

 

по

 

способу

 

проф.

  

Шмидта.
Для

 

лицъ

 

малоимущихъ

 

дѣлается

 

значительная

 

уступка.

Пріемъ

 

отъ

  

10

 

до

 

2-хъ

 

часовъ

 

дня.

Содѳршаніе

 

части

 

неоЦиціальвой:

 

Скорби

 

и

 

радости

 

пастыр-

скаго

 

служенія.— Сгихотвореніе.— Иноепархіальныя

 

извѣстія

 

и

 

за-

мѣткп.— Некрологъ.— Объявленія.

^^

 

^

 

$Ь"~~<?1

 

іЗЗ

           

Редакторъ

 

священникъ

 

Ж.

 

Любскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

20

 

іюня

 

J

 

911

 

года.

 

За

 

цензора

 

Каѳедраль-

ный

 

Протоіерей

 

П.

 

Соколовъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

  

въ

 

Твери.
Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.
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