
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ.

№

 

37-й.

 

Воскресоиьбр

 

30

 

саптдбрл

 

1907

 

ъ Годе

 

вданія

 

3-й.
— — —

Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедельный

 

журналъ

 

..Са-
ратовскій

 

Духовный

 

Вѣстникъ":

 

годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкою

 

вруб.,
полугодовая —3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

ноднисчиковъ

 

допускается

 

разсрочка:
2

 

руб.

 

при

 

подпискѣ,

 

2

 

руб. —къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.

 

къ

 

І-му

 

іюля.
Отдѣльные

 

JSJ6

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.

Журналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1)

 

Религіозно-нравственный

 

отдѣлъ.

2).Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

Общій

 

церковію-обіцествеішыіі

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

Саратовскій

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

5)

  

БибліографическШ

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальнып

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ

(Арх.

 

дом.);
2)

  

у

 

редактора,

 

протоіѳрея

 

I.

 

П.

 

Крѳчетовича

 

(Мирный

 

пере-

улокъ,

 

домъ

 

8

 

);

3)

  

въ

 

кпижномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

учил.

 

Совѣта

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп. за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

одинъ

 

столбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодо-
выя

 

объявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашенію.

СОДЕРЖАНИЕ.

I.
Поученіе

 

пзъ

 

воскр.

 

апост.

 

чтеній

   

всего

 

года

 

(продолжѳніе).

Тірот.

 

Н.

 

Русанова.
Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Саратовской

 

Епархіи.

 

А.

 

Лебедева.

П.
Тайна

 

беззаконія

 

(окончаніе).

IV.
Освященіе

 

храмовъ.
Протоіерей

 

С.

 

С.

 

Поздневъ

 

(некрологъ).

 

В.

 

П.

 

Соколова.

V.
Русская

 

богословская

 

литература

 

1888 —1892

 

г. г.

 

(продолжен.)
А.

 

Лебедева.

VI.
Храмъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

въ

 

С. -Петербург!.
На

 

діаконскомъ

 

штатѣ

  

(продолженіо)

 

Свящ.

 

It.

 

Вл.іяева.

ѴП.
Оффиціальныя

 

извѣстія.

ѴПІ.

Объявленія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

I.

 

Щзечетовичъ.



I.

Поученіе

 

въ

 

16-и

 

недѣлю

 

по

 

Пятидесятниц!
Въ

 

нынѣшнемъ

 

аиостольскомъ

 

чтеніи

 

мы

слышали:

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

заботился

 

о

 

томъ,

чтобы

 

благодать

 

Божія,

 

сообщаемая

 

вѣрующимъ

въ

 

таинствахъ

 

святой

 

церкви,

 

не

 

тщетно

 

была

принята

 

ими,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

она

 

не

 

осталась

 

безъ

благотворнаго

 

дѣйствія

 

на

 

ихъ

 

души.

 

При

 

этомъ

онъ

 

находилъ

 

благоврсменнымъ

 

напомнить

 

Ко-

рмѳскимъ

 

христіанамъ

 

о

 

себѣ

 

и

 

указать

 

при-

мѣръ

 

другимт^,

 

что

 

онъ

 

и

 

его

 

сотрудники

 

до-

бросовѣстио

 

исполняли

 

дѣло

 

своего

 

с.туженія,

никому

 

не

 

давали

 

повода

 

къ

 

порицанію

 

сего

служенія.

 

Перечисливъ

 

непріятности,

 

какія

 

имъ

приходилось

 

испытывать

 

при

 

распространеніи

евангельскаго

 

ученія,

 

и

 

сказавъ

 

о

 

своей

 

чест-

ности,

 

о

 

справедливости

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

онъ

 

говорить:

 

„насъ

 

почнтаютъ

 

обманщиками,

но.,

 

мы

 

вѣрны.

 

Насъ

 

огорчаютъ,

 

а

 

мы

 

всегда

 

ра-

дуемся;

 

мы

 

нищи,

 

но

 

многнхъ

 

обогащаемъ—уче-

ніемъ

 

истиннаго

 

богопознанія;

 

мы

 

ничего

 

не

нмѣемъ,

 

но

 

всѣмъ

 

обладаемъ,

 

т.

 

е.

 

апостолы

 

бы-

ли

 

бѣдны

 

въ

 

матеріальиомъ

 

отношеніи,

 

но

 

были

богаты

 

духовными

 

дарованіями

 

и

 

благодатными

дарами.

 

(2

 

Кор.

 

6,

 

1—10).

Апостолъ

 

иисалъ

 

Коринѳскимъ

 

христіанамъ

о

 

своемъ

 

безукоризненномъ

 

служеніи.

 

Мы

 

нико-

му

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

полагаемъ

 

претыканія,

 

чтобы

не

 

было

 

порицаемо

 

служеніе.

 

При

 

всѣхъ

 

огор-

ченіяхъ,

 

непріятностяхъ

 

и

 

страданіяхъ

 

онъ

 

и

его

 

сотрудники

 

съ

 

честію

 

выполнили

 

долгъ

 

сво-

его

 

званія;

 

при

 

всѣхт>

 

огорченіяхъ,

 

вѣроятно,

 

и

со

 

стороны

 

пѣкоторыхъ

 

христіанъ,

 

они

 

сохрани-

ли

 

искреннюю

 

любовь

 

къ

 

нимъ.

 

Апостолъ

 

пи-

салъ:

 

уста

 

наши

 

отверсты

 

къ

 

вамъ,

 

Коринѳянз,

сердце

 

наше

 

расширено,

 

вамъ

 

не

 

тѣсно

 

вънасъ;

но

 

въ

 

сердцахъ

 

вашихъ

 

тѣсно."

 

То

 

есть,

 

не

смотря

 

на

 

то.

 

что

 

мы

 

имѣемъ

 

великую,

 

непод-

дѣльную,

 

радушную

 

любовь

 

къ

 

вамъ,

 

вы

 

намъ

не

 

платите

 

такою

 

же

 

любовію;

 

при

 

нашемъ

 

благ

гожеланіи

 

къ

 

вамъ,

 

при

 

всей

 

нашей

 

безукориз-

ненности

 

въ

 

служеніи

 

вамъ,

 

мы

 

не

 

видимъ

 

отъ

васъ

 

взаимной

 

любви,

 

въ

 

вашихъ

 

сердцахъ

 

нѣтъ

радушнаго

 

расположенія

 

къ

 

намъ.

 

Можно

 

видѣть

вообще

 

изъ

 

посланій

 

апостола,

 

что

 

онъ

 

всегда

заботился

 

оказывать

 

искреннюю

 

любовь

 

свою

 

къ

наученнымъ

 

отъ

 

него

 

христіанамъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

видѣлъ

 

успѣхъ

 

своего

 

апостольскаго

 

дѣланія.

Но

 

рѣдко

 

удавалось

 

ему

 

стяжать

 

взаимную

 

любовь

отъ

 

христіанъ

 

имъоберегаемыхъ.(Гол.

 

4, 13— 18).

Теперь

 

говорятъ

 

нѣкоторые,

 

что

 

если

 

свя-

щенники

 

безукоризненно

 

будутъ

 

выполнять

 

свои

обязанности,

 

будутъ

 

дружелюбно

 

обходиться

 

съ

своими

 

прихожанами,

 

то

 

прихожане

 

будутъ

 

ува-

жать

 

священниковъ

 

и

 

даже

 

любить.

 

Но

 

къ

 

не-

счастно

 

на

 

дѣлѣ

 

мы

 

не

 

всегда

 

видимъ

 

это: -на

всѣхъ

 

угодить

 

трудно

 

при

 

разнообразныхъ

 

и

своеобразныхъ

 

взглядахъ

 

на

 

добродѣтель.

 

Инымъ

не

 

нравится

 

свящепннкъ,

 

строго

 

держащійся

 

за-

конности

 

при

 

исполненіи

 

своихъ

 

обязанностей,

не

 

нравится

 

свящепнігаъ,

 

который,

 

по

 

сердечной

любви

 

и

 

во

 

исполненіе

 

своего

 

долга,

 

обличаетъ

пороки

 

своихъ

 

прихожанъ;

 

инымъ

 

даже

 

ненра-

вится

 

такой

 

священникъ,

 

который

 

не

 

ведетъ

 

съ

прихожанами

 

разгульной

 

компаніи.

 

Существуютъ
и

 

другія

 

ложныя

 

оцѣнкп

 

достоинствъ

 

священ-

ника.

 

Нынѣ

 

иные

 

говорятъ:

 

нужно

 

удалить

 

изъ

приходовъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

священниковъ,

 

которые

несогласны

 

въ

 

своихъ

 

мнѣніяхъ

 

и

 

сужденіяхъ

съ

 

учителями

 

новаго

 

современнаго

 

паправленія.

Но

 

хорошо

 

ли

 

священнику,

 

забывъ

 

свой

 

долгъ,

свое

 

высокое

 

служеніе,

 

поддѣлываться

 

подъ

 

духъ

разныхъ

 

мыслителей

 

и

 

дѣлателей?

 

Апостолъ

Павелъ

 

говоритъ:

 

„если

 

бы

 

я

 

угождалъ

 

людямъ,

то

 

не

 

былъ

 

бы

 

рабомъ

 

Христовымъ

 

(Гал.

 

1,

 

10).

Вообще,

 

можно

 

ли

 

человѣкоугодничество,

 

лесть

называть

 

добродѣтелію,

 

и

 

желать,

 

чтобы

 

священ-

никъ

 

обладалъ

 

такими

 

качествами?

 

Едвали

 

по-

желаютъ

 

добрые

 

люди

 

имѣть

 

у

 

себя

 

такого

 

свя-

щенника.

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

хуже

 

лести,

 

рабо-

лѣпства

 

предъ

 

другими,

 

гдѣ

 

трудно

 

бываетъ

отыскать

 

истинное

 

чувство,

 

да

 

оно

 

и

 

не

 

можетъ

дѣйствительно

 

существовать

 

у

 

такихъ

 

людей.

Это

 

предатели,

 

лжецы,

 

обманщики,

 

и

 

вообще

 

лю-

ди

 

нежелательные

 

въ

 

обществѣ;

 

между

 

тѣмъне-

рѣдко

 

бываетъ,

 

что

 

такіе

 

люди

 

пріобрѣтаютъ

къ

 

себѣ

 

расположеніе,

 

а

 

искренніе

 

люди,

 

но

 

не

умѣющіе

 

льстить,

 

нерѣдко

 

не

 

уважаются,

 

а

 

да-

же

 

презираются.

 

Справедливость

 

сказаннаго

 

каж-

дый

 

можетъ

 

видѣть

 

въ

 

жизни

 

на

 

опытѣ.

 

Все

нестроеніе,

 

весь

 

разладъ

 

происходить

 

отъ

 

не-

правильнаго

 

и

 

разнообразнаго

 

взгляда

 

на

 

жизнь,

при

 

своекорыстіи

 

и

 

недовѣріи

 

другъ

 

къ

   

другу.

Теперь

 

заботятся

 

о

 

сближеніи

 

пастырей

 

съ

пасомыми.

 

Чтобы

 

достигнуть

 

всегда

 

желаннаго

сближения,

 

прихожане

 

должны

 

серьезно

 

отнестись

къ

 

достоинствамъ

 

и

 

недостаткамъ

 

пастыря:

 

рас-

положить

 

его

 

къ

 

ласковому

 

и

 

равному

 

обраще-

ние

 

со

 

всѣми,

 

но

 

отклонять

 

льстивое

 

и

 

заиски-

вающее

 

обхожденіе

 

съ

 

привеллегированными

 

при-

хозканами,

 

не

 

оскорбляться

 

на

 

справедливый

 

об-



—

 

3

 

—

личенія

 

общихъ

 

пороковъ

 

въ

 

приходѣ,

 

довѣрчи-

во

 

заявлять

 

ему

 

о

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

недо-

умѣніяхъ.

 

Вообще

 

желательна

 

дружная

 

чисто

 

се-

мейная

 

жизнь

 

пастыря

 

съ

 

прихожанами.

 

Гдѣ

 

лю-

бовь,

 

тамъ

 

и

 

Вогъ,

 

а

 

гдѣ

 

Богъ,

 

тамъ

 

и

 

ра-

дость.

 

Аминь.

Матеріалы

  

для

   

исторіи

   

Саратовской
Епархіи.

Штатъ

 

причта

 

при

 

церкви

 

состоитъ

 

изъ

 

свя-

щенника,

 

діакона,

 

на

 

пономарской

 

должности

дьячка.

Свяшенникъ

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Мельцан-

скій,

 

сынъ

 

прежде

 

бывшаго

 

пои

 

этой

 

же

 

церкви

священника

 

Василія

 

Мельцанскаго.

 

По

 

окончаніи

курса

 

въ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

въ

1858

 

году

 

былъ

 

уволенъ

 

съ

 

аттестатомъ

 

перва-

го

 

разряда

 

въ

 

епархіальное

 

вѣдомство.

 

Въ

 

1860

году

 

в

 

марта

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

священни-

ка

 

къ

 

этой

 

церкви.

Діаконъ

 

Евстафій

 

Трофимовъ

 

Луцкій,

 

сынъ

прежде

 

бывшаго

 

при

 

этой

 

же

 

церкви

 

священни-

ка

 

Трофима

 

Луцкаго.

По

 

исключеніи

 

изъ

 

низгааго

 

отдѣленія

 

Ка-

мышинскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

онъ

 

опредѣ-

ленъ

 

былъ

 

1826

 

года

 

въ

 

слободу

 

Царевку,

 

что

нынѣ

 

городъ

 

Царевъ,

 

во

 

дьячка,

 

оттуда

 

въ

 

1828

году

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

въ

 

село

 

Бурлукъ

 

на

 

по-

номарское

 

мѣсто.

 

Въ

 

1830

 

году

 

рукоположенъ

былъ

 

во

 

дьякона

 

къ

 

сей

 

же

 

церкви.

 

Въ

 

1853

году,

 

когда

 

было

 

закрыто

 

дьяконское

 

мѣсто,

 

по

 

его

прошенію,

 

оставленъ

 

на

 

пономарской

 

должности.

Дьячекъ

 

Ерасть

 

Ивановъ

 

Веневоленскій.

сынъ

 

нынѣ

 

заштатнаго

 

сей

 

же

 

церкви

 

дьячка

Ивана

 

Попова.

 

По

 

исключеніи

 

изъ

 

нпзшаго

 

от-

дѣленія

 

Камышинскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

въ

184

 

( —)

 

году

 

опредѣленъ

 

былъ

 

во

 

дьячка

 

въ

 

село

Яблонный

 

Гай

 

Самарской

 

епархіи

 

Николаевскаго

уѣзда,

 

оттуда

 

въ

 

184

 

( — )

 

году

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

въ

село

 

Костарево

 

на

 

пономарское

 

мѣсто.

 

Въ

 

184

 

( — )
году

 

неремѣщенъ

 

былъ

 

на

 

настоящее

 

мѣсто.

Церковный

 

староста

 

Государственный

 

кре-

стьянинъ

 

этого

 

же

 

села

 

Ксенофонтъ

 

Архиповъ

Ноздренковъ.

 

Служитъ

 

съ

 

1863

 

года.

30

 

Января

 

усердіемъ

 

прихожанъ

 

на

 

двѣ

мѣстныя

 

иконы

 

устроены

 

двѣ

 

мѣдныя

 

вызоло-

чеиныя

 

на

 

гальванизмѣ

 

ризы

 

съ

 

футлярами

въ

 

210

 

рублей

 

серебромъ.

Въ

 

продолженіи

 

зимняго

 

времени

 

нрихожа-

не

 

очень

 

усердно

 

иосѣщаготъ

  

храмъ.

 

но

 

по

   

ма-

ловмѣстимости

 

храма

 

очень

 

не

 

многіе

 

могутѣ

участвовать

 

при

 

богослуженіи,

 

особенно

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни.

 

Поэтому

 

прихожане

 

общественнымъ

приговоромъ(—)

 

февраля

 

положили

 

распространить

мѣстный

 

храмъ

 

и

 

устроить

 

въ

 

немъ

 

другой

 

пре-

дѣльный

 

престолъ

 

во

 

имя

 

уважаемой

 

иконы

„Достойно".

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

положили

 

600

 

руб-

лей

 

сер.,

 

прежде

 

ими

 

назначенные

 

на

 

окраску

 

и

раздѣлку

 

подъ

 

кирпичъ

 

наружныхъ

 

стѣнъ

 

хра-

ма

 

и

 

ограды

 

употребить

 

на

 

распространеніе

 

хра-

ма,

 

какъ

 

на

 

болѣе

 

существенную

 

нужду.

22

 

февраля

 

въ

 

1-мъ

 

часу

 

по

 

полудни

 

было

солнечное

 

затмѣніе,

 

которое

 

продолжалось

 

около

(— )

 

часовъ.

По

 

случаю

 

бывшаго

 

нрошедшаго

 

пожара,

истребившаго

 

третью

 

часть

 

села

 

съ

 

запаснымъ

хлѣбомъ,

 

а

 

такъ

 

же

 

плохого

 

урожая

 

хлѣба

 

и

корма

 

для

 

скота,

 

многіе

 

изъ

 

прихожанъ

 

совер-

шенно

 

обѣдняли

 

и

 

вынуждены

 

были

 

изо

 

дня

 

въ

день

 

усиленнымъ

 

трудомъ

 

стискивать

 

себѣ

 

и

скоту

 

пропитаніе.

 

А

 

потому

 

въ

 

нынѣшиемъ

 

году

въ

 

св.

 

Четыредесятницу

 

очень

 

многіе

 

изъ

 

при-

хожанъ

 

не

 

исполнили

 

Христіанскаго

 

долга.

Страсть

 

къ

 

пьянству

 

въ

 

послѣдніе

 

года

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

развивается,

 

особенно

 

между

представителями

 

общества—ихъ

 

выборными

 

на-

чальниками.

 

Пьянство

 

на

 

мірскихъ

 

сходкахъ

 

и

происходящіе

 

отъ

 

того

 

безпорядки

 

сильно

 

и

 

ги-

бельно

 

дѣйствуютъ

 

и

 

на

 

молодое

 

поколѣніе.

На

 

26

 

апрѣля

 

въ

 

1-мъ

 

часу

 

ночи,

 

въ

 

са-

момъ

 

началѣ

 

утренней

 

службы,

 

только

 

что

 

ус-

пѣли

 

съ

 

иконами

 

войти

 

въ

 

храмъ,

 

какъ

 

загорѣ-

лось

 

село.

 

Весь

 

народь

 

ушелъ

 

изъ

 

церкви

 

на

пожаръ,

 

а

 

потому

 

при

 

утренней

 

службѣ

 

участво-

вало

 

не

 

болѣе

 

десяти

 

человѣкъ

 

и

 

то

 

посторон-

нихъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

казачьихъ

 

хуторовъ

 

Но-

вочеркаской

 

епархіи.

 

Сгорѣло

 

17

 

дворовъ.

 

По-

жаръ

 

произошелъ

 

отъ

 

неосторожности.

30

 

Апрѣля

 

съ

 

2-хъ

 

часовъ

 

по

 

полудни

 

до

8'/„

 

часовъ

 

вечера

 

шелъ

 

сильный

 

хлопьями

снѣгъ,

 

снѣга

 

выпало

 

болѣе

 

3-хъ

 

вершковъ.

 

На

другой

 

день

 

1-го

 

мая

 

было

 

довольно

 

холодно,

 

а

потому

 

снѣгъ

 

таялъ

 

медленно.

 

Къ

 

вечеру

 

уже

подулъ

 

теплый

 

вѣтеръ,

 

а

 

ночью

 

шелъ

 

сильный

дождь,

 

который

 

согналъ

 

весь

 

снѣгъ.

11

 

и

 

12-го

 

Іюля

 

рѣка

 

Бурлукъ

 

вслѣд-

ствіе

 

сильныхъ

 

дождей,

 

поднялась

 

болѣе

 

четы-

рехъ

 

аршннъ.

 

Всѣ

 

луга

 

и

 

огороды

 

залило

 

во-

дою.

 

Траву

 

и

 

сѣно

 

на

 

рядахъ

 

и

 

волокахъ

 

и

 

всѣ

овощи

 

въ

 

огородахъ

 

или

 

унесло

 

водою

 

или

 

за-

несло

 

иломъ.



-

  

4

   

-

Вскорѣ

 

послѣ

 

разлива

 

водьі

 

появилась

 

въ

нриходѣ

 

лихорадка,

 

которая,

 

за

 

недостаткомъ

радикалыіыхъ

 

средствъ,

 

день

 

отъ

 

дня

 

все

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

усиливалась.

 

Въ

 

августѣ

 

лихород-

ка

 

стала

 

настоящею

 

эиидеміею.

 

Народъ

 

лежалъ

цѣлыми

 

семействами.

 

Иногда

 

случалось,

 

что

 

и

въ

 

большой

 

семьѣ

 

не

 

оставалось

 

пи

 

одного

 

здо-

роваго

 

человѣка,

 

который

 

бы

 

могъ

 

ухаживать

 

за

больными

 

и

 

исправлять

 

самыя

 

необходимый

 

по

домашности

 

обязанности;

 

въ

 

другихъ

 

же

 

семей-

ствахъ

 

лихорадка

 

наблюдала

 

какъ

 

бы

 

нѣкото-

рую

 

постепенность,—отъ

 

одного

 

члена

 

семейства,

который

 

едва

 

начииалъ

 

поправляться,

 

перехо-

дила

 

къ

 

другому,

 

а

 

за

 

нимъ

 

къ

 

третьему

 

и

 

т.

далѣе

 

до

 

послѣдняго.

 

Были

 

случаи,

 

что

 

лихо-

радка

 

переходила

 

въ

 

горячку.

 

Впрочемъ

 

слу-

чаевъ

 

смертности,

 

сравнительно

 

съ

 

числомъ

болышхъ,

 

было

 

не

 

много.

Урожай

 

хлѣба,

 

пшеницы,

 

проса

 

и

 

овса,

 

за

исключеніемъ

 

яблоковъ

 

и

 

вишни,

 

въ

 

нынѣшнемъ

году

 

былъ

 

самый

 

превосходный.

 

Но

 

уборка

 

хлѣ-

ба

 

по

 

случаю

 

эпиДеміи

 

и

 

дождей

 

была

 

самая

плохая.

 

Вслѣдствіе

 

недостатка

 

рабочихъ

 

рукъ

хлѣбъ

 

или

 

оставался

 

на

 

корню,

 

или

 

въ

 

трет-

ка.ѵь

 

(?)

 

въ

 

полѣ

 

и

 

гнилъ

 

тамъ

 

отъ

 

дождей,

 

ко-

торые

 

стали

 

перепадать

 

частенько

 

къ

 

концу

 

ав-

густа.

 

Осень

 

была

 

тоже

 

дождливая,

 

ведрениаго

времени

 

было

 

очень

 

немного.

 

Поэтому

 

мпогіе

изъ

 

жителей

 

не

 

успѣли

 

приготовить

 

для

 

юебя

хлѣба

 

на

 

зиму.

Зима

 

въ

 

продолженіи

 

этого

 

года

 

была

 

до-

вольно

 

теплая.

 

Съ

 

20

 

и

 

по

 

23

 

декабря

 

шли;

 

даже

дожди,

 

отчего

 

вода

 

въ

 

рѣкѣ

 

покрыла

 

ледъ

 

и

поднялась

 

въ

 

верхъ

 

на

 

два

 

аршина.

Въ

 

продолженіи

 

1867

 

года

 

въ

 

цриходѣ

 

ро-

дилось

 

мужскаго

 

пола

 

65

 

человѣкъ,

 

женскаго

 

66

человѣкъ.

 

Итого

 

131

 

человѣкъ.

 

Браковъ

 

было

32.

 

Умерло

 

муж.

 

п.

 

75

 

человѣкъ,

 

женскаго

 

75

человѣкъ.

 

Итого

 

150

 

человѣкъ.

Исповѣдалось

 

и

 

причастилось

 

Св.

 

Таинъ

муж.

 

пола

 

865

 

человѣкъ,

 

женскаао

 

1010

 

чело-

вѣкъ

 

итого

 

1875

 

человѣкъ.

 

Не

 

было

 

у

 

исповѣ-

ди

 

по

 

Малолѣтству

 

муж.

 

иола

 

234

 

человѣка,

женскаго

 

256

 

челов.

 

итого

 

490.

Не

 

было

 

у

 

исповѣдн

 

и

 

Св.

 

Причастія

 

по

отлучкамъ

 

и

 

другимъ

 

уважительнымъ

 

причи-

нимъ

 

муж.

 

пола

 

5

 

человѣкъ,

 

а

 

женскаго

 

10.

Итого

 

15

 

человѣкъ.

Не

 

было

 

у

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія

 

по

опущенію

 

муж.

 

иола

 

65

 

человѣкъ,

 

а

 

зкенскаго

52

 

ч.

 

Итого

 

119

 

человѣкъ.

Всѣхъ

 

жителей

 

въ

 

1867

 

году

 

было

 

муж.

пола

 

1 1 72

 

человѣка,

 

женскаго

 

пола

 

J

 

328.

 

Итого

2500

 

человѣкъ;

 

дворовъ

 

въ

 

приходѣ

 

было

 

356.

Въ

 

продолженіи

 

года

 

продано

 

восковыхъ

свѣчей

 

5

 

пуд.

 

и

 

10

 

фунтовъ.

 

Выручено

 

отъ

 

про-

дажи

 

ихъ

 

212

 

рублей

 

45

 

копѣекъ,

 

изъ

 

нихъ

употреблено

 

было

 

на

 

покупку

 

свѣчей

 

157

 

руб-

лей

 

50

 

коиѣекъ.

 

Затѣмъ

 

остальныя

 

54

 

рубля

 

95

копѣекъ

 

внесены

 

дли

 

храненія

 

и

 

прпращенія

на

 

пользу

 

церкви.

Отъ

 

ирошедшаго

 

года

 

кошельковой

 

суммы

оставалось

 

26

 

рублен

 

37

 

копѣекъ.

 

Въ

 

продол-

жение

 

1867

 

года

 

собрано

 

въ

 

кошелекъ

 

85

 

руб-

лей

 

95

 

копѣекъ,

 

изъ

 

нихъ

 

употреблено

 

на

 

раз-

ный

 

церковный

 

нужды

 

73

 

рубля

 

53

 

копѣйкп.

 

За-
тѣмъ

 

осталось

 

къ

 

1 863

 

году

 

всей

 

суммы

 

38

 

руб-

лей

 

74

 

копѣйки.

Въ

 

продолженіи

 

этого

 

года

 

собрано

 

на

 

бѣд-

ныхъ

    

духовнаго

    

зваиія

 

4

    

рубля

   

4

    

копѣйкн

„и

 

на

 

распростваненіе

   

Христіанства

   

между

язычниками

 

Имперіи — 2

 

рубля.

„на

 

распространеніе

   

Хрпстіанства

  

на

   

Кав-

казѣ— 45

 

копѣекъ.

„на

   

Іерусалимскихъ

    

поклоннпковъ

  

1

   

руб.

40

 

коп..

„на

   

устройство

   

народныхъ

   

школ'ь

   

въ

 

За-

надномъ

 

Краѣ

 

Росоін

            

„

  

20

 

копѣекъ.

„на

 

разоренныхъ

 

отъ

 

разныхъ

 

случаевъ

„

 

40

 

юшѣекъ.

Въ

 

церковно-нриходской

 

школѣ

 

обучалось

27

 

мальчиковъ.

Села

 

Бурлука

 

Священникъ

 

Илья

 

Мельцанскій.

Дьяконъ

 

Евстафій

 

Луцкій.

 

Дьячекъ

 

Ерастъ

Веневоленскій.
Свидѣтельствовалъ

   

Благочинный,

    

Священщшъ

Мпханлъ

 

Руоановскій.

ТТ

«Тайна

 

беззаконія».
(Окончаніе).

За

 

такое

 

безбожное

 

жизнепониманіе,

 

за

 

такое

 

раз-

бойничье

 

представление

 

еврейства

 

о

 

земпыхъ

 

обязан

ностяхъ

 

"къ

 

Богу

 

и

 

человѣчеству,

 

Самъ

 

Господь

 

объя
вилъ

 

о

 

еврейскихъ

 

законникам!^

 

что

 

„они—дѣти

 

дья-

вола,

 

вѣковѣчнаго

 

человѣкоубійцы",

 

и,

 

слѣдовательно,

не

 

имѣютъ

 

ничего

 

духовно-общаго

 

ни

 

съ

 

Вогомъ,

 

ни

съ

 

остальной

 

семьей

 

человѣчества

 

(Іоан.

 

8,

 

44,

 

47).
Такимъ

 

образомъ,

 

Самимъ

 

Словомъ

 

Божіимъ

 

сви-

детельствуется,

 

что

 

масонство,

 

берущее

 

свое

 

начало

отъ

 

безумства

 

Вавшіонскаго,

 

отъ

 

тщеславія

 

'

 

Херамова
и

 

отъ

 

мрачнаго

 

взгляда

 

Соломона

 

на

 

человѣческое

 

до-

стоинство,

 

имѣетъ

 

своими

 

родоначальниками

 

„дѣтей

діавола-человѣкоубіицы"

 

и

 

не

 

заключаете»

 

въ

 

себѣине

можетъ

 

заключать

 

ничего

 

добраго

 

для

 

остального

 

чело-
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вѣчества.

 

Напротивъ,

 

въ

 

средѣ

 

масонства

 

преемствен-

но

 

сохранились

 

и

 

сохраняются

 

только

 

ученія

 

и

 

обы-
чаи

 

изощреннаго

 

изувѣрсіва

 

и

 

человѣкоубіііства.

 

Ряды
же

 

масонства

 

до

 

сихт»

 

поръ

 

пополняются

 

еврейской

 

ин-

теллигенціей

 

и

 

всѣми

 

тѣми

 

сынами

 

другихъ

 

племрнъ,

въ

 

которыхъ

 

кровь

 

или

 

духъ

 

отравлены

 

ядомъ

 

жидов-

ства!

 

Недаромъ

 

же,

 

какъ

 

враги

 

свѣта,

 

они

 

бѣжатъ

 

отъ

свѣта.

 

и

 

окружаготъ

 

себя

 

таинственностью,

 

которая

 

по

слову

 

Госиода,

 

есть

 

главнѣіішій

 

признакъ

 

злого

 

обще-
ства

 

(loan.

 

3,

 

Hi,

 

20).

 

Недаромъ

 

и

 

исторіячеловѣчества

обличаетъ

 

масоновъ

 

въ

 

самыхъ

 

ужасныхъ

 

преступле-

піяхъ,

 

какъ

 

жрецоіп,

 

крови,

 

яда,

 

заговоровъ,

 

и

 

какъ

виновников^

 

всѣхъ

 

неурядицъ

 

въ

 

средѣ

 

человѣчества.

Наконецъ,

 

сами

 

же

 

они

 

на

 

своемъ

 

сборищѣ

 

въ

 

Пари-

жѣ

 

въ

 

1877

 

году

 

провозгласили

 

„объ

 

нсчезновеніи

 

Бо-
га".

 

(„Русск.

 

Вѣстн.,"

 

ноябрь

 

1902

 

г.).

 

Къ

 

нимъ

 

прямо

относятся

 

неумолимый

 

обличительный

 

слова

 

Ап.

 

Петра,
заключающіяся

 

во

 

2-й

 

главѣ

 

его

 

2-го

 

посланія.

Словомъ,

 

если

 

сами

 

масоны

 

исповѣдуютъ

 

свое

происхождёніе

 

отъ

 

безбожныхъ

 

временъ

 

н

 

сами

 

же

пдутъ

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

еврейской

 

интеллигенціей,

 

за-

клейменною

 

отъ

 

Господа

 

именемт»

 

«сыновъ

 

діавола-че-

ловѣкоубіііцы».

 

то

 

мы

 

вправѣ

 

сказать,

 

что

 

масоны

 

суть

прямые

 

родоначальники

 

всѣхъ

 

революцій

 

и

 

всякаго

 

зла.

II

 

однако,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

человѣкоубіиственное

ученіе

 

масоновъ,

 

отрицающее

 

Христа,

 

троны,

 

семью,

 

на-

ціоналыюсти,

 

стремящееся,

 

по

 

выраженію

 

ихъ

 

же

 

сто-

ронника

 

Шлейермахера,

 

выработать

 

святую

 

жизнь,

 

со-

образную

 

ст»

 

разумомъ,

 

и

 

страждущее

 

окаянной

 

свѣ-

тобоязныо,

 

распространяется

 

теперь

 

въ

 

средѣ

 

Русской
ннтеллигенціи

 

съ

 

ужасающей

 

быстротой.

 

Масонство

 

ра-

стакь

 

и

 

съ

 

нп.мъ

 

растетъ

 

борьба

 

зла

 

нротивъ

 

добра

 

со

всѣми

 

убійственпыми

 

ужасами,

 

разрушающими

 

природ-

ную

 

цѣлость

 

каждаго

 

Христіанскаго

 

народа

 

и

 

въ

 

томъ

числѣ

 

нашей

 

великой

 

народности.

На

 

сколько

 

яростно

 

распространяется

 

зловѣщая

зараза

 

масонства,

 

можно

 

судить

 

хотя

 

бы

 

по

 

тому,

 

что

теперь

 

на

 

книжномъ

 

рынкѣ

 

существуетъ

 

громадный

спросъ

 

на

 

масонскую

 

литературу.

 

Даже

 

„Апологія

 

или

защищеніе

 

ордена

 

вольныхъ

 

каменщиковъ",

 

„Завѣща-

ніё

 

сыну",

 

остававшаяся

 

безъ

 

движенія

 

съ

 

1784

 

года,

теперь

 

достигли

 

25

 

руб.

 

за

 

экземпляръ.

Устроились

 

повсемѣстно

 

въ

 

Россіи

 

масонскія

 

ло-

жи.

 

По

 

внушенію

 

масоновъ

 

проповѣдуется

 

открыто

гибельный

 

для

 

троновъ

 

и

 

государствъ

 

„антимилита-

рпзмъ".

 

Разбпвъ

 

устоп

 

несчастной

 

Франціи,

 

масонство

растачиваетъ

 

уже

 

и

 

нашу

 

славную

 

армію

 

подъ

 

име-

немъ

 

подпольной

 

„военной

 

организаціи".

 

Даже

 

дѣй-

ствовавшія

 

въ

 

медовый

 

мѣсяцъ

 

нашей

 

революціи

„Союзъ

 

Союзовъ"

 

носилъ

 

одинаковое

 

имя

 

съ

 

верхов-

пымъ

 

унравленіемъ

 

ихъ

 

проклятаго

 

братства

 

(Финдель,
т.

 

1

 

стр.

 

з).

 

Всв

 

дѣятели

 

этого

 

„Союза

 

Союзовъ"

 

выпу-

щены

 

благополучно

 

на

 

свободу,

 

чему

 

сумѣло

 

поспо-

собствовать

 

всемогущее

 

масонство.

Но

 

самое

 

великое

 

торжество

 

масонства

 

сказалось

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

прежде

 

всѣхъ

 

другихъ

 

вѣроисповѣ-

даній

 

воспользовалось

 

«вѣротерпимостыо»,

 

предназна-

ченною

 

исключительно

 

въ

 

отношеніи

 

законныхъ

 

рели-

гій,

 

а

 

не

 

сектъ.

 

Подъ

 

предлогомъ

 

веротерпимости,

 

ста-

ло

 

у

 

насъ

  

допускаться

 

безіірепятетвенно

  

и

  

масонство

паравнѣ

 

съ

 

его

   

уродливыми

 

и

 

свирѣпыми

 

отростками

вродѣ

 

хлыстовства

 

и

 

скопчества.

Теперь,

 

безъ

 

всякаго

 

стѣсненія,

 

даются

 

прокля-

тымъ

 

Господомъ

 

евреямъ

 

(Мѳ.

 

28,

 

35 —38)

 

въ

 

многихъ

случаяхъ

 

гораздо

 

болыпія

 

гражданскія

 

права,

 

нежели

христіанамъ.

 

Теперь

 

въ

 

военныхъ

 

журналахъ

 

открыто

помѣщаются

 

свѣдѣнія

 

о

 

давней

 

зависимости

 

нашей

псторіи

 

отъ

 

вліянія

 

масонства

 

и

 

о

 

неизбѣжности

 

его

для

 

прогресса

 

и

 

цивилизаціи.

 

Наконецъ,

 

даже

 

съ

 

по-

ступающихъ

 

на

 

коронную

 

службу

 

уже

 

больше

 

не

 

бе-
рется

 

установленная

 

закономъ

 

подписка

 

„о

 

непринад-

лежности

 

къ

 

масонскимъ

 

ложамъ

 

и

 

тайнымъ

 

обще-
ствамъ".

  

(См.

 

т.

 

Ш

 

Уст.

 

о

 

Служ.

 

Прав.).
Но

 

всего

 

ужаснѣе

 

то

 

обстоятельство,'

 

что

 

теперь,

благодаря

 

іезуитекой

 

поддержкѣ

 

со

 

стороны

 

масоновъ,

всякая

 

нечисть

 

полѣзла

 

«въ

 

гору»,

 

а

 

все

 

хорошее

 

і
должно

 

опуститься

 

впизъ.

 

Худому

 

стало

 

хорошо

 

а

 

хо-

рошему —плохо!

 

Такнмъ

 

образомъ

 

вполнѣ

 

оправды-

вается

 

теперь

 

пословица,

 

что

 

„діаволу

 

добромъ

 

не

угодишь"!
Однимъ

 

словомъ —но

 

выраженію

 

Апостола

 

Пав-
ла — "тайна

 

оеллаконнія

 

уже

 

въ

 

дѣйстти*

 

(Фес.

 

2,

 

7).
Мы

 

уже

 

можемъ

 

съ

 

Нашимъ

 

Господомъ

 

сказать

 

масо-

намъ

 

и

 

евреямъ:

 

„Теперь

 

ваше

 

время,

 

и

 

власть

 

тьмы!"
(Лук.

 

22,

 

53).
Но

 

тайна

 

беэзаконія

 

только

 

тогда —по

 

слову

 

Апо-
стола

 

Павла —окончательно

 

возобладаетъ,

 

когда

 

будетъ
взятъ

 

пзъ

 

среды

 

человѣчества

 

Удерживающій

 

теперь

(2

 

Фес.

 

2,7), —т.

 

е.,

 

когда

 

окончательно

 

угаснетъ

 

въ

 

люд-

скихъ

 

сердцахъ

 

удерживающая

 

волю

 

зла

 

вѣра

 

въ

 

Гос-
пода

 

Іисуса.
Мы

 

же

 

имѣемъ

 

въ

 

христіанствѣ

 

всѣ

 

совершен-

нѣйшіе

 

образцы

 

добродѣтелей,

 

и

 

вѣруемъ,

 

что

 

безъ
Христа

 

нельзя

 

совершить

 

ничего

 

добраго

 

(Іоан.

 

15,

 

5),

и

 

что

 

Онъ

 

одинъ

 

творитъ

 

истинный

 

прогрессъ,

 

истин-

ное

 

счастіе

 

Me.

 

11,

 

28 —30)

 

и

 

истинную

 

свободу
(Іоан.

 

8,

 

82).

Поэтому,

 

мы

 

цѣною

 

своего

 

послѣдняго

 

достоянія

(Мук.

 

22,

 

36)

 

должны

 

выступить

 

на

 

защиту

 

міра

 

отъ

„тайны

 

беззаконія

 

масонства!

 

Вѣдь

 

само

 

Бвангеліе

 

по-

учаетъ

 

насъ

 

не

 

доводить

 

земные

 

порядки

 

до

 

мерзости

запустѣнія

 

на

 

святыхъ

 

мѣстахъ,

 

такъ

 

какъ

 

именно

тогда,

 

при

 

этой

 

мерзости,

 

утратить

 

свой

 

смыслъ

 

вся-

кая

 

жизнь

 

и

 

пробьетъ —послову

 

Господа —для

 

земли

 

и

неба

 

послѣдниі

 

часъ

 

(Матф.

 

24,

 

15).
Слѣдовательно,

 

въ

 

нашей

 

доброй

 

волѣ

 

участь

земли

 

и

 

неба,

 

и

 

намъ

 

предоставилъ

 

Богъ

 

полную

 

сво-

боду —или

 

ускорить,

 

или

 

отсрочить

 

конечную

 

гибель
всего

 

впдимаго.

 

А

 

потому,

 

ради

 

благополучія

 

всего

 

ви-

димаго

 

міра

 

и

 

ради

 

цѣлости

 

свѣта

 

и

 

всѣхъ

 

жизней

 

на

землѣ,

 

мы

 

должны

 

противостать

 

всякому,

 

осуждаемому

Святою

 

Церковью,

 

злу

 

распространяемому

 

масонами

 

и

ихъ

 

старшими

 

братьями-евреями.
Надо

 

помнить,

 

что

 

ихъ

 

сообщество

 

есть

 

лагерь

„еыновъ

 

діявола-человѣкоубійцы",

 

кроющійся

 

во

 

тьмѣ.

Они

 

привлекают!»

 

приманками

 

и

 

соблазнами

 

и

 

наслаж-

даются

 

сатанинскимъ

 

злорадствомъ

 

надъ

 

муками

 

вся-

кой

 

своей

 

жертвы,

 

какъ

 

только

 

загонятъ

 

ее

 

въ

 

безвы-
ходный

 

тиски

 

своей

 

діавольскон

 

власти.



—

  

6

  

—

Къ

 

воодушевленной

 

борьбѣ

 

нротивъ

 

этого

 

„дья-

иольства"

 

призываетъ

 

насъ

 

бѣдствующая

 

отъ

 

дѣтей

діявола

 

Матерь

 

наша

 

Святая

 

Церковь!
Если

 

мы

 

поспѣшимъ

 

сплотиться

 

вокругъ

 

Кя,

 

что-

бы

 

защитить

 

святыни

 

Ея

 

отъ

 

мерзости

 

заиустѣнія,

 

то

этимъ

 

удержимъ

 

караюшую

 

Деснпцу

 

Божію.
Если

 

же

 

останемся

 

глухи

 

и

 

нѣмы

 

къ

 

сокровенно-

му

 

голосу

 

Святой

 

Вѣры

 

нашей,

 

то

 

чаша

 

гнѣва

 

Бояіія
прольется

 

на

 

насъ

 

до

 

конца.

        

(„Р.

 

3.").

ТТ.

Освященіе

 

храмовъ.

16

 

Августа

 

1907

 

года

 

въ

 

селѣ

 

ІОловской

Мазѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

освящена

 

вновь

 

построен-

ная

 

церковь-школа

 

во

 

имя

 

свягаго

 

великомуче-

ника

 

Дмитрія

 

Солуискаго.
19

 

Августа

 

1907

 

года

 

освященъ

 

во

 

имя

 

свя-

тыхъ

 

великомученицы

 

Параскевы

 

и

 

мученицы

Антонины

 

придѣлъ

 

въ

 

Покровскомъ

 

храмѣ

 

села

Монастырскаго,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.
________

Протоіерей

 

Симеонъ

 

СтеФановичъ

 

Поздневъ.
(НЕКРОЛОГЪ).

Возвратится

 

персть

 

въ

 

землю, яко-

оісс

 

бѣ,

 

и

 

духъ

 

возвратится

 

къ

 

Бо-

гу,

 

иже

 

даде

 

ею

 

(Еклез.

 

XII.

 

7.(

„Вотъ

 

что

 

сказалъ

 

премудрый,

 

разсуждая

 

о

кончинѣ

 

человѣка!

 

Вотъ

 

какой

 

общій

 

для

 

всѣхъ

коиецъ

 

настоящей

 

жизни,

 

жизни

 

земной!

 

Одина-

ково

 

какъ

 

великій,

 

знаменитый,

 

богатый

 

чело-

вѣкъ,

 

такъ

 

и

 

простой,

 

неизвѣстный,

 

жалкій

 

бѣд-

някъ

 

кончаютъ

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ-же:

 

тѣло

 

ихъ

обращается

 

въ

 

землю

 

„якоже

 

бѣ",

 

абезсмертный

духъ

 

возвращается

 

къ

 

Богу,

 

„иже

 

даде

 

его".

„Вотъ

 

и

 

теперь

 

собрались

 

мы

 

въ

 

этомъ

 

хра-

мѣ,

 

чтобы

 

видѣть

 

не

 

радостное

 

торжество,

 

а

торжество

 

смерти

 

надъ

 

смертнымъестествомъ

 

че-

ловѣка,

 

слышать

 

не

 

радостный

 

церковныя

 

пѣ-

снопѣпія,

 

а

 

надгробное

 

пѣніе

 

надъ

 

"тѣломъ

 

ио-

чившаго

 

о.

 

нротоіерея

 

Симеона,

 

надъ

 

которымъ

совершилось

 

великое

 

неизбѣжное

 

таинство

 

смерти.

Еще

 

такъ

 

недавно,

 

всего

 

нѣсколько

 

дней

назадъ,

 

видѣли

 

мы

 

почившаго

 

въ

 

этомъ

 

самомъ

храмѣ,

 

благоговѣйно

 

совершавшаго

 

церковныя

службы,

 

приносившаго

 

великую

 

безкровную

 

жер-

тву;

 

слышали,

 

какъ

 

съ

 

этого

 

святого

 

мѣста

 

раз-

давались

 

его

 

молитвенные

 

возгласы

 

и

 

поучи-

тельное

 

слово

 

въ

 

назиданіе

 

и

 

наученіе

 

пасо-

мыхъ.

 

Всѣ

 

мы

 

видѣли

 

его

 

хотя

 

и

 

преклоннымъ

старцемъ,

 

но

 

все

 

еще

 

бодрымъ,

 

нолнымъ

 

энергіи

и

 

желанія

 

послужить

 

на

 

пользу

 

церкви

 

Христо-

вой,

 

и

 

меньше

  

всего

   

думали,

 

что

   

такъ

   

скоро,

такъ

 

внезапно

 

смерть

 

исхититъ

 

его

 

изъ

 

нашей

среды,

 

изъ

 

среды

 

лсивыхъ.

 

Но

 

что

 

дѣлать!

 

Все-

му

 

свое

 

время,

 

время

 

каждой

 

вещи

 

подъ

 

небе-

семъ.

 

Время

 

рождаться,

 

время

 

и

 

умирать,

 

время

садить,

 

время

 

и

 

исторгать

 

насажденное;

 

время

смѣяться,

 

время

 

плакать

 

и

 

рыдать.

 

Пришло

 

вре-

мя

 

смерти

 

и

 

для

 

сего

 

раба

 

Божія,

 

протоіерея

Симеона,

 

и

 

недавній

 

нащъ

 

собесѣдникъ,

 

сослу-

житель,

 

добрый

 

пастырь

 

словеснаго

 

стада

 

ле-

житъ

 

бездыханным!».

 

Совершилась

 

всеблагая

 

во-

ля

 

Божія,

 

и

 

нестало

 

еще

 

одного

 

изъ

 

старѣйшихъ,

ревностныхъ

 

и

 

усерднѣйшихъ

 

пастырей

 

нашего

города.

 

Въ

 

послѣдній

 

разъ

 

пришелъ

 

онъ,

 

и

 

не

пришелъ

 

уже,

 

а

 

принесенъ

 

въ

 

этотъ

 

родной

 

ему

храмъ

 

Божій,

 

пришелъ

 

уже

 

не

 

для

 

того,

 

для

 

че-

го

 

въ

 

продолженіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

раньше

 

прихо-

дилъ,

 

принося

 

здѣсь

 

безкровную

 

жертву

 

и

 

воз-

вѣщая

 

своимъ

 

духовнымъ

 

дѣтямъ

 

глаголы

 

жиз-

ни

 

вѣчной.

 

Конецъ

 

этимъ

 

любвеобильнымъ

 

спа-

сительнымъ

 

глаголамъ!

 

Смолкли

 

уста

 

пастыря!

Онъ

 

пришелъ

 

къ

 

своему

 

Пастыре-начальнику

 

за

отпущеніемъ

 

его

 

въ

 

новую

 

жизнь,

 

за

 

послѣдни-

ми

 

погребальными,

 

умилительными

 

напутствіями

церкви

 

въ

 

загробную

 

жизнь.

 

Его

 

бренное

 

тѣло

уже

 

готово

 

обратиться

 

вь

 

землю,

 

якоже

 

бѣ,

 

а

духъ

 

его

 

возвращается

 

къ

 

Богу,

 

иже

 

даде

 

его,

чтобы

 

тамъ

 

предъ

 

праведнымъ,

 

милосерднымъ

Судіей

 

дать

 

отчетъ

 

во

 

всемъ,

 

что

 

овъ

 

съ

 

тѣ-

ломъ

 

содѣлалъ

 

на

 

землѣ—или

 

благая

 

или

 

злая,

идетъ

 

дать

 

отчетъ

 

не

 

столько

 

за

 

себя,

 

но,

 

какъ

пастырь

 

церкви

 

Христовой,

 

и

 

за

 

свое

 

духовное

стадо.

„Для

 

насъ

 

же

 

всѣхъ

 

любящихъ

 

его,

 

прис-

ныхъ

 

его,

 

сослуживцевъ

 

и

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

на-

стало

 

время

 

печали

 

и

 

плача

 

о

 

дорогой,

 

невоз-

вратной

 

потери.

 

Да,

 

ни

 

глубокіе

 

вздохи,

 

ни

обильный

 

слезы,

 

ни

 

тяжкіе

 

вопли,

 

ничто

 

не

 

воз-

вратитъ

 

его

 

намъ,

 

ибо

 

онъ

 

ушелъ

 

туда,

 

откуда

никто

 

не

 

возвращается,

 

гдѣ

 

остаются

 

и

 

старцы,

и

 

юноши,

 

и

 

младенцы.

 

Смерть

 

навсегда

 

исхити-

ла

 

его

 

отъ

 

насъ,

 

и

 

только

 

въ

 

послѣдній

 

великій

день

 

небесная

 

труба

 

возбудитъ

 

его

 

къ

 

новой

жизни.

„Трудно

 

и

 

тяжко

 

видѣть

 

кончину

 

тѣхъ,

 

ко-

го

 

долго

 

мы

 

знали,

 

съ

 

кѣмъ

 

вмѣстѣ

 

трудились,

но

 

неизмѣримо

 

тяжелѣе

 

навсегда

 

лишиться

 

близ-

кихъ

 

родныхъ,

 

дорогих!»

 

сердцу

 

людей.

 

Неудер-

жимый

 

слезы

 

льются

 

изъ

 

глазъ,

 

вздохи

 

и

 

ры-

данія

 

терзаютъ

 

грудь

 

близкихъ

 

почившаго,

 

и

нѣтъ

 

для

 

нихъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

словъ

 

утѣше-

нія,

 

который

 

бы

 

могли

 

осушить

 

слезы

 

осиротѣв-

шихъ,

 

облегчить

 

страданія

 

ихъ.

 

При

 

гробѣ

 

нель-



зя

 

не

 

плакать.

 

Это—мѣсто

 

плача

 

и

 

скорби.

 

Самъ

Спаситель

 

нашъ

 

нлакалъ

 

надъ

 

гробомъ

 

Лазаря,

котораго

 

Онъ

 

любилъ.

 

Богоматерь,

 

св.

 

апостолы,

жены

 

мироносицы

 

плакали

 

и

 

рыдали

 

надъ

 

умер-

шимъ

 

Спасителемъ.

 

Плачьте

 

и

 

рыдайте,

 

христі-

ане,

 

и

 

вы

 

надъ

 

гробомі»

 

умершихъ

 

близкихъ

своихъ,

 

но

 

объ

 

одпомъ

 

заботьтесь,— чтобы

 

плачь

и

 

скорбь

 

не

 

привели

 

ваеъ

 

къ

 

отчаянію,

 

къ

 

по-

тери

 

упованія

 

на

 

Господа

 

Бога.

 

Нехочу

 

васъ,

братіе,

 

оставить

 

въ

 

невѣдѣніи

 

объ

 

умершихъ,

говоритъ

 

св.

 

ап.

 

Павелъ,

 

чтобы

 

вы

 

не

 

печали-

лись

 

какъ

 

и

 

прочіе

 

неимущіе

 

упованія,

 

ибо

 

если

мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

Іисусъ

 

умеръ

 

и

 

воскресъ,

 

то

и

 

умершихъ

 

во

 

Іисусѣ

 

Богъ

 

приведетъ

 

съ

 

Нимъ.

Ибо

 

Христосъ

 

для

 

того

 

умеръ

 

и

 

воскресъ

 

и

ожилъ,

 

чтобы

 

владычествовать

 

н

 

надъ

 

мертвыми

и

 

надъ

 

живыми

 

(I

 

Солун.

 

IV

 

13—Рим.

 

XIV

 

9).

Правда,

 

нельзя

 

не

 

скорбѣть

 

при

 

видѣ

 

смер-

ти,

 

странно,

 

поразительно,

 

невыносимо

 

для

 

серд-

ца

 

зрѣлище

 

смерти:

 

она

 

приводитъ

 

въ

 

трепетъ

и

 

потрясаетъ

 

все

 

существо

 

наше;

 

но

 

будемъ

 

при

гробѣ

 

близкихъ

 

своихъ

 

утѣшаться

 

тѣмъ,

 

что

разлука

 

наша

 

съ

 

ними

 

временна

 

и

 

недолга.

 

На-

ступаетъ

 

время

 

и

 

настало

 

уже,

 

говоритъ

 

Спаси-

тель,

 

когда

 

мертвые

 

услышатъ

 

гласъ

 

Сына

 

Бо-

жія

 

и,

 

услышавши,

 

оживутъ.

 

Не

 

будемъ

 

чрез-

мѣрно

 

скорбѣть

 

и

 

при

 

этомъ

 

гробѣ,

 

какъ

 

ни

 

го-

рестна

 

внезапная

 

разлука

 

съ

 

почившимъ.

 

Бу-

демъ

 

вѣрить,

 

что

 

онъ

 

отъ

 

временнаго

 

отходитъ

къ

 

вѣчному,

 

изъ

 

тлѣнія

 

— въ

 

нетлѣніе,

 

отъ

 

худ-

шаго— къ

 

лучшему.

 

Онъ,

 

какъ

 

зрѣлый

 

плодъ,

перенесенъ

 

въ

 

небесныя

 

обители,

 

украшенный

сѣдинами

 

и

 

отличіями

 

своей

 

долгой,

 

трудовой

жизни.

 

Онъ,

 

какъ

 

путникъ

 

послѣ'

 

труднаго

 

и

долгаго

 

пути,

 

наконецъ,

 

пришелъ

 

къ

 

своему

 

по-

стоянному

 

жительству,

 

ибо

 

„житіе

 

наше

 

на

 

не-

беси

 

есть",

 

гдѣ

 

ожидаетъ

 

его

 

вѣчный

 

покой

 

и

отдохновеніе.

 

Почившій

 

такъ

 

провелъ

 

свою

 

жизнь,

что

 

мы

 

съ

 

упованіемъ

 

на

 

'милосердіе

 

Божіе

 

мо-

жемъ

 

имѣть

 

твердую

 

надежду,

 

что

 

Господь

 

и

его

 

сподобитъ

 

небесныхъ

 

радостей

 

и

 

покоя,

 

Онъ

всю

 

жизнь

 

свою

 

старался

 

быть

 

достойнымъ

 

ра-

бомъ

 

Господа

 

своего,

 

не

 

зарывая

 

данныхъ

 

ему

талантовъ,

 

но

 

въ

 

продолженіе

 

своего

 

почти

 

по-

лувѣковаго

 

свящепническаго

 

служенія

 

старался

преумножить

 

ихъ

 

дѣланіемъ

 

непостыднымъ.

 

Не

будемъ

 

подробно

 

говорить

 

о

 

его

 

трудахъ

 

и

 

до-

стоинствах!».

 

Много

 

потрудился

 

онъ,

 

много

 

сдѣ-

лалъ

 

добраго

 

и

 

полезнаго.

 

Теперь

 

для

 

него

 

нѣтъ

ни

 

радостей,

 

ни

 

горестей,

 

не

 

чувствительны

 

для

него

 

іюрицанія,

 

ненужны

  

ему

 

похвалы.

 

Однако,

не

 

могу

 

умолчать

 

объ

 

особенно

 

выдающихся

 

до-

бродѣтеляхъ

 

почившаго.

 

Св.

 

ап.

 

Павелъ

 

говоритъ:

поминайте

 

наставниковъ

 

вашихъ,

 

иже

 

глаголаша

вамъ

 

слово

 

Божіе,

 

ихъ-же

 

взирающи

 

на

 

сконча-

ніе

 

жительства,

 

подражайте

 

вѣрѣ

 

ихъ

 

(Евр.

 

XIII,

 

7).

Есть

 

чемуг

 

поучиться

 

намъ

 

и

 

у

 

почившаго

отца

 

Симеона.

 

Кто

 

близко

 

зналъ

 

его,

 

тотъ

 

не

могъ

 

не

 

видѣть,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

истинный

 

кресто-

носецъ.

 

Иже

 

хощетъ

 

по

 

Мнѣ

 

идти,

 

да

 

отвержет-

ся

 

себѣ

 

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой

 

и

 

но

 

Мнѣ

 

гря-

детъ,

 

сказалъ

 

всѣмъ

 

намъ

 

Спаситель.

 

Почившій

о.

 

протоіерей

 

твердо

 

помнилъ

 

этотъ

 

призывъ

Спасителя

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

безропотно,

 

по-

разительно-мужественно

 

несъ

 

свой

 

жизненный

крестъ.

 

А

 

крестъ

 

его

 

былъ

 

очень

 

и

 

очень

 

тя-

желъ.

 

Многіе

 

изъ

 

насъ,

 

быть

 

можетъ,

 

уже

 

давно-

бы

 

пали

 

подъ

 

тяжестью

 

такого

 

креста,

 

а

 

онъ

несъ

 

его

 

твердо

 

до

 

послѣдняго

 

вздоха.

 

Крестъ

его

 

составляли

 

семейныя

 

горести

 

и

 

несчастья.

Сколько

 

уясе

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

 

оплакалъ

 

онъ

преждевременно

 

умершихъ

 

дорогихъ

 

его

 

сердцу

 

■

родныхъ!

 

Какъ

 

невыразимо

 

тяжко

 

было

 

ему

 

въ

иродолженіе

 

многихъ—многихъ

 

лѣтъ

 

смотрѣть

на

 

свою

 

несчастную

 

страдалицу— дочь!

 

Сердце

посторонняго

 

человѣка

 

сжимается

 

отъ

 

тоски

 

и

боли

 

при

 

видѣ

 

этой

 

несчастной

 

душевно-больной,

чтоже

 

чувствовало

 

сердце

 

любящаго

 

отца,

 

при

всемъ

 

своемъ

 

желанш

 

не

 

могшаго

 

помочь

 

не-

счастной?..

 

А

 

кромѣ

 

того,

 

было

 

и

 

еще

 

мноп>—

много

 

другихъ

 

несчастій

 

и

 

огорченій.

 

Да,

 

тяже-

лый,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

тяжелый

 

крестъ

 

несъ

почившій,

 

несъ

 

безропотно

 

и

 

покорно

 

волѣ

 

Бо-
жіей.

Не

 

менѣе

 

назидательна

 

и

 

замѣчательна

 

и

другая

 

добродѣтель

 

почившаго—его

 

любовь

 

и

милосердіе

 

къ

 

сирымъ

 

и

 

бѣднымъ

 

роднымъ

 

сво-

имъ.

 

Онъ,

 

можно

 

сказать,

 

жилъ

 

для

 

нихъ.

 

Его

домъ

 

былъ

 

пріютомъ

 

для

 

сиротъ

 

и

 

обездолен-

ныхъ.

 

Они

 

жили

 

въ

 

его

 

квартирѣ,

 

какъ

 

свои,

а

 

почившій

 

считалъ

 

ихъ

 

своею

 

родною

 

семьей,

заботился

 

объ

 

ихъ

 

воспнтаніи

 

и

 

всячески

 

ста-

рался

 

дать

 

имъ

 

соотвѣтствующее

 

образованіе,

ноддержива.тъ

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ.

Но,

 

братіе-христіане,

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

до-

стоинствахъ

 

и

 

добродѣтеляхъ

 

почившііі,

 

какъ

 

и

всѣ

 

мы

 

люди,

 

имѣлъ

 

и

 

недостатки,

 

слабости

 

и,

конечно,

 

согрѣшалъ

 

вольно

 

и

 

невольно.

 

Внезап-

ная

 

кончина

 

его,

 

быть

 

можетъ,

 

застала

 

его

 

не

совсѣмъ

 

готовымъ

 

къ

 

великой

 

тайнѣ

 

смерти,

 

хоть

онъ

 

постоянно

 

помышлялъ

 

о

 

ней

 

и

 

готовился

 

къ

ней.

 

Быть

  

можетъ,

 

въ

   

чемъ-нибудь

 

онъ

   

не

 

ус-
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пѣлъ

 

покаяться

 

и

 

загладить

 

грѣхи

 

свои

 

добрымъ

дѣломъ,

 

нашъ

 

долгъ,

 

христіане,

 

придти

 

къ

 

нему

на

 

помощь

 

и

 

своею

 

усердною,

 

искреннею

 

церков-

ного

 

вмѣстѣ

 

съ

 

архипастырем!»

 

нашимъ

 

молит-

вою

 

испросить

 

ему

 

у

 

Господа

 

нрощеніе

 

всѣхъ

его

 

вольных!»

 

и

 

невольныхъ

 

согрѣшенііі.

Еслибы

 

хоть

 

на

 

одно

 

мгновеніо

 

уста

 

его

 

мо-

гли

 

открыться,

 

они,

 

яесомнѣнно,

 

открылись-бы

для

 

молитвы;

 

еслибы

 

хоть

 

на

 

одно

 

мгновеніе

онъ

 

могъ

 

обратиться

 

къ

 

намъ,

 

онъ,

 

несомнѣнно,

сказалъ

 

бы

 

намъ:

 

„други

 

мои,

 

непрестанно

 

мо-

литесь

 

обо

 

мнѣ

 

Христу

 

Богу,

 

да

 

не

 

изведенъ

буду

 

но

 

грѣхамъ

 

моимъ

 

намѣсто

 

мученія".

 

Самъ

онъ,

 

при

 

жизни

 

своей,

 

любилъ

 

молиться

 

и

 

мно-

го

 

молился

 

за

 

умершихъ.

 

Послѣдняя

 

служба

 

его

была

 

папихида

 

на

 

могилѣ

 

его

 

родителей.

 

При-
выкши

 

съ

 

дѣтства

 

чтить

 

родителей

 

своихъ

 

и

молиться

 

о

 

нихъ,

 

почившій

 

и

 

въ

 

глубокой

 

ста-

рости

 

никогда

 

не

 

забывалъ

 

этой

 

святой

 

обязан-

ности.

 

Воспользовавшись

 

немногими

 

свободными

отъ

 

дѣлъ

 

днями,

 

онъ

 

поспѣшилъ

 

на

 

могилу 'ро-

дителей

 

своихъ

 

и

 

совершил!»

 

по

 

нихъ

 

заупокой-

ную

 

службу,

 

послѣднюю

 

свою

 

службу.

 

Оттуда

возвратился

 

уже

 

только

 

его

 

бездыханный

 

трупъ.

Помолимся

 

же,

 

братіе-христіане,

 

о

 

почившемъ

о.

 

нротоіереѣ

 

Оимеонѣ,

 

помолимся

 

искренно,

 

съ

усердіемъ,

 

какъ

 

самъ

 

онъ

 

молился

 

за

 

другихъ!

Л

 

ты,

 

дорогой

 

нашъ

 

почившій

 

о.

 

Симеонъ,

 

про-

сти

 

намъ

 

все,

 

въ

 

чемъ,

 

быть

 

можетъ,

 

мы

 

были

виноваты

 

предъ

 

тобой,

 

и

 

отъ

 

насъ

 

всѣхъ

 

прими

искреннее

 

сердечное

 

нрощеніе,

 

если

 

въ

 

чемъ-либо

ты

 

ечнталъ

 

себя

 

виповатымъ

 

предъ

 

нами,

 

и

 

съ

чистой

 

душой

 

иди

 

къ

 

своему

 

Настыреначальни-

ку

 

и

 

Судіи.

 

Ты,

 

какъ

 

могъ,

 

подвизался

 

на

 

зем-

лѣ

 

подвпгомъ

 

добрымъ,

 

теченіе

 

сконча.тъ,

 

вѣру

соблголъ.

 

Прочее

 

убо

 

соблюдается

 

тебѣ

 

вѣнецъ

правды,

 

его

 

же

 

воздасть

 

тебѣ

 

Праведный

 

Судія.

Вѣримъ

 

несомнѣнно,

 

что

 

Онъ

 

приметъ

 

тебя

 

какъ

вѣрнаго

 

раба

 

своего,

 

и

 

ты

 

услышишь

 

его

 

слад-

чайшій

 

гласъ:

 

„рабе

 

благій

 

и

 

вѣрный,

 

вниди

 

въ

радость

 

Господа

 

твоего",

 

радость

 

вѣчную,

 

неиз-

рѣченную.

 

Не

 

забудь

 

тогда

 

и

 

насъ

 

въ

 

своихъ

предъ

 

Господомъ

 

молнтвахъ,

 

какъ

 

и

 

мы

 

никогда

не

 

забудемъ

 

молиться

 

о

 

тебѣ".

„Рѣчь"

 

о.

 

Тихова

 

произвела

 

на

 

молящихся

сильное

 

впечатлѣніе.

 

Въ

 

церкви

 

и

 

въ

 

оградѣ

можно

 

было

 

слышать

 

одобреніе

 

по

 

адресу

 

орато-

ра:

 

„это

 

онъ

 

вѣрно

 

говорнлъ:

 

покойникъ

 

точь

въ

 

точь.

 

такой

 

былъ.

 

Царство

 

ему

 

небесное

 

и

вѣчный

 

покой".

 

Во

 

время

 

отпѣванін

 

ироизнесъ

другую

   

рѣчь

 

о.

    

настоятель

   

Воішесепеки-Горян-

ской

 

г.

 

Саратова

 

церкви,

 

двоюродный

 

брать

 

по-

чившаго,

 

о,

 

протоіерей

 

П.

 

А.

 

Поздневъ

 

(бывшій

ректоръ

 

Пензенской

 

духовной

 

семинаріи).

 

О.

 

про-

тоіерен

 

П.

 

А.

 

Поздневъ

 

сказалъ

 

слѣдующее.

„Съ

 

соизволенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Архи-

пастыря

 

позволяю

 

себѣ

 

обратиться

 

къ

 

тебѣ,

 

до-

рогой

 

нашъ

 

родственникъ

 

и

 

возлюбленный

 

о

Христѣ

 

братъ,

 

о.

 

протоіерей

 

Симеонъ,

 

съ

 

неболь-

шимъ

 

прощальнымъ

 

словомъ

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

земпыхъ

 

родичей

 

и

 

присныхъ

 

твоихъ.

„Среди

 

мірскихъ

 

чиновъ

 

нашей

 

православ-

ной

 

церкви

 

установился

 

заимствованный

 

съ

 

За-

пада

 

обычай

 

возлагать

 

вѣики

 

изъ

 

цвѣтовъ

 

на

гробі»

 

почившаго

 

собрата.

 

Мы

 

же,

 

твои

 

родст-

венники,

 

въ

 

присутствіи

 

столькаго

 

собранія

 

при-

шедшихъ

 

воздать

 

тебѣ

 

послѣдній

 

христіанскій

долгъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Архипа-

стыремъ,

 

на

 

прощаніе

 

съ

 

тобою,

 

хотимъ

 

вручить

тебѣ

 

неувядаемый

 

духовный

 

вѣнокъ

 

изъ

 

тѣхъ

чувствъ,

 

какими

 

преисполнена

 

наша

 

душа,

 

и

изъ

 

тѣхъ

 

добродѣтелей,

 

какія

 

ты

 

проявлялъ

 

въ

обращеніи

 

съ

 

твоими

 

присными

 

во

 

время

 

твоей

земной

 

жизни.

 

Этотъ

 

вѣнокъ

 

немного

 

припод-

ниметъ

 

завѣсу

 

со

 

стороны

 

твоей

 

внутренней,

 

до-

машней,

 

недоступной

 

взору

 

посторонняго

 

чело-

вѣка,

 

жизни;

 

но

 

теперь,

 

когда

 

ты

 

оставилъ

 

сей

земной

 

мелочный

 

міръ,

 

это

 

для

 

тебя

 

не

 

важно;

важно

 

то,

 

что

 

ты

 

съ

 

нашимъ

 

вѣнкомъ

 

можешь

небоязненно

 

предстать

 

предъ

 

нелицеиріятнымъ

судомъ

 

Божіимъ,

 

предъ

 

который,

 

по

 

вѣрованію

нашей

 

св.

 

православной

 

церкви,

 

твоя

 

душа

 

бу-

детъ

 

представлена

 

ангелами

 

въ

 

сороковой

 

день

нослѣ

 

твоей

 

кончины

 

для

 

нослѣдняго

 

иоклоне-

нія

 

Господу

 

Богу.

„Сначала

 

мы

 

были

 

поражны

 

твоей

 

внезап-

ной

 

кончиной.

 

Такъ

 

недавно

 

ты

 

былъ

 

съ

 

нами

на

 

родственномъ

 

брачномъ

 

торжествѣ,

 

бесѣдо-

валъ

 

полный

 

силъ

 

и

 

радости,

 

и

 

вдругъ

 

тебя

нестало!

 

Но

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

ты

 

предчувствовалъ

свою

 

кончину

 

и

 

готовился

 

къ

 

ней,

 

безропотно

покоряясь

 

волѣ

 

Божіей.

 

И

 

эта

 

рѣдкая

 

покор-

ность

 

твоя

 

волѣ

 

Божіей

 

есть

 

та

 

добродѣтель,

которая

 

явится

 

цѣнною

 

на

 

судѣ

 

Вожіемъ.

„

 

Въ

 

общеніи

 

съ

 

своими

 

присными

 

при

 

сво-

ей

 

жизни

 

ты

 

былъ

 

открытъ

 

душою.

 

Мы

 

замѣ-

чали,

 

что

 

ты

 

всегда

 

ставилъ

 

высоко

 

нравствен-

ное

 

достоинство

 

своей

 

личности,

 

сознавалъ

 

это

и

 

не

 

позволялъ,

 

чтобы

 

другіе

 

унижали

 

его;

 

отъ

этого

 

твой

 

нравственный

 

авторитетъ

 

былъ

 

вы-

сок!»

 

въ

 

очахъ

 

твоихъ

 

присныхъ.

„Быть

 

можетъ,

 

всегдашнее

   

сознаніе

   

тобою



—

   

9

    

—

своего

 

нравственнаго

 

достоинства

 

сложилось

 

въ

тебѣ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ударовъ

 

въ

 

твоей

 

жизни.

Много

 

ты

 

претерпѣлъ

 

въ

 

юности

 

своей

 

и

 

во

время

 

ученія

 

отъ

 

бѣдности.

 

Много

 

ты

 

перенесъ

скорбей

 

и

 

печалей

 

въ

 

своей

 

семейной

 

жизни.

 

И

особенно

 

на

 

твою

 

долю

 

выпали

 

два

 

тяжелыхъ

подвига:

 

продолжительное

 

вдовство

 

твое

 

и

 

по-

печете

 

о

 

душевно-больной

 

дочери

 

твоей,

 

со

времени

 

выхода

 

ея

 

въ

 

замужество.

 

Ты

 

не

 

упалъ

отъ

 

этихъ

 

подвиговъ,

 

а

 

несъ

 

ихъ

 

до

 

конца

 

своей

жизни

 

мужественно

 

и

 

честно

 

и

 

видѣлъ

 

въ

 

нихъ

жизненный

 

крестъ,

 

посланной

 

тебѣ

 

отъ

 

Бога.

 

И

потому

 

ты

 

несъ

 

ихъ

 

безропотно,

 

съ

 

полной

 

по-

корностью

 

волѣ

 

Божіей,

„Не

 

менѣе

 

удивительно

 

и

 

поразительно

 

твое

попеченіе

 

о

 

бѣдныхъ

 

и

 

сиротствующихъ

 

роди-

чахъ

 

твоихъ.

 

Ты

 

не

 

разбиралъ

 

ихъ

 

по

 

дально-

сти

 

или

 

близости

 

родства.

 

Всѣмъ,

 

сказывавшим-

ся

 

твоими

 

родичами,

 

ты

 

давалъ

 

одинаково

 

ра-

душный

 

пріютъ:

 

ноиотияѣ

 

твой

 

домъ

 

былъ

 

до-

момъ

 

сиротъ

 

и

 

бѣдныхъ.

 

Ты

 

радовался,

 

когда

ихъ

 

собиралось

 

много

 

въ

 

твоемъ

 

домѣ.

 

Всѣмъ

имъ

 

ты

 

помогалъ,

 

чѣмъ

 

могъ:

 

кому—пріютомъ,

кому-

 

-деньгами,

 

кому

 

—

 

совѣтомъ.

 

И

 

теперь

 

те-

бя

 

нестало

 

для

 

нихъ!

„За-то

 

ты

 

своимъ

 

отеческимъ

 

попеченіемъ

о

 

сиротствующихъ

 

и

 

бѣдствующихъ

 

родичахъ

иріобрѣлъ

 

у

 

Бога

 

великую

 

милость

 

себѣ.

 

При-

ми-же

 

отъ

 

всѣхъ

 

твоихъ

 

родичей,

 

имѣвшихъ

 

съ

тобою

 

общеніе

 

при

 

твоей

 

жизни,

 

при

 

настоящемъ

прощаніи

 

послѣднее

 

глубокое

 

и

 

чистосердечное

„благодаримъ";

 

дай

 

имъ

 

за

 

вольныя

 

и

 

не

 

воль-

ныя

 

обиды

 

тебѣ

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

христіанское

прощеніе

 

и

 

неси

 

къ

 

Богу

 

отъ

 

нихъ

 

молитвен-

ный

 

вопль,

 

чтобы

 

Господь

 

Богъ

 

помнловалъ

 

те-

бя

 

на

 

судѣ

 

своемъ

 

ради

 

твоихъ

 

земныхъ

 

под-

виговъ

 

и

 

даровалъ

 

тебѣ

 

царство

 

небесное,

 

гдѣ-

бы

 

ты

 

обрѣлъ

 

себѣ

 

вѣчный

 

покой.

 

Миръ

 

тво-

ему

 

праху!"

Это

 

„Слово"

 

согрѣтое

 

неподдѣльною

 

любо-

вію

 

къ

 

почившему,

 

вызвало

 

у

 

стоявшихъ

 

около

гроба

 

родныхъ

 

и

 

прихожанъ

 

почившаго

 

горькія,

обильный

 

слезы.

По

 

окончаніи

 

чина

 

отпѣванія

 

гробъ

 

съ

 

остан-

ками

 

почившаго

 

поднятъ

 

былъ

 

на

 

руки

 

о.

 

о.

протоіереями

 

и

 

священниками

 

и

 

обнесенъ

 

вокругъ

церкви

 

въ

 

предшествіи

 

Преосвяшеннаго

 

Палла-

дія,

 

а

 

затѣмъ

 

отнесенъ

 

былъ

 

къ

 

квартирѣ

 

по-

чившаго,

 

гдѣ

 

Владыка

 

отслужилъ

 

краткую

 

ли-

тію

 

и

 

возвратился

 

въ

 

церковь

 

разоблачаться,

 

а

печальная

 

нроцессія

 

направилась

 

къ

 

Воскресен-

скому

 

кладбищу.

 

Гробъ

 

отъ

 

квартиры

 

почивша-

го

 

до

 

самой

 

могилы

 

несли

 

прихожане.

На

 

могилѣ

 

почившаго

 

была

 

отслужена

 

по-

слѣдняя

 

паннихида.

 

Отдавшіе

 

почившему

 

о.

 

про-

тоіерею

 

„послѣдній

 

долгъ"

 

вереницей

 

потяну-

лись

 

съ

 

кладбища.

 

Шли

 

молча,

 

подавленные

невозвратимою

 

потерею

 

дѣйствительно

 

хорошаго

человѣка.

Въ

 

квартирѣ

 

почившаго

 

для

 

всѣхъ

 

сопро-

вождавшихъ

 

останки

 

его

 

до

 

могилы

 

былъ

 

при-

готовленъ

 

скромный

 

поминальный

 

обѣдъ,

 

по,

при

 

видѣ

 

несчастныхъ

 

малолѣтнихъ

 

родичей

почившаго,

 

которымъ,

 

быть

 

можетъ,

 

завтра—же

нечѣмъ

 

будетъ

 

питаться,

 

яства

 

и

 

питія

 

потреб-

лялись

 

неохотно...

                    

В.

 

П.

 

Соколову,.

У.

РУССКАЯ

 

БОГОСЛОВСКАЯ

 

ЛИТЕРАТУРА.
409.

  

Никаноръ

 

епископъ.

 

Рѣчь,

 

произнесен-

ная

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

предъ

 

молебствіемъ

28-го

 

августа

 

1891

 

года.

 

Спб.

 

1892.

 

Тип.

 

Синод.

8°.

 

стр.

 

8.

 

5000

 

экз.

410.

  

Никольскій,

 

В.

 

Поученія

 

сельскаго

 

свя-

щенника,

 

произнесенный

 

своимъ

 

прихожанамъ

при

 

чтеніи

 

житій

 

избранныхъ

 

святыхъ.

 

М.

 

1889.

Тип.

 

Зотова.

 

8°.

 

стр.

 

168.

  

1200

 

экз.

 

60

 

к.

411.

  

Нардовъ,

 

В.,

 

прот.

 

Сѣятель

 

благочестія

или

 

полный

 

кругъ

 

церковныхъ

 

бесѣдъ,

 

поуче-

ній

 

и

 

словъ.

 

Т.

 

1

 

Изд.

 

2-е.

 

Спб.

 

1891.

 

Тин.

 

А.

Катанскаго

 

л

 

К 0 .

 

8°.

 

стр.

 

558+YI.

 

3000

 

экз.

412.

  

О-въ,

 

М.

 

Два

 

слова

 

о

 

нелѣностномъ

 

ію-

сѣщеніи

 

храма

 

Божія

 

)для

 

простого

 

народа).

 

Вят-

ка.

 

1892.

 

Тип.

 

Макшеева.

 

8°.

 

стр.

 

28

 

3000

 

экз.

413.

  

Огіевскій,

 

П.,

 

прот.

 

Слово

 

въденьВоз-

двпженія

 

Честнаго

 

Животворящаго

 

Креста

 

Гос-
подня.

 

Чернигов!».

 

1889.

 

Тип.

 

губ.

 

прав.

 

8°.
стр.

  

11.

  

100

 

экз.

414.

  

Орнатскій,

 

Философъ.

 

Слово

 

объ

 

анге-

лахъ.

 

Спб.

 

1891.

 

Тип.

 

А.

 

Катанскаго

 

и

 

К".

 

8°.
стр.

 

20.

 

10,000

 

экз.

415.

  

Памятники

 

древней

 

письменности

 

и

 

ис-

кусства.

 

LXXXI.

 

Слово

 

Даніила

 

Заточника.

 

Съ
предисловіемъ

 

и

 

примѣчаніями

 

Шляпкина.

 

Изд.

общества

 

любителей

 

древней

 

письменности-

 

Спб.
1889.

 

Тип.

 

Траншеля.

 

8°.

 

стр.

 

41 +844-11.

 

610

 

экз.

416.

    

Пигинъ,

 

Т.

 

Сельскій

 

проповѣдникъ.

Собраніе

 

поученій,

 

приспособленныхъ

 

къ

 

понн-

манію

 

простого

 

народа.

 

Каменецъ— Подольскъ.

Тип.

 

наслѣд.

 

Крайзи.

 

8°.

 

стр.

 

248.

  

1000

 

экз.

417.

  

Платонъ,

 

митрополитъ.

 

Избранный

 

сло-

ва

 

и

 

бесѣды,

 

произнесенный

 

въ

 

разные

 

годы

 

на
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дни

   

воскресные

   

и

  

праздничные.

   

Кіевъ.

   

1892.

Тип.

 

Кульженко.

 

8°.

 

стр.

 

579.

 

2

 

р.

418.

 

Покровскій,

 

I.,

 

прот.

 

Слова,

 

поученія

 

и

рѣчи.

 

Тверь.

 

1888.

 

Тин.

 

губ.

 

правл.

 

8°.

 

стр.

 

98.

500

 

экз.

,

 

419.

 

Полисадовъ,

 

I.

 

О

 

страшномъ

 

судѣ.

 

Сло-

во

 

въ

 

недѣлю

 

мясопустную.

 

Изд.

 

4-е.

 

Спб.

 

1888.

Тип.

 

В.

 

Киршбаума.

 

8".

 

стр.

 

27.

 

5012

 

экз.

420.

  

Проповѣди.

 

1-я

 

недѣля

 

Великаго

 

По-

ста.

 

Спб.

 

1891.

 

Тип.

 

В.

 

Балашева.

 

8°.

 

стр.

 

299.

200

 

экз.

 

25

 

к.

Тоже.

 

2-я

 

недѣля

 

Великаго

 

Поста,

 

Спб.

 

1891-

Тип.

 

В.

 

Балашева.

 

8°.

 

стр.

 

съ

 

ЗОо—382.

 

200

экз.

 

25

 

к.

Тоже.

 

3-я

 

недѣля

 

Великаго

 

Поста.

 

Спб.

 

1891.

Тип.

 

В.

 

Балашева.

 

8°.

 

стр.

 

съ

 

383—474.

 

200

экз.

 

25

 

к.

421.

  

Поповъ,

 

Н,

 

свящ.

 

Поученія

 

къ

 

сель-

ски'мъ

 

жителямъ,

 

среди

 

которыхъ

 

живутъ

 

старо-

обрядцы.

 

Вологда.

 

1889.

 

Тип.

 

губ.

 

правл.

 

8°.
стр.

  

102.

 

2000

 

экз.

422.

  

Поповъ,

 

Я.

 

Слово

 

о

 

св.

 

апостолѣ

 

Ан-

дреѣ.

 

Новочеркасскъ.

 

1888.

 

Тип.

 

Карасева.

 

16°.

стр.

  

14.

  

1000

 

экз.

423.

  

Поученія

 

уклоняющимся

 

отъ

 

святыхъ

Таинствъ

 

Покаянія

 

и

 

Причащенія.

 

Саратовъ.

 

1892.

Тип.

 

губ.

 

Земства.

 

8°.

 

стр.

 

38.

424.

  

Преображенскій,

 

А.,

 

прот.

 

На

 

память

моимъ

 

воспитанницами.

 

Поученія,

 

сказанный

воспитанницам!»

 

Нижегородскаго

 

Епархіальнаго

женскаго

 

училища.

 

Съ

 

приложеніемъ

 

стцхотво-

1

 

><

 

■

 

іі

 

і

 

і"і

 

и

 

портрета

 

автора.

 

Нижній-Новгородъ.

1889.

 

Тип.

 

Косарева.

 

8°.

 

стр.

  

163.

  

1200

 

экз.

 

75

 

к.

425.

  

Препадобнаго

 

отца

 

нашего

 

Аввы

 

До-

роѳея

 

душеполезный

 

поученія

 

и

 

посланія

 

съ

 

при-

совокупленіемъ

 

вопросовъ

 

его

 

и

 

отвѣтовъ

 

на

опые

 

Варсануфія

 

Великаго

 

и

 

Іоанна

 

Пророка.

6-е

 

изд.

 

Козельекой-Введенской-Оптииой

 

пусты-

ни.

 

М.

 

1888.

 

Тип.

 

общества

 

расиростран.

 

полез-

ных!»

 

книгъ.

 

8°.

 

стр.

 

385.

  

2000

 

экз.

426.

  

Путятинъ,

 

Р.

 

Полное

 

собраніе

 

ноу

 

че-

ши.

 

Изд.

 

21-е.

 

Спб.

 

1888.

 

Тип.

 

дома

 

призр.

 

ма-

лолѣтн.

 

бѣдн.

 

8°.

 

стр.

 

605..

 

4000

 

экз.

 

2

 

р.

427.

  

Разаліевъ,

 

В.

 

Слова,

   

бесѣды

   

и

   

рѣчи.

Спб.

 

1887.

 

Тип.

 

Шмидта.

 

8°.

 

стр.

 

373.

  

1200

 

экз.

1

  

р.

 

50

 

к.
г

                                                                                                                         

і

427.

 

Романовскій,

 

А.

 

Бесѣды

 

отаинствѣ

 

свя-

таго

 

Причащенія.

 

Изд.

 

4-е

 

отдѣла

 

распростр.

 

ду-

ховно-нравственныхъ

 

книгъ.

 

М.

 

1891.

 

Тип.

 

Сне-

гирева.

 

16°.

 

стр.

 

32.

 

6000

 

экз.

429.

 

Савва,

 

архіен.

 

Тверской

   

и

   

Кашинской.

Рѣчи,

 

говоренныя

 

въ

 

разное

 

время

 

въ

 

продол-

женіе

 

тридцатилѣтняго

 

служенія

 

его

 

въ

 

епи-

скопскомъ

 

санѣ.

 

Тверь.

 

1892.

 

Тин.

 

губ.

 

правл.

8°.

 

стр.

  

149.

  

1200

 

экз.

430.

  

Сергіевъ,

 

I.

 

И.,

 

прот.

 

Бесѣды.

 

Вып.

 

1.

Спб.

 

1891.

 

Тип.

 

дома

 

призрѣнія

 

малолѣтн.

 

бѣд-

ныхъ.

 

8.

 

стр.

 

48.

 

5000

 

экз.

 

Вып.

 

П.

 

Спб.

 

189].

стр.

 

48.

  

5000

 

экз.

431.

  

Слова

 

и

 

поученія

 

избранный

 

изъ

 

про-

повѣдей,

 

присланныхъ

 

священниками

 

Рязанской

епархіи

 

въ

 

совѣтъ

 

братства

 

св.

 

Василія,

 

еписко-

па

 

Рязанскаго.

 

Рязань.

 

1889.

 

Тип.

 

Поздняковой

наслѣдн.

 

8°.

 

стр.

 

287.

 

1200

 

экз.

432.

  

Соколовъ,

 

П.,

 

прот.

 

Бесѣда

 

о

 

иокаяніи.

Изд.

 

2-е

 

И.

 

Морозова.

 

М.

 

1892.

 

Тип.

 

Вильде.

 

16°.
стр.

 

36.

 

12000

 

экз.

433.

  

Стефанъ,

 

іером.

 

Три

 

слова

 

обидимымъ,

абидящимъ

 

и

 

скорбящимъ.

 

Размышленіе

 

о

 

моли-

твѣ

 

и

 

спасеніи.

 

Вятка.

 

1888.

 

Тип.

 

Макшеева

 

8".

стр.

  

122.

 

2000

 

экз.

434.

   

Стратилатовъ,

 

К.,

 

свящ.

 

Собраніе

 

цер-

ковныхъ

 

поученій

 

для

 

простаго

 

народа.

 

Двѣ

 

ча-

сти.

 

Спб.

 

1890.

 

Тип.

 

В.

 

Безобразова

 

и

 

К".

 

8°.

стр.

  

455.

  

4000

 

ЭКЗ.

  

1

   

р.

  

75

 

К.

435.

  

Сѣятель.

 

Сборникъ

 

проповѣдей,

 

прн-

способленныхъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

иониманію

 

простого

народа,

 

Изд.

 

12-е

 

безъ

 

перемѣны.

 

М.

 

1891.

 

Тип.

Потапова.

 

8°.

 

стр.

  

431.

 

4800

 

экз.

436.

  

Тоже

 

Изд.

 

13-е.

 

М.

 

1892.

 

стр.

 

432.

4800

 

экз.

437.

  

Съ

 

церковнаго

 

амвона,

 

Сборникъ

 

образ-

цовыхъ

 

нроповѣдей,

 

говоренныхъ

 

даровитыми

 

и

талантливыми

 

нашими

 

архипастырями

 

и

 

пасты-

рями.

 

Вып.

 

8.

 

Поученія

 

на

 

избранный

 

мѣста

Ветхаго

 

Завѣта.

 

Редакція

 

изданія

 

Д.

 

И.

 

Прото-

попова,

   

Изд.

   

„Русскаго

   

книжн.

   

маггзина".

 

М.

1891.

  

Тип.

 

Іоагансона.

 

8°.

 

стр.

  

144.

 

3600

 

экз.

438.

  

Титовъ,

 

А.

 

А.

 

Два

 

поученія

 

Тимофея

Каменевича-Рвовскаго,

 

мологскаго

 

проповѣдника

ХѴН

 

вѣка.

 

(По

 

рукописи

 

И.

 

А.

 

Вахрамѣева).

 

М.

1892.

  

Тип.

 

Снегиревой.

 

8°.

 

стр.

 

30.

 

400

 

экз.

(Прододженіе

   

слѣдуета).

XL

Храмъ

 

Воскресенія

 

Христова.
п.

Масса

 

свѣдѣнін

 

и

 

детальныхъ

 

описаній

 

храма

Воскрссенія,

 

появившихся

 

за

 

послѣдніе

 

дни

 

на

 

стра-

ницахъ

 

нашихъ

 

газетъ,

 

требуютъ

 

значительныхъ

 

попра-

вокъ

 

и

 

восполнения

 

существенныхъ

 

въ

 

нихъ

 

пропус-

ков!».

 

Эти

 

неточности

 

явились

 

слѣдствіемъ

 

невыхода

 

въ
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свѣтъ

 

роскошно

 

изданнаго

 

„Краткаго

 

отчета

 

о

 

построй-
кѣ

 

храма",

 

Высочайше

 

утвержденной

 

комисіи

 

по

 

его

сооружснію

 

и

 

не

 

готовыхъ

 

еще

 

общедоступныхъ

 

опи-

саній.

 

Изданіе

 

комисіи

 

уже

 

закончено

 

и

 

отпечатано

 

въ

числѣ

 

1,000

 

экземпляровъ,

 

но

 

не

 

предназначено

 

для

продажи.

 

Краткое

 

описаніе

 

храма

 

для

 

народа

 

заканчи-

вается

 

профессоромъ

 

А.

 

А.

 

Парландъ

 

и

 

оно

 

на

 

дняхъ

поступить

 

въ

 

продажу,

 

какъ

 

спутникъ

 

при

 

обозрѣніи

постройки.

При

 

временномъ

 

отсутствіи

 

путеводителя

 

по

 

хра-

му

 

Воскресенья,

 

необходимо

 

указать

 

на

 

12

 

неболыпихъ
мозаикъ,

 

изображающихъ

 

афонскихъ

 

святыхъ

 

и

 

помѣ-

щенныхъ

 

по

 

сторонамъ

 

царскихъ

 

дверей.

 

Эти

 

мозаики

выполнены

 

вт,

 

мозаичномъ

 

отдѣленіи

 

Императорской
Академіи

 

Художествъ,

 

въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

вѣка,

при

 

вице-президентѣ

 

князѣ

 

Гагаринѣ

 

и

 

составляютъ

даръ

 

храму

 

Императора

 

Александра

 

Ш.

 

Онѣ

 

исполне-

ны

 

тончайшей

 

великолѣпной

 

мозаикою

 

по

 

рисункамъ

профессора

 

П.

 

П.

 

Чистякова

 

и

 

академика

 

Гейдемана,

перваго

 

русскаго

 

живописца,

 

старавшагося

 

въ

 

церков-

ной

 

живописи

 

высвободиться

 

изъ

 

подъ

 

вліянія

 

запада,

придавая

 

своимъ

 

произведеніямъ

 

болѣе

 

строгій

 

харак-

тера

 

Эти

 

мозаики

 

имѣютъ

 

большое

 

историческое

 

зна-

ченіе,

 

а

 

въ

 

особенности

 

въ

 

храмѣ

 

Воскресенія,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

есть

 

работы

 

и

 

другого

 

работника

 

по

 

возрожде-

ние

 

русской

 

иконографіи — В.

 

М.

 

Васнецова,

 

и

 

гдѣ

 

всѣ

прочія

 

мозаичныя

 

работы

 

совершенно

 

уже

 

освобожде-
ны

 

отъ

 

вліянія

 

католицизма

 

и

 

западнаго

 

художествен-

наго

 

вліянія,

 

душившихъ

 

нашу

 

иконопись

 

болѣе

 

двухъ

вѣковъ.

 

Шедевры

 

храма

 

Воскресенія —мозаики

 

съ

 

ра-

бота

 

Вейдемана

 

и

 

Васнецова, —указываютъ

 

тотъ

 

исто-

рическій

 

путь

 

въ

 

работахъ

 

этихъ

 

художниковъ,

 

кото-

рый

 

вывелъ

 

русскую

 

религіозную

 

живопись

 

къ

 

рабо-
тамъ

 

группы

 

художнпковъ,

 

которые

 

явились

 

уже

 

проч-

ными

 

силами

 

православной

 

религіозной

 

живописи.

 

Вотъ
почему

 

мы

 

въ

 

правѣ

 

остановить

 

вниманіе

 

на

 

полномъ

перечнѣ

 

художниковъ

 

иконописныхъ

 

работъ

 

храма.

Всѣхъ

 

художнпковъ

 

было

 

31.

 

Мы

 

упомянули

 

12

произведеній

 

П.

 

П.

 

Чистякова

 

и

 

Бейдемана,

 

по

 

време

ни

 

вдвое

 

болѣе

 

старыхъ,

 

чѣмъ

 

самъ

 

храмъ.

 

Распола-
гаемъ

 

художниковъ

 

нашего

 

времени

 

въ

 

алфавитномъ
порядкѣ.

 

Афанасьевъ

 

А.

 

Ѳ.— 12.

 

Бодаревскій

 

Н.

 

К. —22.

Бруни

 

И.

 

А. —6.

 

Бунинъ —3.

 

Бѣляевъ

 

В.

 

В. —53.

 

Ва-
сильевъ

 

f — 1.

 

Ваонецовъ

 

В.

 

М.'' — 7.

 

Думитрашко

 

В.

 

Н.
—4.

 

Дмитріевъ-Оренбургскій

 

П.

 

Д.

 

f—2.

 

Журавлевъ
Ѳ.

 

С.

 

f —8.

 

Зрѣляковъ —з.

 

Карелинъ

 

А.

 

А. — 10

 

Киее-
левъ —22.

 

Кошелевъ

 

Н.

 

А. — 8.

 

Минасьянцъ — 2.

 

Несте-
ровъ

 

М.

 

В. — 6.

 

Новоскольцевъ

 

А.

 

Н. —8.

 

Отмаръ

 

В.

 

I. —

35.

 

Павловъ

 

В.

 

П. —24.

 

Парландъ

 

А.

 

А. —25.

 

Поляковъ
В.

 

И. —3.

 

Порфировъ

 

И.

 

Ѳ.— И.РябушкинъА.

 

П.

 

f—25.

Савинскій

 

В.

 

В. —2.

 

Смукровичъ

 

I.

 

I. —4.

 

Баронъ

 

Со-
ловьевъ

 

Л.

 

И.-

 

-32.

 

Титовъ

 

М.

 

А. —4.

 

Харламовъ

 

Н.

 

П.
—49

 

и

 

Шаховской

 

Н.

 

Н. —24.

 

Всего

 

421

 

мозаичное

 

вос-

произведете.

 

Не

 

считая

 

иконостаса

 

и

 

кіотъ,

 

всего

 

мо-

заики

 

на

 

наружныхъ

 

и

 

внутреннихъ

 

стѣнахъ

 

3,574,538

кв.

 

вершковъ.

Но

 

храмъ

 

обладаетъ

 

и

 

еще

 

нѣсколько

 

иного

 

типа

мозаичными

 

произведеніямн.

 

Нами

 

былъ

 

разъясненъ

характеръ

 

мозаикъ

 

стѣнъ

 

въ

   

предыдущей

    

статьѣ,

 

въ

сравненіи

 

съ

 

иконостасными

 

работами.

 

Мы

 

указали

 

на

ииыя,

 

третьяго

 

типа,

 

своеобразныя

 

мозаики

 

академи-

ческой

 

студіи

 

50- хъ

 

годовъ.

 

Теперь

 

слѣдуетъ

 

отмѣтить

2

 

мозаичиыхъ

 

образа

 

работы,

 

по

 

нашему

 

счету

 

четвер-

таго

 

типа,

 

римскимъ

 

полированнымъ

 

пріемомъ

 

набора,
исполненные

 

академическимъ

 

мозаичнымъ

 

отдѣленіемъ.

Это

 

образа

 

сѣвернаго

 

и

 

южнаго

 

кіотовъ:

 

св.

 

Александръ
Невскій

 

и

 

Воскресеніе

 

Христово,

 

представляющіе

 

со-

бою

 

шедевры

 

по

 

точности

 

передачи

 

оригиналовъ.

 

Для
полноты

 

нримѣненія

 

всѣхъ

 

типовъ

 

мозаики,

 

слѣдуетъ

обратить

 

вниманіе.

 

на

 

мозаики

 

флорентинскаго

 

типа

 

въ

шатрѣ

 

свода

 

сѣни

 

надъ

 

мѣстомъ

 

смертельнаго

 

пора-

ненія

 

Государя

 

Александра

 

И,

 

работы

 

Императорской
петергофской

 

гранильной

 

фабрики.

 

И

 

наконецъ,

 

полъ

храма—

 

крупнѣйшая

 

мозаика

 

изъ

 

разноцвѣтныхъ

 

италь-

янскихъ

 

мраморовъ,

 

исполненная

 

въ

 

Генуѣ,

 

по

 

рисун-

ку

 

А.

 

А.

 

Парланда,

 

въ

 

густыхъ

 

и

 

сочныхъ

 

тонахъ.

Сводъ

 

мозаики

 

сѣни

 

необычайно

 

красивъ,

 

сочетая

 

бу-
харскую

 

ляписъ-лазурь,

 

сибирскій

 

агатъ,

 

яшму

 

и

 

дру-

гіе

 

русскіе

 

камни.

 

Чарующую

 

красоту

 

мозаики

 

сѣни

добавяяютъ

 

граненыя

 

топазовыя

 

звѣзды,

 

и

 

изъ

 

огром-

ныхъ

 

такихъ

 

же

 

камней

 

крестъ,

 

помѣщенный

 

въ

 

зени-

тѣ,

 

переливающій

 

всѣми

 

цвѣтами

 

брилліанта.

 

Чтобы

 

за-

кончить

 

обзоръ

 

мозаикъ

 

храма,

 

слѣдуетъ

 

обратить

 

вни-

маніе

 

на

 

навѣсъ

 

съ

 

западной

 

наружной

 

стороны

 

пост-

ройки.

 

Онъ

 

выложенъ

 

внутри

 

мозаикою,

 

а

 

его

 

крыша

состоитъ

 

изъ

 

стеклянной

 

золотой

 

черепицы.

 

Мозаики
храма

 

разрамлены

 

такимъ

 

же

 

орнаментомъ,

 

всюду

 

раз-

наго

 

рисунка,

 

на

 

разнообразныхъ

 

гармоничныхъ

 

фо-
нахъ.

 

Середина

 

храма

 

имѣетъ

 

мозаичныя

 

изображенія
святыхъ

 

и

 

картины

 

на

 

голубыхъ

 

фонахъ,

 

а

 

алтарная

и

 

западная

 

часть —на

 

золотыхъ,

 

разныхъ

 

оттѣнковъ.

Необычайную

 

красоту

 

являютъ

 

внутреннія

 

мозаи-

ки

 

храма

 

вечеромъ,

 

когда

 

онѣ

 

освѣщены

 

тысячами

свѣчъ

 

паникадилъ

 

и

 

скрытыми

 

электрическими

 

лам-

почками.

 

Переливы

 

мозаичнаго

 

золота —волшебны,

 

но

строги

 

и

 

чарующе

 

разнообразны.

Особый,

 

глубокій

 

иятересъ

 

являетъ

 

собою

 

камен-

ная

 

сѣнь

 

на

 

мѣстѣ

 

ужаснаго

 

событія.

 

Осматривая

 

храмъ,

невольно

 

глаза

 

останавливаются

 

на

 

этомъ

 

строгомъ,

чисто

 

русскаго

 

характера

 

покрытіи.

 

Оно

 

гармонично

со

 

всѣмъ

 

храмомъ,

 

но

 

мистически

 

траурно,

 

безъ

 

гру-

бой

 

черноты.

 

Его

 

траурность —только

 

относительна,

сравнительно

 

со

 

всѣмъ

 

убранствомъ

 

всего

 

памятника-

храма.

 

Впечатлѣніе

 

отъ

 

него

 

еще

 

болѣе

 

усиливается,

если

 

знать,

 

что

 

въ

 

сооруженіе

 

этой

 

шатровой

 

сѣни

вошли

 

остатки

 

отъ

 

саркофага

 

Императора

 

Александра
II

 

(всѣ

 

кокошники

 

зеленоволнистой

 

яшмы),

 

а

 

въ

 

цвѣ-

ты

 

и

 

балюстрады —остатки

 

отъ

 

гробницы

 

Императрицы
Маріи

 

Александровны

 

(орлецъ).

 

Эта

 

сѣнь

 

покоится

 

на

четырехъ

 

монолитныхъ

 

колонахъ

 

изъ

 

сѣро-фіолетовой

яшмы

 

(4-хъ

 

аршинной

 

высоты) —даръ

 

Императора

 

Алек-
сандра

 

III.

 

Всѣмъ

 

тремъ

 

Императорскимъ

 

гранильнымъ

фабрикамъ

 

было

 

предписано

 

Державной

 

волей

 

принять

участіе

 

въ

 

сооруженіи

 

сѣни.

 

Такимъ

 

образомъ

 

колоны,

капители

 

и

 

базы

 

изъ

 

сѣро-фіолетовой

 

яшмы,

 

упомяну-

тый

 

мозаичный

 

сводъ,

 

его

 

топазовыя

 

украшенія

 

и

 

вѣн-

чающій

 

шатеръ

 

крестъ

 

изъ

 

граненаго

 

горнаго

 

хруста-

ля —выполнялись

 

петергофской

    

фабрикой.

 

Всѣ

   

архи-
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тектурныя

 

части,

 

т.

 

е.

 

надкапительные

 

столбики

 

съ

шинами,

 

главный

 

карнизъ,

 

всѣ

 

кокошники,

 

шатрооб-
разная

 

крыша

 

изъ

 

моховика,

 

схожаго

 

съ

 

нефрптомъ,
были

 

поручены

 

для

 

иснолненія

 

колыванской

 

фабрикѣ

на

 

Алтаѣ.

Всѣ

 

прорѣзныя,

 

ажуриыя

 

работы,

 

которыхъ

 

очень

много,

 

взялась

 

сдѣлать

 

нзъ

 

вновь

 

открытой

 

яшмы

 

(тем-
нозеленой,

 

сч,

 

отливомъ)

 

фабрика

 

Императора

 

Николая
II,

 

екатеринбургская,

 

изготовившая

 

и

 

всѣ

 

детали

 

изъ

алаго

 

орлеца.

 

Великолѣпіе

 

этого

 

величаваго

 

сооруже-

ния,

 

которому

 

нѣтъ

 

равного

 

въ

 

мірѣ,

 

рѣзко

 

выдѣляетъ

обыденную

 

часть

 

простой

 

булыжной

 

мостовой

 

и

 

плит-

няковой

 

панели

 

съ

 

чугунной

 

рѣшеткоп

 

Екатеринин-
скаго

 

канала,

 

т.

 

е.

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

палъ

 

Великій

 

Государь,
идя

 

отъ

 

тяжело

 

раненнаго

 

при

 

взрывѣ

 

мальчика.

 

„Боль-
ше

 

сея'

 

любве

 

никтоже

 

имать,

 

да

 

кто

 

душу

 

свою

 

поло-

жить

 

за

 

други

 

своя" —слова

 

Спасителя,

 

характеризую-

щія

 

сердечное

 

движеніе

 

Александра

 

II

 

передъ

 

момен-

томі

 

катастрофы —связываютъ

 

это

 

священное

 

мѣсто

 

съ

мозаикою

 

Распятія,

 

расположеннаго

 

надъ

 

мѣстомъ

 

со-

бытия

 

1-го

 

марта.

 

Многочисленныя

 

лампады, —приноше-

нія

 

многихъ

 

и

 

многихъ, —теплятся

 

подъ

 

карнизомъ

 

сѣ-

ни.

 

Стѣны

 

этой

 

части

 

храма

 

посвящены

 

страданіямъ
Христа-Спасителя.

 

Золотое

 

багровое

 

небо

 

рисуется

за

 

стшью

 

на

 

великолѣпной

 

мозаичной

 

картинѣ

 

В.

 

В.
Бѣляева

 

„Положеніе

 

во

 

гробь".

 

Невозможно

 

измыслить

болѣе

 

благороднаго

 

и

 

величаво-идейнаго

 

художествен-

иаго

 

убранства

 

этого

 

скорбнаго

 

мѣста...

Два

 

боковыхъ

 

входа,

 

изъ

 

подъ

 

великолѣпныхъ

мозаикъ

 

В.

 

М.

 

Васнецова,

 

ведутъ

 

съ

 

площади

 

кь

 

этой
сѣни.

 

Отдѣлка

 

стѣнъ

 

входовъ —другого

 

тона,

 

чѣмъ

 

всѣ

другія

 

части

 

храма —сине-голубого.

 

Входя

 

съ

 

сѣверной

или

 

южной

 

стороны

 

въ

 

храмъ,

 

всякій

 

сразу

 

подходить

къ

 

этому

 

мѣсту.

 

Огромиыя

 

зеркалытыя

 

стекла

 

обере-
гаютъ

 

сѣнь.

Строительная

 

идея

 

храма

 

Воскресенія

 

была

 

выра-

жена

 

митрополитомъ

 

Антоніемъ

 

въ

 

день

 

освященія.
„Какая

 

мысль

 

свѣтлая

 

и

 

глубокая...

 

И

 

здѣсь

 

передъ

нами

 

теперь

 

такое

 

дивное

 

сочетаніе

 

этихъ

 

<мнимыхъ»

для

 

христіанокаго

 

сознанія

 

противуположностей —смер-

ти

 

и

 

жизни.

 

Тамъ,

 

на

 

мѣстѣ

 

убіенія

 

Царя,

 

земная

 

мысль

о

 

смерти, —здѣсь,

 

у

 

алтаря

 

Господня,

 

мысль

 

небесная-
о

 

воскресеніи,

 

тамъ,

 

побѣждеиная

 

смерть,

 

здѣсь,

 

Вос-
коесеніемъ

 

Христовымъ

 

смерть

 

побѣдившая,

 

светозар-

ная

 

жизнь"...

 

И

 

дѣйствителыю,

 

самый

 

храмъ

 

съ

 

его

возносящимися

 

ввысь

 

мозаиками

 

и

 

стилизироваииыми

растительными

 

орнаментами

 

всѣмъ

 

говорить

 

о

 

свѣглой

идеѣ

 

«овѣтозарной

 

жизни».

 

Незыблемость

 

вѣры

 

и

 

без-

смертія

 

души

 

какъ-бы

 

символизированы

 

въ

 

храмѣ

 

вѣ-

ковѣчными

 

матеріалами —мозаикою,

 

каменьями,

 

метал-

лами.

 

Незабвенность

 

образа

 

Императора

 

Александра

 

Ц
увѣковѣчена

 

на

 

стѣнахъ

 

храма

 

исторіей

 

жизни

 

и

 

дѣя-

гелыюсти

 

Государя.

 

Такимъ

 

образомъ

 

храмъ

 

Воскре-
сенія

 

Христова

 

является

 

не

 

только

 

церковнымъ

 

соору-

женіемь,

 

но

 

и

 

памятникомъ.

 

Во

 

внадинахъ

 

на

 

цоколѣ,

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

храма,

 

на

 

20

 

доскахъ

 

норвежскаго

темно-краенаго

 

гранита

 

высѣчены

 

позолоченыя

 

надписи

о

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

жизни

 

и

 

царетвоваиія

 

Царя-
Освободителя.

Отыѣтимь

 

вкратцѣ

 

эти

 

надписи.

 

Стихотвореніе
;Іі'.Ѵкіівскаго

 

1818

 

г.

 

на

 

рсжденіе

 

В.

 

К.

 

Александра

 

Ни-
колаевича:

 

«Да

 

встретить

 

онъ

 

обильный

 

честью

 

вѣкъ,

да

 

славнаго

 

участникъ

 

славный

 

будотъ,

 

да

 

на

 

чредѣ

высокой

 

не

 

забудетъ

 

святѣйшаі'0

 

изъ

 

званііі:

 

человѣкъ!»

И

 

вся

 

жизнь

 

Александра

 

II

 

была

 

исполненнымь

 

поже-

ланіемъ

 

его

 

поэта-наставника.

Даты:

 

провозглашены

 

наслѣдникомъ,

 

бракосочета-
нія,

 

вступленія

 

на

 

престолъ,

 

заключения

 

мира

 

послѣ

войны

 

1853—1850

 

г.

 

г.,

 

коронованія,

 

присоединенія
Амурскаго

 

и

 

Уссурійскаго

 

края,

 

освобожденія

 

крееть-

янъ,

 

ограниченія

 

тѣлесныхъ

 

наказанііі,

 

положенія

 

о

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

начала

 

свободы
печати,

 

устройства

 

быта

 

крестьянъ

 

Царства

 

Польскаго,
покорснія

 

Кавказа,

 

судебныхъ

 

уставовъ,

 

указовъ

 

по

народному

 

образованно,

 

возвращенія

 

державныхъ

 

правь

на

 

Черномъ

 

морѣ,

 

всеобщей

 

воинской

 

повинности,

 

вой-
ны

 

за

 

освобожденіе

 

Балканскихъ

 

христіанъ,

 

міра

 

въ

Санъ-Стефано

 

и

 

завоеванія

 

средней

 

Азіи.

 

Вѣковѣчность

и

 

жизненная

 

сила

 

этого

 

перечня

 

нерушима

 

и

 

безсмерт-
нѣе

 

даже

 

матеріаловъ

 

храма

 

Воскресенія.

 

Нижняя
часть

 

цоколя

 

въ

 

4

 

ар.

 

9

 

в.

 

облицована

 

6-ю

 

рядами

 

рус-

скаго

 

гранита,

 

съ

 

острова

 

Германа

 

на

 

Ладожскомъ

 

озе-

рѣ.

 

Остальная

 

часть

 

облицована

 

эстляндскимъ

 

мрамо-

ромъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

архитектурный

 

внѣшнія

 

детали.

 

Фо-
ны

 

стѣнЧ)

 

облицованы

 

зигерсдорфскимъ

 

цвѣтнымъ

 

кир-

пичемъ.

 

Въ

 

квадратныхъ

 

впадинахъ

 

вставлены

 

цвѣт-

шйз

 

изразцы

 

и

 

по

 

сторонамъ

 

колокольни

 

мозаичные

гербы

 

областей

 

и

 

городовъ

 

Росеійекой

 

Имперіи,

 

въ

знакъ

 

участія

 

населенія

 

всего

 

государства

 

въпожертво-

ваніяхъ

 

на

 

сооружоніе

 

всего

 

храма.

 

Наверху,

 

въ

 

фри-
зѣ

 

колокольни,

 

высѣчены

 

слова

 

молитвы

 

Васи.чіяВелн-
каго:

 

„Самъ

 

безсмертный

 

Царю,

 

прими

 

моленія

 

наша...

и

 

остави

 

намъ

 

прегрѣшенія

 

паша,

 

яже

 

словомъ

 

и

 

мы-

слію,

 

вѣдѣніемъ

 

или

 

невѣдѣніемъ

 

согрѣшенная

 

нами".
Существуетъ

 

преданіе,

 

что

 

на

 

каждомъ

 

церковномч-.

крестѣ

 

стоить

 

ангелъ

 

Господень,

 

переда

 

ющій

 

всѣ

 

мо-

литвы,

 

творпмыя

 

въ

 

храмѣ,

 

къ

 

престолу

 

Всевышняго.
Изъ

 

сказаннаго

 

ясенъ

 

смыслъ

 

помѣщенной

 

молитвы.

Сложное

 

нокрытіе

 

пяти

 

главъ

 

храма

 

сдѣлано

 

впервые

изъ

 

огромныхъ

 

эмалированныхь

 

мѣдиыхь

 

листовъ

 

А,
II.

 

Постниковымъ.

 

Три

 

главы

 

золочены

 

черезъ

 

огонь,

одна,

 

какъ

 

сказано

 

выше

 

-

 

мозаичная.

Виднѣйшія

 

части

 

крышъ

 

покрыты

 

цвѣтною

 

чере-

пицей.

 

Главный

 

крестъ

 

колокольни

 

украшенъ

 

царскою

короною,

 

по

 

примѣру

 

XVII

 

в.,

 

какъ

 

знакъ

 

особаго
царскаго

 

благоволенія

 

къ

 

жалуемой

 

церкви.

 

Гребешки
и

 

подзоры

 

въ

 

крылсчныхъ

 

фронтонахъ —бронзовые,

 

зо-

лоченые

 

огнемъ,

 

а

 

орлы,

 

вѣнчающіе

 

притворы —цинко-

вые,

 

золоченые

 

холоднымъ

 

снособомъ.

 

Наружныя

 

две-

ри

 

храма

 

накладной

 

бронзы,

 

съ

 

инкрустаціеіі

 

изобра-
жйніИ

 

святыхъ —серебромъ.

 

Три

 

верхнія

 

дѣлепія

 

въ

каждомъ

 

полотнѣ

 

двери

 

заполнены

 

ликами

 

святыхъ,

соименныхъ

 

съ

 

лицами

 

Царской

 

Семьи,

 

а

 

остальнын

дѣленія

 

и

 

углы

 

орнаментированы.

Храмъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

едва-ли

 

не

 

единствен-

ное

 

сооруженіе

 

этого

 

типа,

 

на

 

которомъ

 

всѣ

 

кокошни-

ки

 

заполнены

 

священными

 

нзображеніями.

 

Четыре

 

внут-

ренних!,

  

шпона,

    

поддерживающих'!)

   

своды

 

и

 

купола
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храма,

 

внизу

 

облицованы

 

темнозеленымъ

 

кіевскимч,

 

лаб-

радоромъ,

 

переходящимъ

 

вч>

 

черный

 

цвѣтъ.

 

Солея

 

въ

9

 

ступеней —зеленаго

 

неаполнтанскаго

 

мрамора.

 

Ико-

ностасъ,

 

состоящій

 

изъ

 

трехъ

 

частей —исполпенъ

 

вч,

Генуѣ,

 

изъ

 

нтальянскихъ

 

разноцвѣтныхъ

 

мраморов-ь,

коричневатыхъ

 

и

 

зеленоватыхъ,

 

начиная

 

еь

 

болѣе

 

гу-

стыхъ

 

тоновъ

 

снизу

 

и

 

переходя

 

въ

 

бѣлый

 

ажуръ

 

ко-

кошниковъ

 

наверху.

 

На

 

верхиихъ

 

оконечностяхъ

 

этихъ

орнаментовъ

 

иомѣщены

 

кресты

 

пзъ

 

бѣлыхъ

 

крупннхч.

топазовъ.

 

Кромѣ

 

мозаичныхъ

 

иконъ

 

иконостасовъ,

 

в'ь

нихъ

 

имѣются

 

бронзовые

 

эмалированные

 

складни.

 

Цар-

скія

 

двери —чудо

 

ювелирнаго

 

искуства.

 

Онѣ

 

серебря-

ныя

 

и

 

вѣсятъ.

 

30

 

нудовъ.

 

Особая

 

система

 

петель

 

позво-

ляетъ

 

ихъ

 

легко

 

отворять.

 

Онѣ

 

украшены

 

дивной

эмалью

 

и

 

эмалевыми

 

образами.

 

Подобныя-же

 

двери —

сѣверная

 

и

 

южная.

 

Солея

 

въ

 

боковыхъ

 

отдѣленіяхъ

храма,

 

составляя

 

клиросы,

 

отдѣлена

 

ота

 

храма

 

особы-

ми

 

кіотами

 

изъ

 

орлеца

 

и

 

орекоіі

 

яшмы,

 

работы

 

екате-

ринбургской

 

и

 

колыванской

 

фабрикъ.

 

Кресты

 

кіотовъ

и

 

орнамента. —изъ

 

ушкульскоіі

 

яшмы.

 

Въэтпхъ

 

кіотахъ,

кромѣ

 

двухъ

 

hkohtj

 

работы

 

мозаичнаго

 

отдѣленія

 

Ака-

деміи

 

Художествъ,

 

помѣщены

 

драгоцѣнныя

 

иконы,

 

въ

окладахч,

 

яичнаго

 

письма.

 

Стѣны

 

храма,

 

въ

 

высоту

 

на

З'/а

 

арш.

 

облицованы

 

зеленымъ

 

калабрійскпмъ

 

мрамо-

ромъ

 

изъ

 

Неаполя,

 

съ

 

широкимъ

 

плинтусомъ

 

изъ

 

кра-

снаго

 

левантійскаго

 

мрамора.

Освѣщается

 

храмъ

 

10

 

огромными

 

люстрами

 

и

 

че-

тырьмя

 

фонарями

 

изъ

 

сплава

 

подъ

 

старое

 

серебро.

 

Въ

нихъ

 

горятъ

 

872

 

лампы.

 

Куполъ

 

освѣщенъ

 

288

 

лампа-

ми.

 

Всего

 

въ

 

храмѣ

 

1,089

 

лампъ.

Великолѣпна

 

дарохранительница,

 

въ

 

видѣ

 

купо-

лообразной

 

сѣніі

 

на

 

колонахъ

 

съ

 

арочками

 

темно-зе-

леной

 

яшмы,

 

съ

 

крестиками

 

изъ

 

дымчатыхъ

 

топозовъ,

съ

 

гробницею

 

изъ

 

серебра

 

и

 

эйали,

 

на

 

подставкѣ

 

пзъ

орлеца.

 

Плащаница,

 

семйсвѣчникъ

 

и

 

прочая

 

утварь—

тоже

 

шедевры.

 

Великолѣпны

 

и

 

2

 

хоругви,

 

работы

 

фир-
мы

 

Зингеръ.

 

Замѣчателенъ

 

коверъ,

 

шириною

 

въ

 

8

 

арш.

З'/з

 

верш.,

 

покрывающій

 

всю

 

среднюю

 

часть

 

собора

 

И

малые

 

ковры,

 

работы

 

Сапожникова,

 

по

 

конкурснымъ

рисункамъ.

 

Колоколовъ

 

14,

 

въ

 

103

 

П5'да

 

общаго

   

вѣса.

Въ

 

храмъ

 

текли

 

ножертвованія

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

Россіи

 

и

 

церковными

 

предметами.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

многіе

изъ

 

нихъ

 

не

 

подходили

 

по

 

своему

 

стилю

 

къ

 

стройной
гармоніи

 

убранства

 

всей

 

постройки,

 

то

 

для

 

нихъ

 

по-

строено

 

особое

 

зданіе

 

ризницы.

 

Интересенъ

 

перечень

этихъ

 

пожертвованы

 

въ

 

цифрахъ.

 

Евангелій

 

и

 

св.

 

кре-

етовъ— 34.

    

Священныхъ

    

сосудовъ

 

и

 

утвари

   

22.

    

Св.

иконъ —242

 

Пеленъ,

 

воздуховъ,

 

покрововъ — 52

 

Облаче-

ній — 12.

 

Лампадъ,

 

подсвѣчннковъ

 

и

 

паникадилъ —41.

Богослужебныхъ

 

книгъ — 7:

 

Ковровъ — 13.

 

Колоколовъ —

0.

 

Столовъ,

 

аналоевъ

 

и

 

др.

 

мебели — 8.

 

Драгоцѣнностей

не

 

церковнаго

 

характера — 54

 

Среди

 

этихъ

 

предметовъ

имѣются

 

произведения

 

Мурильо

 

и

 

Боровиковскаго.

Стоимость

 

храма —4.000,756

 

р.

 

58'/ 2

 

кол.'

 

Народ-

ныхъ

 

пожертвованій

 

деньгами — 1.133,805

 

руб.

 

78'/ 2

 

ко-

пѣекъ.

 

Остаток7>

 

отъ

 

суммъ

 

112,031

 

р.

 

73

 

к.

Работы

 

по

 

сооруженію

 

храма

 

закончены

 

при

 

слѣ-

дующемъ

 

составѣ

 

Высочайше

 

утвержденной

 

комисін.

Августѣйшій

 

предсѣдатель

 

К.

 

II.

 

В.

 

Еедикііі

 

Князь

Владиміръ

 

Александровичъ.

 

Вице-предсѣдатель

 

гене-

ралъ-адъютантъ,

 

графъ

 

И.

 

Д.

 

г Гатищев'ь.

 

Члены:

 

Э.

 

И.

Жиберъ,

 

I.

 

С.

 

Китнеръ,

 

А.

 

Л.

 

Парлан;гь,

 

М.

 

Т.

 

Преоб-

раженскій,

 

М.

 

Ѳ.

 

Соловьевъ

 

и

 

городской

 

голова

 

И.

 

А.

Рѣзцовъ.

 

Экспертами

 

по

 

работамъвъхрамѣбылп:

 

проф.

П.

 

В.

 

Покровскій,

 

проф.

 

П.

 

П.

 

Чистяковъ

 

и

 

помощннкъ

перваго

 

В.

 

П.

 

Успенскій.

Сотрудниками

 

по

 

технической

 

части

 

состояли:

 

И.

Ф.

 

Шлуппъ

 

f

 

1900

 

г.

 

А.

 

А.

 

Ященко

 

и

 

П.

 

А.

 

Никоновт,.

По

 

художественной

 

части:

 

А.

 

П.

 

Кузмпнъ

 

1883,

 

Г.

 

Г.

Войневичъ,

 

И.

 

П.

 

Злобинъ.

 

А.

 

А.

 

Орѣховъ,

 

баронъ

 

Л.

И.

 

Соловьевъ,

 

В.

 

II.

 

Фидели,

 

I.

 

1.

 

Смукровичч,

 

и

 

П.

 

Г.

Феденокъ.

 

По

 

канцелярии

 

Б.

 

К.

 

Ковальскій

 

и

 

П.

 

И.

Тихомиров'!).

Въ

 

память

 

завершенія

 

сооруженія

 

храма

 

выбита

памятная

 

настольная

 

медаль,

 

имѣющая

 

на

 

одной

 

сто-

ронѣ

 

барельефное

 

изображеніе

 

храма,

 

а

 

на

 

другой

 

2

профиля

 

Императора

 

Александра

 

II

 

и

 

Императора

 

Ни-

колая

 

П.

 

Медалей

 

выбито —200

 

бронзовых-ь,

 

20

 

сере-

бряшіыхъ

 

и

 

7

 

золотыхъ.

                            

(Россія).

На

 

діаконскомъ

 

штатѣ„

(Разсказъ.)

Вывожу

 

по

 

особой

 

формѣ,

 

Которая

 

наглядно

 

пока-

зываете.,

 

кто

 

и

 

сколько

 

несетъ

 

трудовъ

 

и

 

справедливо-

ли

 

требоваиіе

 

псаломщика

 

заставить

 

писать

 

меня

 

боль-

ше

 

и

 

солидарность

 

съ

 

нимъ

 

0.

 

Настоятеля.

 

Таблица

эта

 

будетъ

 

представлять

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

метрпческихъ

книгъ

 

и

 

Богослужебного

 

журнала

 

нашей

 

церкви

 

за

190S

 

годъ

 

и

 

поэтому

 

свѣдѣнія

 

внолиѣ

 

вѣрныя

 

и

 

точный.

Всего

 

слуясбъ

 

въ

 

году,

 

считая

 

великопостную,

воскресные

 

и

 

праздничные

 

вечерни,

 

было

 

300-



—

  

14

 

—

Сколько

 

служилъ

 

Настоятель?
Будничныхъ

 

67.

                  

Праздничныхъ

 

91.

Въ

 

Поселкахъ

 

„

                            

„

               

2.

Сколько

 

служилъ

 

я?
Будничныхъ

 

99.

                  

Праздничныхъ

 

43.
В'ь

 

Поселкахъ

 

„

                            

„

              

35.

Итого

 

всего:

 

177

 

службъ.

Погребеній

 

234.

Погребеній

 

140;

 

всего

 

303.

Погребеній

   

94;

 

всего

 

336.

Тоже

   

самое

   

я?

Итого

 

всего:

 

160

 

службъ.
ВЧ)

 

1903

 

году

 

совершено:

Крещеній

 

358.

                                      

Браковъ

 

47.

Изъ

 

нихъ

 

совершали:

Настоятель?
Крещеній

 

141.

                                      

Браковъ

 

22.

 

и

Я?
Крещеній

 

217.

                                      

Браковъ

 

25.

 

и

Сколько

 

разъ

 

ѣздилъ

 

Настоятель

 

съ

 

требою

 

въ

 

поселки

 

и

 

для)
служенія

 

и

 

какое

 

количество

   

сдѣлалъ

 

верстъ

 

въ

 

году?

      

/
Для

 

служенія

 

2

 

раза ...........80

 

вер.

            

Для

 

служенія

 

воскресныхъ

  

и

 

праздничныхъ
дней

 

35

 

разъ .............1400

 

вер.

Съ

 

требою

 

не

 

болѣе

 

7

 

разъ ...... 280

 

вер.

            

Съ

 

требою

 

не

 

менѣе

 

30

 

разъ ........ 1200

 

вер.

Итого

 

9

 

разъ ...... 360

 

вер.

                                   

Итого

 

65

 

разъ ........ 2600

 

вер.

Какіе

 

и

 

кто

 

изъ

 

членовъ

 

причта

 

ведетъ

 

книги?
Настоятель

   

пишетъ?

                                             

Я?

Приходо-расходныя.

                              

Метрическую

 

книгу.

Богослужебный

 

журналъ.

                     

Нсповѣдную.

Проповѣдническій

 

журналъ.

                 

Братскую.
Отвѣчаетъ

 

на

 

всѣ

 

входяшДя.

                

Публикатную.
4

 

экз.

 

клировыхъ

 

вѣдомостей

 

*).
2-й

 

экземпляръ

 

статистики.

Псаломщикъ?

Метрическую

 

книгу.

Исповѣдную.

Обыскную.
По

 

воинской

 

повинности.

Оспенную

 

(Докторскую).
Вѣнчиковую.

1-й

 

экземпляръ

 

статистики.

Всего

 

4.

                                               

Всего

 

6.
*)

 

Клировыя

 

вѣдомости

 

4

 

экз.

 

считаю

 

за

 

одну

 

книгу.

Допустимъ

 

4

 

клировыхъ

 

книги

 

пишутся

 

всѣ

 

оди-

накова ;

 

допустпмъ

 

даже

 

псаломщикъ

 

пишетъ

 

не

 

мень-

ше

 

моего,

 

но

 

0.

 

Рафаилу

 

непростительно

 

не

 

знать

 

и

не

 

сравнить

 

мои

 

труды

 

съ

 

псаломщикомъ!!!

 

Какъ

 

вид-

но

 

изъ

 

приложенной

 

таблицы

 

0.

 

Рафаилъ

 

служилъ

 

бо-
лѣе

 

по

 

праздникамъ,

 

а

 

О.

 

Венедикта

 

по

 

буднямъ,

 

что

и

 

понятно,

 

пожалуй

 

законно.

 

Но

 

въ

 

дневникѣ

 

0.

 

Ве-
недикта

 

есть

 

интересная

 

замѣтка.

 

20

 

Мая...

 

Кончаемъ
сорокоуста!

 

Мнѣ

 

пришлось

 

отслужить

 

изъ

 

него

 

27

 

обѣ-

денъ

 

въ

 

виду

 

частой

 

поѣздки

 

0.

 

Рафаила

 

то

 

въ

 

Губ.
городъ,

 

то

 

къ

 

Благочинному;

 

онъ

 

не

 

говорить

 

для

 

че-

го?

 

Но

 

я

 

догадываюсь!

 

его

 

обезпокоилъ

 

приговоръ

 

Кан-
товцевъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

на

 

постройку

 

храма

 

и

 

открытіе

самостоятельна™

 

прихода.

 

Усиленно

 

хлопочетъ

 

затор-

мозить

 

и

 

это

 

чему?

 

Устройству

 

добрыми

 

людьми

 

пре

стола

 

Божія!..

 

Похвально,

 

нечего

 

сказать!

 

Кантовцевъ
можно

 

утѣшить

 

словами

 

Христа:

 

„Созижду

 

церковь

Мою

 

и

 

врата

 

адовы

 

не

 

одолѣютъ

 

ей!.."

 

Послѣ

 

литур-

гіи

 

меня

 

пригласилъ

 

къ

 

себѣ

 

мѣстный

 

торговецъ

 

Ми-
хаилъ

 

Елисеевичъ

 

Фіалкинъ,

 

большой

 

шутникъ

 

и

 

ба-
лагурь

 

и,

 

обращаясь

 

ко

 

мнѣ,

 

замѣчаетъ:

 

„мы

 

васъ

 

0.
Венедиктъ

 

скоро

 

будемъ

 

величать

 

„будничнымъ"

 

по-

помъ,

 

а

 

0.

 

Рафаила

 

„праздничнымъ"!!

 

„Это

 

почему?"
„Да,

 

какже:

 

вы

 

все

 

по

 

буднямъ

 

служите,

 

а

 

О.

 

Рафаилъ,
какъ

 

владыка,

 

по

 

праздникамъ!"

 

„Ну,

 

ужъ,

 

вы,

 

не

 

мо-

жете

 

безъ

 

шутокъ!"

 

Помилуйте,

 

да

 

это

 

вѣрно:

 

теперь

такъ

 

и

 

будемъ

 

поступать:

 

какъ

 

пойдетъ

 

кто

 

изъ

 

сосе-

дей

 

моихъ

 

заказывать

 

заупокойную

 

службу

 

къ

 

О.

 

Ра-
фаилу,

 

а

 

мы

 

ему

 

крикнемъ:

 

„стой!

 

не

 

по

 

адресу,

 

иди

къ

 

будничному

 

батькѣ!.."

 

Не

 

много

 

обидно

 

и

   

смѣшно,

Всего

 

7.

но

 

на

 

Фіалкина

 

положительно

 

невозможно

 

обижаться:
это

 

особенность

 

его

 

натуры,

 

прямо

 

что-то

 

врожденное.

Онъ

 

иногда

 

невольно

 

заставляете,

 

слушать

 

его

 

съ

 

боль-
шимъ

 

интересомъ

 

и

 

въ

 

его

 

юморѣ

 

всегда

 

есть

 

неоп-

ровержимая

 

доля

 

правды

 

О.

 

Рафаилъ

 

прекрасно

 

это

знаете... .

 

Пѣвчіе

 

наши

 

уже

 

броеаютъ

 

пѣть:

 

удивитель-

но!

 

у

 

меня

 

тоже

 

нѣтъ

 

желанія

 

продолжать

 

и

 

вѣроятно

къ

 

лучшему:

 

О.

 

Рафаилъ

 

успокоится"...

 

Изъ

 

дальнѣй-

шаго

 

дневника

 

О.

 

Венедикта

 

видно,

 

что

 

онъ

 

дѣйстви-

тельно

 

рѣшилъ

 

окончательно

 

отказаться

 

отъ

 

всякаго

участія

 

въ

 

хорѣ,

 

главною

 

причиною

 

къ

 

чему

 

были:

 

со-

вершенная

 

пассивность

 

0.

 

Рафаила

 

и

 

даже

 

временами

полное

 

несочувствіе,

 

были

 

и

 

другія

 

причины,

 

который

прекрасно

 

можно

 

уяснить

 

изъ

 

дневника.

 

„29

 

Мая...

 

*)
Мнѣ

 

хотѣлось —бы

 

сказать,

 

что

 

Даміанъ

 

Григорьевич!)
не

 

убѣжденный

 

человѣкъ:

 

то

 

онъ

 

безусловно

 

на

 

сторо-

нѣ

 

моей,

 

а

 

то

 

вдругъ

 

начинаетъ

 

открыто

 

сочувствовать

О.

 

Рафаилу г

 

и

 

относиться

 

недовѣрчиво

 

ко

 

мнѣ:

 

къ

 

пѣ-

нію

 

относится

 

также

 

не

 

ровно,

 

смотря

 

по

 

настроенію:
„куда

 

вѣтеръ

 

дуетъ!

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

пѣніе

 

у

 

насъ

 

оста-

новилось

 

на

 

точкѣ

 

замерзанія

 

и,

 

я

 

положительно

 

не

доволенъ

 

хоромъ!

 

Какой-бы

 

могъ

 

быть

 

успѣхъ,

 

если-бы
0.

 

Рафаилъ

 

съ

 

такою-же

 

любовью

 

относился

 

къ

 

пѣнію,

какъ

 

я,

 

вѣдь

 

вмѣстѣ

 

можно

 

убѣдить

 

и

 

прихожанъ

 

къ

постоянному

 

содѣйствпо

 

хора,

 

отъ

 

церкви

 

удѣлить

возможную

 

сумму

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

Даміану

 

Гри-
горьевичу

 

положить

 

жалованье

 

рублей

 

10

 

въ

 

мѣсяцъ,

пѣвчихъ

 

награждать

 

подарками

 

къ

 

Рождеству

 

и

 

Пасхѣ,

какъ

 

это

 

дѣлается

 

во

 

многихъ

 

селахъ.

 

Хорошее

 

уми-

лительное

 

пѣніе,

 

вѣдь

 

это

 

лучшее

 

украшеніе

   

церков-

*)

 

Это

 

относится

 

къ

 

1903

 

году.



-

   

15

  

—

ной

 

службы!

 

оно

 

привлекаете,

 

многихъ

 

и

 

многихъ,

 

да-

же

 

людей

 

совершенно

 

равнодушныхъ

 

къ

 

вѣрѣ,

 

услаж-

даете,

 

сердце

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

вѣрующій

 

христіа-
нинъ

 

желалъ-бы

 

постоянно

 

его

 

слушать

 

и

 

умиляться!
Какъ

 

жалко,

 

что

 

мы

 

свое

 

настоятельство,

 

свой

 

почета,

ставимъ

 

выше

 

всего...

 

Прихожане

 

правильно

 

разсуж-

даютъ

 

и

 

обвиняютъ

 

насъ

 

въ

 

томъ,

 

что:

 

свои

 

собствен-
ные

 

интересы

 

мы

 

соблюдаемъ

 

выше

 

церковныхъ

 

и,

 

къ

сожалѣнію,

 

отъ

 

нашеіі

 

деятельности

 

въ

 

большинствѣ

случаевч.

 

не

 

остается

 

ровно

 

ни

 

какихъ

 

пріятныхъ

 

вос-

помннанш.

 

Печально!..

„7-го

 

Іюня...

 

У

 

меня

 

осталось

 

.всего

 

20

 

рублей

 

на

содержаніе

 

хора,

 

больше

 

собирать

 

не

 

желаю,

 

объ

 

этомъ

я

 

говорилъ

 

Даміану

 

Григорьевичу,

 

онъ

 

тоже

 

склоня-

ется

 

къ

 

этому-же.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

и

 

оставшіяся

 

деньги

принадлежать

 

хору,

 

то

 

рѣшили

 

ихъ

 

оставить

 

до

 

Рож-
дества

 

и

 

Пасхи

 

и,

 

раздѣлить

 

поровну.

 

Пѣніе

 

будемъ
по

 

возможности

 

поддерживать

 

спѣвками

 

только

 

къ

этимъ

 

великимъ

 

праздникамъ.

 

Мнѣ

 

печально

 

сознаться,

но

 

слова

 

Даміана

 

Григорьевича

 

были

 

вѣрны

 

и

 

букваль-
но

 

исполнились.

 

И

 

такъ

 

зря

 

огородъ

 

городили!"

 

Въ
дневникѣ

 

О.

 

Венедикта

 

есть

 

и

 

еще

 

замѣчанія

 

по

 

отно-

шение

 

къ

 

хору,

 

но

 

мы

 

находимъ

 

ихъ

 

мало

 

интересны-

ми

 

и

 

не

 

существенными,

 

а

 

теперь

 

мы

 

обратимъ

 

свое

вниманіе

 

на

 

описаніе

 

дальнѣйшей

 

деятельности

 

его

при

 

покупкѣ

 

Кантовцами

 

арендованной

 

земли

 

у

 

баш-
киръ

 

въ

 

вѣчное

 

владѣніе

 

и

 

къ

 

разрѣшенію

 

о

 

построй-
кѣ

 

храма

 

и

 

устроенію

 

самостоятельнаго

 

прихода,

 

что

было

 

вѣнцомъ

 

всѣхъ

 

желаній

 

0.

 

Венедикта,

 

къ

 

чему

онъ

 

стремился

 

всѣмъ

 

любящимъ

 

сердцемъ

 

и

 

душею.

Мысль

 

о

 

покупкѣ

 

на

 

вѣчное

 

время

 

земли

 

у

 

Кантовцевъ
была,

 

конечно,

 

и

 

ранѣе

 

О.

 

Ведедикта,

 

но

 

съ

 

пріѣздомъ

его

 

и

 

установлены

 

постоянныхъ

 

службъ

 

въ

 

земской
школѣ,

 

мысль

 

эта

 

начала

 

выступать

 

у

 

нихъ

 

все

 

рель-

ефнее

 

и

 

настойчивѣе.

 

Кантовцы

 

уже

 

неоднократно

 

въ

дружеской

 

бесѣдѣ

 

говорили

 

О.

 

Венедикту

 

о

 

томъ,

 

какъ

они

 

день

 

и

 

ночь

 

думаютъ

 

объ

 

этой

 

покупкѣ,

 

но

 

не

знаютъ

 

какъ

 

начать

 

и

 

кого

 

просить.

 

О.

 

Венедиктъ

 

и

самъ

 

задумывался

 

надъ

 

этимъ

 

вопросомъ,

 

какъ

 

извѣ-

стно,

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

поступленія

 

на

 

приходъ

 

и

 

чѣмъ

болѣе

 

привязывался

 

онъ

 

къ

 

Кантовцамъ,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

проникало

 

имъ

 

это

 

желаніе.

 

По

 

тщательномъ

 

и

 

всесто-

роннемъ

 

обсужденіи

 

рѣшено

 

было

 

просить

 

совѣта

 

и

содѣйствія

 

у

 

земскаго

 

начальника

 

и

 

мѣстного

 

волост-

ного

 

писаря,

 

не

 

только

 

хорошо

 

знающаго

 

башкиръ

 

но

и

 

имѣвшаго

 

на

 

нихъ

 

нѣкоторое

 

вліяніе.

 

Въ

 

школѣ

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ,

 

поолѣ

 

котораго

 

О.

 

Вене-
диктъ

 

произнесъ

 

краткое,

 

но

 

прочувствованное

 

слово;

благословляя

 

сельскаго

 

старосту

 

и

 

выборныхъ

 

отъ

 

по-

селка

 

на

 

начало

 

трудного

 

дела.

 

0.

 

Венедиктъ

 

говорите,:

„положите

 

своимъ

 

непрестаннымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

полное

усердіе

 

къ

 

предстоящему

 

вамъ

 

трудному

 

подвигу

 

и

Божію

 

правду,— присущую

 

русскому

 

человѣку

 

чест-

ность;

 

святую

 

совесть

 

свою

 

страшитесь

 

запятнать

 

ка-

кою-либо

 

хитростію,

 

помните

 

и

 

благоговѣйно

 

запечат-

лѣйте

 

въ

 

своихъ

 

сердцахъ

 

слова

 

Священнаго

 

Писапія:
„правду

 

Твою

 

не

 

скрыхъ

 

въ

 

сердцы

 

моемъ,

 

истину

Твою

 

и

 

спасеніе

 

Твое

 

рѣхъ!"

 

Да,

 

возлюбленные,

 

толь-

ко

 

правдою

 

старайтесь

 

достигать

 

желаемаго

 

и

 

завѣтна-

го,

 

Господь

 

да

 

благословить

 

васъ

 

и

 

умудрите)!

 

Вели-
кую

 

благодарность

 

заслужите

 

вы

 

отъ

 

всѣхъ,

 

если

 

ва-

ши

 

труды

 

увѣнчаются

 

полнымъ

 

успѣхомъ,

 

дѣти

 

и

внуки

 

будутъ

 

благословлять

 

васъ

 

и

 

о

 

добрыхъ

 

дѣлахъ

вашихъ

 

передадутъ

 

потомству

 

на

 

молитвенную

 

память!"

 

*)

О.

 

Венедикта

 

просили,

 

чтобы

 

и

 

онъ

 

со

 

своей

 

стороны

обратился

 

о

 

томъ-же

 

къ

 

земскому

 

начальнику,

 

онъ

обѣщалъ

 

полное

 

содѣйствіе.

 

Уполномоченные

 

отъ

 

Кан-

товскаго

 

общества

 

вступили

 

въ

 

предварительные

 

пере-

говоры

 

съ

 

башкирами.

 

Дневникъ

 

О.

 

Венедикта

 

объ

этомъ

 

важномъ

 

для

 

Кантовки

 

дѣлѣ

 

начинается

 

заглаві-

емъ:

 

„Кантовскіе

 

хлопоты

 

о

 

землѣ",

 

а

 

затѣмъ

 

вверху

страницы

 

выпискло

 

изъ

 

Священнаго

 

Писанія:

 

„Помощь

ваша

 

отъ

 

Господа!"

 

Сентября

 

12...

 

И

 

такъ

 

переговоры

о

 

покупкѣ

 

земли

 

у

 

„Укаровцевъ"

 

')

 

начались,

 

но

 

поче-

му-это

 

такъ

 

долго

 

не

 

жалуете,

 

ко

 

мнѣ

 

земскій

 

началь-

никъ,

 

письмо

 

кажется

 

послано

 

къ

 

нему

 

уже

 

около

трехъ

 

недѣль;

 

пора-бы!

 

а

 

затѣмъ

 

ничего

 

не

 

слышно

и

 

отъ

 

Алексея

 

Андреевича,

 

2 )

 

хотѣлось-бы

 

узнать

 

отъ

него:

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

дѣло

 

и

 

насколько

 

подвину-

лись

 

переговоры?..

 

О

 

Рафаилъ

 

кажется

 

не

 

вѣритъ

 

въ

успешность

 

переговоровъ?

 

Самъ

 

себя

 

успокаиваете,!

„17

 

Сентября...

 

Сегодня

 

были

 

у

 

меня

 

Кантовскіе

 

упол-

номоченные:

 

Н.

 

„Ко —въ"

 

и

 

С.

 

„С. —нъ"

 

3 )

 

и

 

говорили,

что

 

переговоры

 

подвигаются

 

вяло,

 

впрочемъ

 

съ

 

глав-

ными

 

воротилами

 

Укаровскаго

 

общества

 

замѣтно

 

стол-

ковались

 

на

 

половину

 

и

 

вѣроятно

 

не

 

безъ

 

„мзды",

 

—

башкиры

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

большіе

 

любители.

 

„Вы,

 

батюш-
ка,

 

намъ

 

говорили

 

действовать

 

безъ

 

хитрости,

 

ведь
это

 

почти

 

невозможно:

 

башкиры

 

эти

 

самые, —главные

вожаки,

 

безъ

 

подарковъ

 

и

 

не

 

разговариваготъ,

 

мы

 

не-

дели

 

две

 

около

 

нихъ

 

вертелись;

 

почитай

 

по

 

пусту!,

 

а

какъ

 

помазали?.,

 

и

 

дѣло

 

другое!.."

 

Алексея

 

Андрееви-
ча

 

все

 

нѣтъ?

 

Удивительно!..
„20

 

Сентября...

 

Наконецъ-то!

 

Сегодня

 

заѣзжалъ

Алексѣй

 

Андреевпчъ

 

и

 

сообщилъ,

 

что:

 

земскій

 

началь-

никъ

 

обещался

 

23-го

 

быть

 

у

 

меня.

 

Настроеніе

 

его

 

то-

же

 

не

 

особенно

 

радужное,

 

говорить:

 

„башкиры,

 

кото-

рые

 

позажиточнѣе,

 

волнуются

 

и

 

высказываются

 

про-

тивъ

 

продажи,

 

бедные

 

не

 

прочь

 

на

 

сделку!.."

 

Мн'Ь

 

по-

чему-то

 

думается,

 

что

 

успехъ

 

этого

 

дѣла

 

много

 

будетъ
зависѣть

 

отъ

 

Алексѣя

 

Андреевича?..
„23-го

 

Сентября...

 

Утромъ

 

опять

 

былъ

 

Алексей
Андреевичъ

 

предупредить

 

о

 

томъ,

 

что

 

земскій

 

началь-

никъ

 

сегодня

 

не

 

будетъ,

 

а

 

пріѣдетъ

 

завтра

 

тзъ

 

четыре

часа

 

дня

 

изъ

 

Верхняго

 

Дола.

 

Затемъ

 

проговорился,

что:

 

надумалъ

 

и

 

онъ

 

войти

 

въ

 

товарищество

 

къ

 

Кан-
товцамъ

 

при

 

покупкѣ

 

земли

 

и

 

перечислиться

 

въ

 

ихъ

Общество.

 

Последнее

 

меня

 

весьма

 

радуете,

 

и

 

вселяете,

большую

 

надежду

 

на

 

успехъ?

 

Мне

 

думается:

 

онъ

 

те-

перь

 

приложить

 

все

 

свое

 

стараніе

 

и

 

испытанное

 

влія-
ніе,

 

какъ

 

ихъ-же

 

волостной

 

писарь?..

*)

 

Изъ

 

дневника;

 

число

 

не

 

проставлено.

1 )

 

„Укарово"

 

названіе

 

башкирскаго

 

села

 

и

 

волости,

 

куда

 

при-

числены

 

были

 

и

 

Кантовцы".

 

2 )

 

Укаровскій

 

волостн.

 

писарь.

 

3 )

 

Въ
дневникѣ

 

тоже

 

одни

 

нниціады.

(Продолженіе

 

сдѣдуетъ).

________

■



—
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ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

  

изв-встія
Резолюціями

 

Его

  

Преосвященства

 

предостав-

лены

 

мѣета:

Священническія:
Отъ

 

9

 

сентября

   

за

 

№

 

2089

  

при

   

Михаило-Архан-
гельекой

 

соборной

 

города

   

Аткарска

 

церкви —Хвалын-
скому

   

Уездному

 

Наблюдателю

 

церковно-приходскихъ

.

 

щкрлъ,

 

священнику

 

Васнлію

 

Соловьеву.
Отъ

 

о

 

сентября

 

за

 

N°

 

2087,

 

при

 

Успенской

 

собор-
ной

 

церкви

 

г.

 

Царицына

 

настоятельское

 

м'Ьсто —инспек-

тору

 

классовъ

 

Смоленскаго

 

ЕпархіальнагЬ

 

женскаго
училища,

 

священнику

 

Стефану

 

Каверзневу,

 

съ

 

возяо-

женіемъ

 

на

 

него

 

обязанностей

 

благочиннаго

 

градскихъ

церквей

 

и

 

председателя

 

Царицынскаго

 

Уѣзднаго

 

отде-
іенія

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта.

Отъ

 

11

 

сентября

 

за

 

№

 

2097

 

при

 

Мнхаило- Архан-
гельской

 

церкви

 

села

 

Малиновки,

 

Сердобскаго

 

уезда,
священнику

 

Гусевскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

Камы-
шинскаго

 

уезда,

 

Николаю

 

Эбервейну,
ОтЧ)

 

12

   

сентября

 

за

 

№

 

2102,

 

при

 

Богородице-Ах
тырской

 

церкви

  

Гусевскаго

  

женскаго

   

монастыря,

 

Ка-
мышинскаго

 

уѣзда,

 

Саратовскому

 

Уѣздному

  

Наблюда-
телю

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

священнику

  

Евге
нію

 

СердободьскоМу.

Діаконгкія:
Отъ

 

12

 

сентября

 

за

 

№

 

2І18

 

при

 

Казанской

 

цер-

кви

 

города

 

Царицына

 

діакону

 

Саратовскаго

 

Каѳедраль-

наго

 

Александро-Невскаго

 

собора

 

Вячеславу

 

Орлову.
Отъ

 

12

 

еентября

 

за

 

№

 

2120

 

при

 

Іоанно-Предтечен-
ской

 

церкви

 

гор.

 

Саратова

 

діакону

 

Рождество-Богоро-
дицкой

 

церкви

 

села

 

Мокраго,

 

Жиздринскаго

 

у.,

 

Ка-
лужской

 

епархіи

 

Николаю

 

Бѣляеву.
==

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

9

 

сентября
за

 

№

 

2091,

 

священникъ

 

Кумакскаго

 

поселка,

 

Орскаго
уезда,

 

Оренбургской

 

епархіи,

 

Михаилъ

 

Платоновъ

 

наз-

наченъ

 

Хвалынскимъ

 

у'Ьздиымъ

 

наблюдателемъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты.

Ста.

 

12

 

сентября

 

за

 

№

 

2107

 

священникъ

 

едино-
верческой

 

церкви

 

села

 

Монастырщины,

 

Сердобскаго
уѣзда,

 

Михаилъ

 

Алайцевъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

должности
миссіонсра

 

1

 

округа

 

Сердобскаго

 

у.,

 

и

 

таковая

 

долж-
ность

 

предоставлена

 

Священнику

 

единовѣрческой

 

цер-

кви

 

с.

 

Вольшихъ

 

Бакуръ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Исидору
Вострикову.

                 

_________

Резолюціями

 

Вго

 

Преосвященства

 

назначены

 

къ

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

псаломщическнхъ

 

вакансіяхъ,

 

псаломщики:

Отъ

 

И

 

сентября

 

за

 

Ss

 

2096

 

Покровской

 

церкви

села

 

Даниловки,

 

Аткарскаго

 

уезда

 

Георгій

 

Залетаевъ.
Отъ

 

12

 

сентября

 

за

 

№

 

2119

 

Успенской

 

церкви

 

се-

ла

 

Потьмы,

 

Балашовскаго

 

уезда,

 

Матвѣй

 

Синодскій.
Резолюціею

 

Вго

 

Преосвященства,

 

отъ

 

11

 

сентября
за

 

№

 

2099,

 

священникъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

Языковки,

 

Аткарскаго

 

уезда,

 

Петръ

 

Мокринскій,

 

уво-

ленъ,

 

согласно

 

прошение,

 

за

 

штатъ.

Утверждены

 

въ

 

долоюности

 

церковныхъ

 

старостъ:

По

 

Камышинекому

 

уезду:

 

къ

   

Казанской

   

церкви
села

 

Рыбнаго

   

крестьянинъ

 

Зосима

   

Мошнинъ,

   

на

 

1-е

трехл-Ме.
По

 

Сердобскому

   

уѣзду:

  

къ

 

Покровской

   

церкви

села

 

Большой

 

Березовки

 

крестьянинъ

 

йванъ

 

Лазаревъ,
на

 

6-е

 

трехлетіе.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

законоучителей:
Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

 

отъ

 

20

 

іюня
1907

 

года

 

за

 

№

 

1271,

 

священникъ

 

села

 

Малаго

 

Мелика,
Балашовскаго

 

уезда,

 

Александръ

 

Атоповъ —-земско-

общественной

 

школы

 

въ

 

селе

 

Маломъ

 

Меликѣ;

 

отъ

19

 

августа

 

за

 

№

 

1897,

   

священникъ

 

села

   

Дурникина,

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Викторч>

 

Серебряковъ —Дурни -

кинскаго

 

2-го

 

(Новиковскаго)

 

земско-общественнаго
училища,

 

и

 

отъ

 

1-го

 

сентября

 

за

 

№

 

2027,

 

священника

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Вольска

 

Николай

 

Кипарисовъ —

начального

 

училища

 

при

 

Глухо-Озерскомъ

 

цементпом'ь

звводе.

Праздный

  

мѣета.

Священничвскія:
Въ

 

сел'Ь

 

Покурлеяхъ,

 

Хвалыпскаго

 

у.,

 

при

 

Алек-
сандро-Свирской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

6482,

 

домъ

 

об-
ществ.,

 

земли

 

34

 

дес,

 

казен.

 

жалованіе

 

144

 

р.)
ВъГ.

 

Саратове

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

что

 

при

 

обще
житіи

 

восинтанниковъ

 

Саратовской

 

духовной

 

Семннаріи.
Въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

Саратовскаго

 

ремесленнаго

 

училища

 

(жалов.

 

12о

 

руб.
отъ

 

училища).
Г.

 

Саратове

 

при

   

Вознесонско-Кладбищенской

  

ц.,

С.

 

Чернавке,

 

Петровского

 

у.,

 

при

 

Михаило- Архан-
гельской

 

ц.,

 

(душъ

 

обоего

 

пола

 

897,

 

земли

 

33

 

дес.

домъ

 

обществ,

 

школа).
С.

 

Ново-Георгіевскомъ,

 

Царицынскаго

 

у.,

 

при

Казанской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

1797

 

земли

 

33

 

дес,

домъ

 

обществ.,

 

каз.

 

жал.

 

400

 

р.

 

на

 

весь

 

прич.

   

школа)
Г.

 

Царицыне

 

при

 

Казанской

 

церкви.

С.

 

Синенькихъ,

 

Саратовскаго

 

у.,

 

при

 

Христорояс-
дественской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

5371,

 

земли

 

67

 

деся-

тинъ,

 

дом'ь

 

церковный,

 

казеннаго

 

жалов.

 

94

 

р.

 

4
коп.,

 

двѣ

 

школы).
С.

 

Ключахъ,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

при

 

Казанской

 

церкви

(душъ

 

об.

 

п.

 

1789,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домч.

 

обществ.,

 

жа-

лов.:

 

казен.

 

78

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

обществ.

 

400

 

руб.,

 

школа).
С.

 

Ершовки,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

при

 

Николаевской
церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

sort,

 

домъ

 

церковн.,

 

земли

 

33
дес,

 

жалов.

 

козен.

 

105

 

р.

 

84

 

коп.,

 

школа).
С.

 

Протасовѣ,

 

Сердобскаго

 

у'Ьзда,

 

при

 

Михоило-
Архангельской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

2370,

 

домъ

 

цер-

ковн.,

 

земли

 

30

 

дес,

 

казен.

 

жалов.

 

108

 

руб.,

 

две

 

школы).
С.

 

Тепловке,

 

Вольского

 

у.,

 

при

 

Михаило-Архон-
гельской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

1383,

 

земли

 

33

 

дес,

домъ

 

обществ.,

 

жалов.

 

общественнаго

 

225

 

руб.,

 

школа).
С.

 

Щербаковке,

 

Камышинскаго

 

у.,

 

при

 

Богояв-
ленской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

1271,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

обществ.,

 

жалов.

 

казен.

 

294

 

р.

 

и

 

обществ.

 

300

 

руб.,

 

школа).
С.

 

Новомъ

 

Мачим'Ь,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

при

 

Казанской
церкви

 

(душъ

 

обоего

 

пола

 

1459,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

обществ.,

 

казен.

 

жалов.

 

294

 

руб.,

 

школа).
С.

 

Чардыме,

 

Саратовскаго

 

у.,

 

при

 

Антоніевской
ц.

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

2685,

 

земли

 

60

 

дес,

 

домч>

 

имеется,

 

ка-

зен.

 

жалов.

 

115

 

руб.

 

84

 

коп.,

 

школа).
Въ

 

с.

 

Верхней

 

Чернавке,

 

Вольского

 

уезда,

 

при

 

Ни-
колаевской

 

церкви

 

(душъ

 

обоего

 

п.

 

2197,

 

земли

 

33
дес,

 

домъ

 

обществ.,

 

казен.

 

жалов.

 

290

 

руб.,

 

школа).
Въ

 

сел'Ь

 

Языковке,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

при

 

Воскресен-
ской

 

церкви

 

(душъ

 

об.

 

п.

 

1718,

 

домъ

 

церков.,

 

земли

 

17
десят.,

 

казен.

 

жалов.

 

300

 

руб.,

 

школа.)
Псаломіцическія:

Въ

 

г.

 

Вольске

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

собор-
ной

 

церкви; —селе

 

Изобильномъ,

 

Сердобскаго

 

уезда,
при

 

Николаевской

 

церкви; —селе

 

Малыхъ

 

Озеркахъ,
Саратовскаго

 

у.,

 

при

 

Димитріевской

 

ц.,

 

с.

 

Голяевке,
Сердобскаго

 

уезда,

 

при

 

Троицкой

 

единоверческой

 

ц.;

Отъ

 

Правленія

  

Петровскаго

   

мужского

  

духовнаго

училища.

При

 

Петровскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

со-

стоитъ

 

вакантная

 

должность

 

надзирателя.

 

Же-
лающіе

 

занять

 

эту

 

должность

 

подаютъ

 

прошеніе

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища.

Печатано

 

по

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства.

                                    

Саратовъ.

   

Типографія

 

Союза

 

Печатнаго

 

дѣла.


