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ВЯТСКІ

№

 

19. 1905

  

r.fr

    

гктября

 

i

e.
йФФшщгыьтй,

3

^г -^г

Распоряженія

    

Правительства.

Назначеніе

    

пенсіи.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода

 

отъ

 

20

августа

 

сего

 

1905

 

года

 

за

 

№

 

8171,

 

дано

 

знать

 

Его

 

Преосвя-

щенству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Филарету,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

Слободскому,

 

о

 

назначеніи

 

пенсіи

 

священнической

 

вдовѣ

 

села

Болыпеустинскаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Аннѣ

 

Зарншіыной,

 

съ

 

не-

способнымъ

 

къ

 

труду

 

сыномъ

 

Пантелеимономъ

 

за

 

службу

 

мужа

ея,

 

въ

 

размѣрѣ

 

66

 

р.

 

66

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

50

 

р.

вдовѣ

 

и

 

16

 

р.

 

66

 

к.

 

сыну

 

ея,

 

съ

 

производствомъ

 

пенсіи

 

изъ

Яранскаго

 

Казначейства,

 

вдовѣ—съ

 

7

 

ноября

 

1903

 

г.,

 

дня

смерти

 

мужа,

 

а

 

сыну— съ

 

4

 

декабря

 

1903

 

г.

 

дня

 

подачи

 

про-

шенія

 

о

 

назначеніи

 

пенсіи.
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Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

18

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

Л?

 

8107,

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

Епи-

скопа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

дано

 

знать,

 

что

 

заштатному

 

свя-

щеннику

 

Бемышевскаго

 

завода,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Николаю

Ерасноперову,

 

на

 

основаніи

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденнаго

 

10

іюля

 

1905

 

г.

 

положенія

 

Комитета

 

Министровъ,

 

назначена

 

уси-

ленная

 

пенсія

 

по

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

6

 

сентября

 

1904

 

г.,

 

съ

выдачею

 

изъ

 

Елабужскаго

 

Казначейства,

 

съ

 

прекращеніомъ,

 

съ

того

 

же

 

срока,

 

производящейся

 

уже

 

пенсіи

 

по

  

200

 

р.

 

въ

 

годъ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Награждение

   

набедренкикомъ.

Священнпкъ

 

села

 

Бѣльско-Богородицкаго,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

Веніаминъ

 

Лобовиковъ,

 

за

 

10-тилѣтиіо

 

труды

 

его

 

по

 

народному

образованію,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйша-

го

 

Филарета,

 

отъ

 

14-го

 

сентября

 

сего

 

1905

 

года,

 

награжденъ

набедренникомъ.

Объявленіе

   

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

1)

 

Крестьянину

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

Іонѣ

 

Овчинникову

 

н

 

неиз-

вѣстному

 

лицу,

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

церковь

 

села

 

Шалѣгова—

первымъ

 

шести

 

висячнхъ

 

лампадъ

 

стоимостью

 

въ

 

13

 

р.

 

50

 

к.

и

 

послѣднимъ

 

литого

 

паникадила

 

непзвѣстной

 

стоимости,

 

2)

 

кре-

стьянамъ

 

Ярофеевскаго

 

сельскаго

 

общества

 

Коршннскои

 

волости

и

 

3)

 

починка

 

Каинскаго

 

Константину

 

Никулину,

 

за

 

пожертво-

ванія

 

на

 

устройство

 

новаго

 

иконостаса

 

въ

 

церкви

 

села

 

Коршика—

первыми

 

70

 

руб.

 

и

 

вторымъ

 

50

 

р.;

 

5)

 

неіізвѣстному

 

лицу

 

и

 

кре-

стьянину

 

дер.

 

Сибири,

 

Подрѣльской

 

волости,

 

Власу

 

Моисееву

Ѳоминыхъ

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

церковь

 

села

 

Подрѣлья

 

пер-

вымъ

 

шитыхъ

 

шелковыхъ

   

воздуховъ,

    

стоимостью

 

въ

 

20

 

руб.

 

и
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вторымъ

 

священнической

 

ризы,

 

стоимостью

 

въ

 

30

 

р.,

 

объявляется

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

О

 

сборѣ

 

въ

 

пользу

 

воинскаго

 

благотворительна™

 

Общества

„Бѣлаго

 

Креста".

Предсѣдатѳль

 

Воннскаго

 

Благотворительнаго

   

Общества

   

Бѣ

лаго

 

Креста

 

вошелъ

 

къ

 

Его

  

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйше-

му

 

Филарету,

   

Епископу

  

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

  

пнсьмомъ

 

отъ

10

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

JNè

 

852,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„По

 

осо-

бому

 

ходатайству

    

Августѣйшаго

 

Покровителя

   

Воннскаго

 

Благо-

творительнаго

    

Общества

    

Бѣлаго

   

Креста,

    

Его

 

Императорскаго

Высочества,

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

    

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

    

Синодъ

 

опредѣлилъ:

    

разрѣшить

    

этому

Обществу

 

произвести,

 

въ

 

пользу

 

его,

    

повсемѣстно,

   

въ

 

церквахъ

всѣхъ

 

епархій

 

Имперіи,

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

1906,

 

1907

 

и

1908

 

годахъ

 

въ

 

праздникъ

 

Богоявленія

 

Господня

 

(6-го

 

января)

о

 

чемъ

 

и

 

сообщено

    

Синодальнымъ

 

указомъ

    

отъ

 

5-го

    

февраля

1905

 

г.

 

за

 

№

 

1233.

 

Приступая

 

нынѣ

 

къ

 

организаціи

    

ближай-

тпаго

 

изъ

 

означенныхъ

 

сборовъ,

 

6-го

 

января

  

1906

 

г.,

 

Комитета

Воинскаго

 

Благотворительнаго

   

Общества

 

Вѣлаго

 

Креста

 

считаетъ

своимъ

 

долгомъ

 

обратиться

   

прежде

 

всего

 

къ

   

Вашему

   

Высоко-

преосвященству

 

съ

 

ночтительнѣйшею

 

просьбою,

 

благословить

 

доброе

дѣло

 

оказанія

 

помощи

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

воиновъ

 

Русской

   

ар-

міи

 

и

 

не

 

отказать

 

въ

 

Вашемъ

 

благосклонномъ

 

и

 

высокопросвѣщен-

номъ

 

содѣйствіи

 

къ

 

осуществление

 

вышеупомянутаго

 

сбора

 

на

 

нуж-

ды

 

Общества.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

Комитетъ

 

Общества,

 

полагая

 

въ

непродолжительномъ

 

времени

 

обратиться

 

съ

 

соотвѣтствующимн

 

сему

дѣлу

 

воззваніями

 

ко

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

и

 

настоятелямъ

 

церквей

и

 

монастырей,

 

проситъ

 

Ваше

 

Преосвященство

 

не

 

отказать

 

также,

въ

 

видахъ

 

успѣшности

 

сбора

 

и

 

устраненія

 

какихъ-либо

 

при

 

этомъ

недоразумѣній,

  

подтвердить

 

состоявшееся

   

объ

 

этомъ

 

сборѣ

 

опре

дѣленіе

 

Св.

 

Синода,

 

вмѣстѣ

   

съ

 

просьбой

 

Комитета

 

о

 

содѣйствіи
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этому

 

сбору,

 

особымъ

 

объявленіемъ

 

духовенству

 

епархіи,

 

черезъ.

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

при

 

чемъ

 

приказать-

Консисторін

 

одинъ

 

экземпляръ

 

спхъ

 

Вѣдомостей,

 

съ

 

просимымъ

распоряженіемъ,

 

выслать

 

въ

 

Комитета

 

Общества,

 

для

 

ссылки

 

на

него

 

при

 

обращеніи

 

съ

 

благочиннымъ

 

и

 

настоятелямъ

 

съ

 

воз-

званіями".

 

На

 

письмѣ

 

этомъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,.

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета

 

17

 

іюня

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Въ

Конспсторію

 

на

 

разсмотрѣніе' 4'.

По

 

заслушаніи

 

настоящаго

 

письма,

 

Епархіалыюе

 

Начальство,

по

 

журналу

 

отъ

 

1 — 11 ( августа,

 

сего

 

года

 

постановило:

 

1)

 

пред-

писать

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

духовенству

 

циркулярными

 

указами,,

а

 

также

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятелынщамъ

 

монастырей,

 

эконому

архіерейскаго

 

дома

 

и

 

конторѣ

 

Вяткаго

 

Успѳнскаго

 

монастыря

произвести

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

;; Бѣлаго

Креста"

 

въ

 

1906,

 

1907

 

и

 

1908

 

годахъ

 

въ

 

праздникъ

 

Бого-

явленія

 

Господня

 

(6-го

 

января),

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

собранный

 

день-

ги

 

были

 

представляемы

 

въ

 

Консисторію

 

каждогодно,

 

для

 

отсылки

по

 

принадлежности;

 

и

 

2)

 

отношеніо

 

Предсѣдателя

 

Воинскаго

 

Бла-

готворительнаго

 

Общества

 

«Бѣлаго

 

Креста",

 

за

 

№

 

852,

 

напеча-

тать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

экземпляръ

 

сихъ

 

вѣдомо-

стей

 

препроводить

 

въ

 

Комитетъ

 

Общества,

Открытіе

 

цѳрновно-приходскаго

 

попечительства.

По

 

постановленію

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

23

 

августа

. — 6

 

сего

 

сентября,

 

разрѣшено

   

къ

 

открытію

 

церковно-прпходское-

попечительство

 

при

 

церкви

 

села

 

Пижемскаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда..

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Опредѣдены

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

священникъ

 

Дяшле-
горской

    

Воскресенской

 

церкви,

    

Вологодской

 

епархіи,

    

Николай

Лрановичъ

 

къ

 

Слободской

 

тюремной

 

церкви— 12

 

сент.;

   

бывшій
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-учитель

 

приготовительнаго

 

класса

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища

Анатолій

 

Дерновъ

 

въ

 

с.

 

Иустополье,

 

Урж.

 

у.,— 20

 

сент.

На

 

ДІаКОНСКІЯ

 

Мѣста:

 

учитель

 

Томаковскаго

 

сельскаго

 

одно-

класснаго

 

М.

 

Н.

 

Просвѣщенія

 

училища

 

Николай

 

Ожигановъ

 

въ

с.

 

Ути,

 

Глаз,

 

у.,— 18

 

сент.;

 

канцелярскій

 

служитель

 

Вятской

духовной

 

Консисторіи

 

Александръ

 

Соколовъ

 

въ

 

с.

 

Пантылъ,

 

Слоб.

у.,—20

 

сент.

На

 

ИСаломіЦИШКІЯ

 

Мѣста:

 

окончивши

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

духовной

 

семинаріп

 

Ммхаилъ

 

Филимоновь

 

къ

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

с.

 

Истобенскаго,

 

Орлов,

 

у.,— 9

 

сент.;

 

учитель

 

Кузлукской

братской

 

школы,

 

Мал.

 

у.,

 

Васплій

 

Дудыревъ

 

временно

 

псправ-

ляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Верхоишетѣ,

 

Нолин.

 

у.,

—

 

9

 

сент.;

 

учитель

 

Зкщино-Воскресенской

 

церковно-нриходской

школы

 

Михаилъ

 

Вершининъ

 

временно

 

исправляющимъ

 

должность

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Суводи,

 

Орл.

 

у.,

 

—

 

9

 

сент.;

 

помощннкъ

 

учи-

теля

 

двухъклассной

 

церковно-нриходской

 

школы

 

с.

 

Покровскаго,

Кот.

 

у.,

 

Николай

 

Блиновъ

 

временно

 

исправляющимъ

 

должность

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Богородское,

 

Кот.

 

у.,— 11

 

сент.;

 

крестьянинъ,

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Пшкемскаго

 

прихода

 

Ефимъ

 

Орсаевъ

 

временно

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Хлѣбниково,

 

Урж.

у., — 16

 

сент.

Временно

 

допущенный

 

къ

 

исполненію

 

должности

 

псаломщика

при

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

слободы

 

Демьянки,

 

г.

 

Слободскаго

Николай

 

Спасскій

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

  

должности— 12

 

сент.

ПеремѢщеБЫ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Хлѣбннкова,

 

Уржум,

 

у.,

 

Вла-

диміръ

 

Шутихинъ

 

въ

 

с.

 

Шору,

 

Урж.

 

у.,— 11

 

сеит.;

 

священ-

никъ

 

с.

 

Каринки,

 

Вят.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Еленовщкій

 

въ

 

с.

 

Нико-

лаевское,

 

Кот.

 

у.,— 11

 

сент.

 

священникъ

 

с.

 

Пустополья,

 

Урж.

у.

 

Митрофанъ

 

Сыриевъ

 

въ

 

с.

 

Боровицу,

 

Орл.

 

у., — 12

 

сент.;

псаломщикъ

 

с.

 

Салабѣляка,

 

Яран.

 

у.,

 

Максимъ

 

Втюринъ

 

къ

Слободской

 

Николаевской

 

церкви— 14

 

сент.;

 

священникъ

 

с.

 

Де-

бессъ,

 

Сар.

 

у.,

 

Павелъ

 

Снигиревъ

 

въ

 

с.

 

Совье,

 

Слоб.

 

у.,

 

— 14

сент.'.

 

псаломщикъ

   

Кокманскаго

 

завода,

 

Глаз,

 

у.,

    

Тихонъ

 

Рѣ-
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шетовъ

 

въ

 

с.

 

Ржаной

 

Поломъ,

 

Вят.

 

у., — 14

 

сент.'.

 

псалом-

щикъ

 

с.

 

Анзирки,

 

Елаб.

 

у.,

 

Александръ

 

Енязевъ

 

въ

 

с.

 

Еосте-

нѣево,

 

Елаб.

 

у.,—

 

1

 

сент.;

 

йпсаломщикъ

 

Яранско

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

Владиміръ

 

Двиняниновъ

 

къ

 

Царевосанчурскому

 

собору—

16

 

сент.;

 

псаломщикъ

 

Котельнической

 

Предтеченской

 

церкви

 

Теор-

ий

 

Енязевъ

 

въ

 

с.

 

Круглыжи,

 

Кот.

 

у.,

 

по

 

распоряженію

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства— 14

 

сент.;

 

псаломщикъ

 

Слободской

 

тюрем-

ной

 

церкви

 

Владиміръ

 

Сергіевъ

 

въ

 

с.

 

Холуницко-Троицкое,

 

Слоб.

у.,— 20

 

сент.

Священникъ

 

съ

 

Николаевскаго,

 

Кот.

 

у.,

 

Александръ

 

ІІва-

новскій,

 

по

 

постановлена

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

11

•сентября,

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

священническаго

 

мѣста

 

съ

 

запрещеніемъ

свящоннослуженія

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

вакансію

 

псаломщика

 

къ

Яранской

 

Троицкой

 

церкви.

Діаконъ

 

с.

 

Пантыла,

 

Слоб.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Ьапольскій,

 

по

постановлена

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ

 

7— 14

 

сентября,

отрѣшенъ

 

отъ

 

діаконскаго

 

мѣста

 

съ

 

запрещеніемъ

 

священнослу-

женія

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

вакансію

 

псаломщика

 

въ

 

Кокманскій

 

за-

водь,

 

Глаз.

 

у.

Діаконъ

   

села

 

Ути,

   

Глаз,

 

у.,

    

Алексій

    

Анисимовъ,

   

по

16

    

августа
постановлена

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

отъ-—-------—Ъ—

    

отрѣ-
ѵ

                                           

16

 

сентября,

шенъ

   

отъ

   

должности

    

съ

 

запрещеніемъ

    

въ

   

священнослуженіи

и

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщпческую

    

вакансію

    

въ

 

с.

 

Верхобѣльѣ,

Глаз.

 

у.

Уволены

 

за

 

ШТатъ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Круглыжъ,

 

Кот.

 

у,,

Иванъ

 

Домрачевъ— 11

 

сент.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Шоры,

 

Урж.

 

у.,

Василій

 

Сатрапинскій — 11

 

сент.;

 

діаконъ

 

с.

 

Мещерякова,

Елаб.

 

у.;

 

Стефанъ

 

Суторихинъ—13

 

сент.

Временно

 

допущенный

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псалом-

щика

 

въ

 

с.

 

Верхобѣльѣ,

 

Глаз,

 

у.,

 

Димитрій

 

Заліятинъ,

 

соглас-

но

 

прошенію,

 

отчисленъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности— 15

 

сент.
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Умерли:

 

заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Кокшаги,

 

Яран.

 

у.,

Димитрій

 

Еувшинскій — 26

 

авг.

 

(79

 

лѣтъ,

 

родился

 

въ

 

г.

Яранскѣ

 

отъ

 

протоіѳроя;

 

окончнлъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

семинаріи;

 

въ

 

1849

 

году

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

въ

 

с.

 

Кокшагу,

 

Яран.

 

у.,

 

въ

 

1892

 

г.

 

26

 

окт.

 

уволенъ

за

 

штатъ);

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Лобани,

 

Нолин.

 

у.,

 

Але-

ксандръ

 

Ларіоновъ —-31

 

авг.;

 

(родился

 

въ

 

1819

 

г.

 

6

 

авг.

 

въ

 

с.

Пектубаевѣ,

 

Яран.

 

у.,

 

отъ

 

діакона;

 

въ

 

1837

 

г.

 

17

 

нояб.

 

уво-

ленъ

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи,

 

въ

1837

 

г.

 

нояб.

 

опредѣлонъ

 

на

 

дьяческоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Старо-

торьяльское,

 

Урж.

 

у.;

 

въ

 

1839

 

г.

 

20

 

окт.

 

перемѣщенъ

 

къ

Владимірской

 

церкви

 

г.

 

Царевосанчурска;

 

въ

 

1842

 

г.

 

15

 

іюля

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Лобапь,

 

Нолин.

 

у.;

 

въ

 

1899

 

г.

 

22

 

янв.

уволенъ

 

за

 

штатъ).
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m

    

■&

    

щ

   

о
о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

нужды

  

войны

 

духовенствомъ,

 

цер

за

   

августъ

Общая

сумма

На

 

санитарныя нужды

 

дѣй- ствующей
 

на Дальпемъ
 

Во- сток
 

арміи
Руб. Коп.

 

Руб. Коп.

Духовенствомъ,

    

церквами,

    

мона-

стырями

    

и

 

попечительствами

   

епархіи,
по

 

случаю

 

событій

 

на

 

Дальнемъ

 

Восто-
кѣ,

 

пожертвовано:

Благочинными:

Вятскихъ

 

градскихъ

 

церквей: 42 37 21 18У 8

1

 

округа

 

Вятскаго

 

уѣзда 35 4 23 26

2

 

округа

          

„ 45 93 — —

3

 

округа

          

,

         

„ 78 — — —

1

  

округа

 

Глазовскаго

 

уѣзда: — — — —

2

 

округа 10 54 52

3

 

округа

        

„

                 

, 15 95 4 13

4

 

округа

        

„

                

„ 57 61 1 76

5

 

округа

        

,

                 

„ — — — —

6

 

округа

        

„

                

„ 13 64 3 39

Елабужскихъ

 

градскихъ

 

церквей:

 

. — — — —

—
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квами,

 

монастырями

 

и

 

попечительствами

 

Вятской

 

епархіи

мгьсяцъ.

р
и
а
ta
О)
Р
03
ft,

ев

   

■

И

    

X

Руб.

 

1

 

Коп.

а>

   

я

   

Р
о

 

\©

   

»

>-»

       

to
S

        

s
о

«

 

s

P
ta

S

 

P
stsj

    

X
S

    

Я

Руб.

 

[

 

Коп.

о
m

    

ев

CD

     

о

сЗ

3

Р.!

 

К

ta
et

й
to

ев

Я

Деньги

   

сданы

о
і

S

  

«я
m

   

И

    

ев
S

  

о

    

нЙ

   

ев

   

S
Я

 

g-

    

ft,
fc*

 

Œ

 

£в
P

   

<D

02

 

"S

   

S

P.

 

К-

 

Руб.

 

'

 

Коп.

 

Руб.

 

I

 

Коп

ев
ta
м
et

P
«

о
со
Б
и

53
ai

.2

•il
S

   

*

   

ов

°

 

Is
P

    

о

    

*
B3G

 

И

Руб.

 

i

 

Коп

21

     

99

44

     

—

I
3

       

9
i

2

     

61

39

     

55

4

     

12

       

3

     

12

25

50

12

75

21 ao

3

 

53

2344

34

 

—

2

 

81

7

 

46

20

 

1310 -------

8

   

1

42

35

22

78

15

52

37

    

—

4

    

—

49

     

23 44

73

       

2

     

81

95

     

—

    

—

98

       

4

     

63

13

     

64
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Общая

сумма.

Руб.

 

і

 

Коп.

 

Руб.

 

|

 

Коп,

Э

        

08

  

^

ft,à Km -5
н^*"

 

p

 

§,

Й

 

^ч

 

Й

1

   

округа

 

Елабужскаго

 

уѣзда

2

   

округа

           

я

                  

„

3

  

округа

           

»

                  

„

за

 

шнь

за

 

августъ

за

 

шнь

Котельническихъ

 

градскихъ

 

церквей:

    

.

1

   

округа

 

Котельническаго

 

уѣзда

 

.

2

   

округа

        

„

                        

-

3

  

округа

        

„

                        

„

      

.

4

  

округа

        

i

                        

5

Нолинскихъ

 

градскихъ

 

церквей

1

   

округа

 

Нолинскаго

 

уѣзда

2

   

округа

             

,

              

„

3

  

округа

             

„

              

...

20 97 20

9 16 9

20 88 4

20 41 —

33 87 —

50 68 14

40 1 —

39 33 12

18 — 1

46 77 —

30 20 2

17 40

97

16

70

64

80

43

47

655

б?

з
н
ев
S
ев
ft

Р
M
О
ta
s

Я

   

s

   

я

о

\б.

 

:

 

Коп.

«Ь

    

s

    

Р
о

 

>5

   

«

£-^§2

       

к
4

 

p

 

sод™
я

   

н

    

.

CJ

     

Р

СИ

    

І

    

3

о
ра ев

н

.г-,
о
ч

Э
ч

о> >У- й
ч р->
я о Я у
5J — я
>» ев 1* :Я

ев
Ш
m Я О

№ ai

Д

 

е ньги

   

сданы

Руб.

 

|

 

Коп.

 

Р.]

 

К.|

 

Р.іК.

 

1

 

Руб.

 

|

 

Коп.

 

Руб.

  

Коп.

 

Туб.

92

11

20!

    

41

18

12

12

62

17!

    

48

10

36

10

6

25

26

15

10

6

3

10

—

 

15

71Î12

_21

78

12

10

7

—

 

11

75

71

73

2

5

77

■***..

40

20
V

97

9

     

16

20

     

41

18

37

40

29

18

46

30

12

97

1

31

77

20

17

     

40

20

15

     

75
і
I

12;

      

71

H
10
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Общая

сумма

M

 

ч

 

и

 

S,.
«в

 

§2

 

g*

£

 

P.

 

S

 

*

 

g

Руб.

 

Коп. 1

 

Руб.І

 

Кое,

Орловскихъ

 

градскихъ

 

церквей

1

   

округа

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

.

2

  

округа

        

„

                

„

3

  

округа

        

„

за

 

іюль

Сарапульскихъ

 

градскихъ

 

церквей
за

 

августъ

1

 

округа

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

2

 

округа

3

  

округа

        

„

                

„

Ижевскаго

 

благочинія

   

....

4

   

округа

 

Сарапульскаго

  

уѣзда

5

   

округа

        

„

                

„

            

.

        

.

Единовѣрческихъ

  

церквей

 

Сарапульскаго
викаріатства

       

.....

Слободскихъ

   

градскихъ

 

церквей

 

и

1

 

округа

 

Слободскэго

 

уѣзда

13

38

37

23

31

18

16

29

15

58

30

63

44

78

59

62

4

10

     

10
і

1

     

94

33

     

—

27
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ь9
X
Я
и
<х>
я
еЗ

а

я
M

   

tfl
иа

     

pa
ч

   

о
о

   

а

Руб.

 

|

 

Коп.

05

      

,

        

ьЧ
«

    

Ы

   

M

^1

 

>,

  

и
я

es

яа

   

и
о

-5
ч
о
в

ьч

о
я

3
н

Руб.

 

<

 

Коп.

1
о

.2

   

S я
И

    

Ч ч

4

   

^
5

   

о

п
и*

 

я
ё.

 

к я
""

   

еЗ ей

   

»

и

 

3 ж

   

§

Р.|К. Р.

 

|К.

Д

 

е

 

я ьги

   

сданы

О)

   

ей
Ч

    

Ш

    

та
СО

    

g

    

6-1

S

 

.S

   

в
со

   

H

   

g

ев
H
m
ев

t4
CQ

о
«

»
o>

3

9

28

20

31

18

11

20

20

40

49

78

59

3

10

1

1

44

44

18

50

50

11

2

 

64

850

579

195

44

Руб.

 

!

 

Коп.

 

Руб.

 

I

 

Коп-

 

Руб.

   

Коп

Я

      

со
CD

      

н
ч

  

5

6-1

    

»<

   

ев

.

    

и

   

И
tf

   

о

   

ев
PQ

  

Рч

 

И

13

     

58

23

     

44

38

37

31 78

18

     

59

6

 

45

16

 

62

69

16 62

22

15

88

30

63

27

45
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Общая

сумма

Руб.!

 

Коп.

   

Руб.|

 

Коп

Я

         

ей
ю

 

.

 

a

£>Я

 

зЯ

я

  

-а

  

5

гі

 

я

 

S
73

о

£Ag

 

ев

g>t4

и:

 

S

2

   

округа

 

Слободскаго

 

уѣзда

3

   

округа

        

„

                      

„

4

    

округа

        

„

                     

ѵ

5

   

округа

        

г

                      

г

Уржумскихъ

 

градскихъ

  

церквей

1

    

округа

 

Уржумскаго

 

уѣзда

2

  

округа

            

„

            

я

3

   

округа

                

„

                 

,

4

   

округа

                

„

                 

„

Яранскихъ

 

градскихъ

 

церквей

1

    

округа

 

Яранскаго

 

уѣзда

2

   

округа

               

„

                 

„

3

  

округа

            

„

            

„

за

 

шль

за

 

августъ

52

3

38

11

3

14

21

83

59

34

22

461

25

       

1

10

19

     

48

56

22

125

36

52

62

75

1

1

45

—

     

27
!

57

     

12

40

66

83

—
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—

На
 

рапеныхъ и
 

больныхъ воиновъ Въ
  

пользу
 

се- мействъ
    

уби- тыхъ
 

воиновъ
о Деньги

   

сданы

н
CD

     

о

il

 

4
в

   

о
CJ

      

d
t*.

   

ей

Jh

     

«РП

    

си

я
к
а

я
ей

   

»
Ж

    

я

■

   

•
ф

     

ев
Ч

    

Я

   

ей
Я

   

о

    

H
ей

    

ев

   

О
р,

 

&

 

ср;

>s

      

sa

л

 

2

 

«

аз

   

я

 

2

і

ей
и

   

АЯ

      

О
ев

    

я

еч

   

«g
СО

    

(Г

"ѵб.

 

! Коп. Руб. Коп. Р.|К. Руб.

 

|

 

Коп. Руб-і

 

Коп.

16 17 7 71 18 32 — — 52 83 — —

1 50 — — 1 50 — — 3 59 — •—

6 71 5 13 20 43 — 17 91 20 43

5 61 2 82 2 79 — — 11 22 — —

3 46 — — — — 3 46 — —

12 50 -

 

— 50 25 — — 14 25 — —

11 6 1 25 6 49 1 — 21 10 — —

11 91 1 55 4 78 — — 17 92 1 56

6 73 — 63 3

 

35 — — 56 62 — —

18 84 2 52 139 — — 18 84 3 91

58 34 — — 58

 

26 — 66 94 58 26

2 26 1 %

 

7 481 36 __ __

19 34 10 38 10 2 — 52 57 — —
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Общая

сумма.

Руб.

 

[

 

Коп.

В

       

ей

 

Ô

    

.

t4 В

    

ьЧ
\а

   

я

о
га ей Деньги

   

с

 

д

 

а

 

н

 

jл

На
 

санитарі нужды
 

дѣй- ствующей
 

н Дальпемъ
 

Е стокѣ
 

арыія На
 

ранены и
 

больныхт воиновъ Въ
 

пользу мействъ
    

у тыхъ
 

воино На
    

усилніе енн
 

аго
 

ф
 

лс
Я
ч
W

Я

    

я

Р7~К

Въ
 

У
 

правде- ніе
 

Врасна- го
 

Креста
Руб.

 

|

 

Коа| Руб. Коп. Руб.

 

1

 

Коп Р.іК Руб.

 

і

 

Коп. Руб.

 

1

 

Коп. Руб.

 

i

 

Коп

4

 

округа

 

Яранскаго

 

уѣзда

          

за

 

іюль 30 37 4 9 13 25 2 77 10

 

26
|_ -|

   

зс 37 — —

5

 

округа

          

„

          

„ 57 62 7 62 20 — 15 — 15 —
-

     

57 62 —

1

 

округа

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

за

 

іюль

 

п

 

авг. 60 89 5 70 23 95 29 44 1 80 — 60 89 — —

2

 

округа

           

„

              

„

          

.

      

. —

за

 

іюль 22 88 — — 22 88 — — — ___ __ 22 88 __

3

 

округа

           

„

              

„

за

 

августъ 18 38 — — 18 38 — ;— — — ~ 18 38 — —

Слободскимъ

 

Крестовоздвиженскимъ
мужскимъ

 

монастыремъ

 

.... 3 5 — 80 — 1 15 1 10 — — 3 5
1

— —

Спасо-Орловскимъ

 

монастыремъ — — — — — — — — — — —

!

— —

Единовѣрческою

 

церковью

 

Омутпин-
скаго

 

завода

 

.

               

.

       

.за

 

іюль 1 — — — — 50 50 — 1 — — —

за

 

августъ 1 — — — — 50 — 50 — — 1 —

 

- — —

Яранскимъ

 

Знаменско-Маріинскимъ
женскимъ

 

монастыремъ

 

.... 1 — 1 -— — — — 1 ---- — —

Итого

 

.

   

.

   

.

   

. 1524 70 278 9lVi 681 24 165 32 гЧ

GO
со О

CD

17 62 1268 12 256 78

—

 

661
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—

Объ

 

утзержденіи

   

наблюдающими

   

за

   

библіотеками.

Г.

 

и.

 

д.

 

Вятекаго

 

Губернатора

 

утверждены

 

наблюдающими

за

 

бнбліотекаміі

 

нижеслѣдующіе

 

священники:

Вятскоіі

 

Покровской

 

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Нагорничныхъ—за

библіотекою

 

2-го

 

Красносельскаго

 

общества,

 

Пасѣговской

 

волости,

Вятекаго

 

уѣзда.

Вятской

 

Хлыновской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Суіщовъ —за

 

библіоте-

кою

 

Хлыновскаго

 

общества,

 

Пасѣговской

 

волости,

 

Вятекаго

 

уѣзда.

Вятекаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Павелъ

 

Бѣляевъ—за

 

би-

бліотекамн:

 

Липовскаго

 

сельскаго

 

общества

 

Троицкой

 

волости,

 

и

2-го

 

Подгороднаго

 

сельскаго

 

общества,

 

ПІербинннской

 

волости,

Вятекаго

 

уѣзда.

Вятской

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

протоіерей

 

Николай

 

Серебре-

никовъ

 

за

 

бпбліотеками:

 

1

 

Лихотинскаго

 

и

 

1

 

Подгороднаго

сельскихъ

 

обществъ,

   

Шербининской

 

волости,

 

Вятекаго

 

уѣзда.

Вятекаго

 

Богоявленскаго

 

собора

 

Павелъ

 

Лаженицынъ—

 

за

бпбліотекой

 

2-го

 

Лихотинскаго

 

общества,

 

Щербининской

 

волости,

Вятекаго

 

уѣзда.

Вятекаго

 

уѣзда:

села

 

Березинскаго

 

Гавріилъ

 

Мултановскій

 

-

 

за

 

бнбліотекой

Дворищонскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Сулаевской

 

волости,

 

Вятекаго

уѣзда.

села

 

Вахты

 

Николай

 

Курбановскій

 

—

 

за

 

бпбліотеками:

 

Ря-

бовскаго

 

и

 

Рождественскаго

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

Троицкой

 

во-

лости;

села

 

Филиппова

 

Ѳеодоръ

 

Агафониковъ — за

 

библіотеками:

Голодаевскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Поломской

 

волости

 

и

 

Родигнн-

скаго

 

сельскаго

 

общества,

   

Филипповской

 

волости;

села

 

Филейки

 

Владиміръ

 

Андреевскій

 

-

 

за

 

библіотеками:

 

1-го

Прокопьевскаго

 

и

 

2-го

 

Прокопьевскаго

 

сельскихъ

 

обществъ,

Щербининской

 

волости;
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—

села

 

Селезенева

 

Конетантннъ

 

Кибардинъ—

 

за

 

библіотеками:

Гусевскаго,

 

Дымовскаго,

 

Лимоіювскаго,

 

Надбѣлышцкаго

 

и

 

Хо-

дыревскаго

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

Селезеневскоіі

 

волости;

села

 

Пыжи

 

Алексій

 

Замятинъ

 

-за

 

библіотекою

 

Богатырев-

скаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Рохинской

 

волости:

села

 

Раменья

 

Владиміръ

 

Модестовъ—за

 

бнбліотеками:

 

Нѳ-

любішскаго

 

и

 

Федяпинскаго

 

сельскихъ

 

обществъ

 

Якпмопагинской

волости;

села

 

Волчья

 

Вячославъ

 

Емельяновъ —за

 

бпбліотекой

 

Волче-

тронцкаго

 

сельскаго

 

общества

 

Рохинской

 

волости;

села

 

Рябова

 

Арсеній

 

Емельяновъ —за

 

бнбліотеками:

 

Болыпѳ-

кабановскаго,

 

Лнмоновскаго,

 

Мажжунгурскаго

 

и

 

Соколовскаго

сельскихъ

 

обществъ,

 

Сулаевскоіі

 

полости;

села

 

Филиппова

 

Павелъ

 

Мальгнновъ

 

-

 

за

 

библіотеками:

 

Але-

шннскаго,

 

Воробьевскаго,

 

Могилевскаго,

 

Пахомовскаго

 

и

 

Пере-

мотинскаго

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

Фнлнпповской

 

волости;

села

 

Вяза

 

Мнхаилъ

 

Сатрашшскій— за

 

библіотекамн:

 

Вязов-

скаго

 

и

 

Средняго

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

Югрннской

 

волости;

села

 

Лубягина

 

Сергій

 

Оергіевъ

 

—за

 

бпбліотеками:

 

Парахнн-

скаго

 

и

 

Ермолннскаго

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

Югрннской

 

волости;

Глазовскаго

  

уѣзда:

села

   

Лѣмы

 

Симеонъ

 

Зубаревъ

 

—за

 

библіотекои

    

Карауль-

скаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Сулаѳвской

 

волости,

  

Вятекаго

 

уѣзда;

села

 

Медминскаго

 

Николай

 

Поповъ —за

 

Гыпнскою

 

библіотекою;

Слоаодстго

   

уѣзда:

села

 

Игумнова

 

Іоаннъ

 

Краевъ —за

 

бпбліотекою

 

Ложкачев-

скаго

 

общества,

 

Рохинской

 

волости,

 

Вятекаго

 

уѣзда;

села

 

Мудрова

 

Александръ

 

Рѣшетовъ

 

—за

 

бпбліотокою

 

Ки-

селевскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Селезеневской

 

волости,

 

Вятекаго

уѣзда;
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села

 

Поджернова

 

Симеонъ

 

Пинепшъ— за

 

бпбліотекою

 

Ко-

щеевскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Вятекаго

 

уѣзда;

села

 

Ияыінскаго

 

Петръ

 

Мышкннъ

 

-

 

за

 

бнбліотекою

 

Илыш-

скаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Ильинской

 

волости,

 

Слободскаго

 

уѣзда;

Орловскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Быстрицкаго

 

Аркадій

 

Вознесенскій —

за

 

библиотеками:

 

Тырышкинскаго

 

сельскаго

 

общества,

 

Троицкой

волости

 

и

 

Быстрицкаго

 

сельскаго

 

общества

 

Югрннской

 

волости,

Вятекаго

 

уѣзда.

Свободные

 

священно-церковно-служительскія

  

мѣста.

Свягценническія:

 

при

 

Орловской

 

кладбищенской

 

церкви;

и

 

въ

 

селахъ:

 

Каринкѣ

 

Вят.

 

у.;

 

Красноглиньѣ,

 

Глаз,

 

у.;

 

Богород-

скихъ

 

Иолянахъ

 

и

 

Великорѣчьѣ,

 

Яран.

 

у.;

 

Лекмѣ,

 

Слоб.

 

у.;

Подрѣльѣ,

 

Орлов,

 

у.;

 

Хлѣбниковѣ,

 

Урж.

 

у.;

 

Мостовомъ,

 

Кигбаевѣ

и

 

Шарканѣ,

 

Сар.

 

у.;

 

Шаршадѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

при

 

Тушкинской

единовѣрческой

 

церкви,

 

Мали.

 

у.

Діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Волмѣ

 

и

 

Мѣдянѣ,

 

Вят.

 

у.;

 

За-

озерницѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Соломннѣ,

 

Яранск.

 

у.;

 

Можгѣ

 

и

 

Мещеряковѣ,

Елаб.

 

у.;

 

Саваляхъ,

 

Малм.

 

у.

Псаломщическія:

 

при

 

Котельннческомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ,

при

 

Предтеченской

 

церкви

 

г.

 

Котельнича,

 

при

 

Слободской

 

тюром-

ной

 

церкви,

 

при

 

Красногорской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Нолин.

 

у.;

и

 

въ

 

селахъ:

 

Мазунинѣ,

 

Кулюшевѣ,

 

Завьяловѣ,

 

Сар.

 

у.;

 

Анзиркѣ,

Елаб.

 

у.;
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СОДЕРЖАНІЕ: — Распоряженія

 

Правительства.— Назначеніе

 

пен-

сіи. — Раслоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства: — Награжденіе

 

набед-

ренникомъ.— Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства.— О

 

сборѣ

 

въ

 

пользу

 

воинскаго

 

благогворительнаго

 

Обще-

ства

 

„Бѣлаго

 

Креста".—Открытіе

 

церковно-приходскаго

 

попечи-

тельства.—Перемѣны

 

по

 

службѣ.— Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.—

Вѣдомость

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

нужды

 

войны. —Объ

 

утвержденіи

наблюдающими

 

за

 

библіотеками.— Объявленія. — Особое

 

приложеніе:--

Протоколы

 

и

 

журналы

 

Съѣзда

   

духовенства

   

Вят.

 

En.

  

1905

 

г.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

En.

 

Вѣдомостей

 

IL

 

Борзегсовскш.

i

Вятка."

 

Тиu.

 

ïlïic

 

ляоно й .



/



шиш

 

H ІШШ
СЪѢЗДА

ДУХОВЕНСТВА

 

ВЯТСКОЙ

 

ЕПАРШ

sa

 

190ё

 

годъ.

№\**Çy
-.X(

ВЯТ

 

KA.

Типографія

 

и

 

хромолитографія

 

Шцляевой,
бывшая

Маишеева

   

Нуклина

 

и

 

Нрасовскаго,

1ЭОБ.

<



Печатано

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства.



Протоколъ

 

№

 

1

ВЯТСКАГО

 

ЕПАРХІАЛЫІАГО

 

СЪЪЗДА

 

ДУХОВЕНСТВА.

Утреннее

 

засѣданіе

  

8

 

августа

 

1905

 

года.

1905

 

года

 

8

 

августа

 

о.о.

 

депутаты

 

Вятскаго

 

епархіалыіаго

Съѣзда

 

деиутатовъ

 

въ

 

8'/2

 

ч.

 

явились

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

Преосвященнѣйшему

 

Филарету,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

для

 

прпнятія

 

Архппастырскаго

 

благословепія

 

на

 

предстоящія

 

за-

нятія

 

на

 

Съѣздѣ.

 

Его

 

Преосвященстве

 

нзволплъ

 

высказать

 

нѣ-

сколько

 

руководственныхъ

 

указаній

 

о

 

задачахъ

 

и

 

трудахъ

 

о.о.

депутатовъ

 

Съѣзда

 

и

 

преподалъ

 

имъ

 

Архипастырское

 

благословеніе.

Послѣ

 

сего

 

о.о.

 

депутаты

 

прибыли

 

въ

 

церковь

 

Епархіальна-

го

 

женскаго

 

училища,

 

гдѣ

 

совершено

 

было

 

молебное

 

пѣніе

 

Спаси-

телю

 

и

 

Божіей

 

Матери.

 

По

 

окончанін

 

молебнаго

 

пѣнія

 

о.о.

 

депу-

таты

 

перешли

 

въ

 

училищный

 

залъ,

 

гдѣ

 

приступили

 

къ

 

пзбранію

предсѣдателя

 

Съѣзда.

 

Записками

 

указаны

 

были:

 

протоіереи

 

о.

Николай

 

Огневъ

 

и

 

о.

 

Николай

 

Серебренннковъ,

 

священники—

о.

 

Николаи

 

Блиновъ,

 

о.

 

Александръ

 

Вечтомовъ,

 

о.

 

Мнхаилъ

 

Ела-

бужскій,

 

о.

 

Александръ

 

Кибардинъ

 

и

 

о.

 

Николай

 

Евтроповъ.

 

По
закрытой

 

баллотнровкѣ

 

о.

 

протоіерей

 

Николаіі

 

Огневъ

 

получилъ

49

 

избирателыіыхъ

 

и

 

3

 

нензбирательныхъ

 

балловъ.

 

Протоіерей

Николай

 

Серебренннковъ

 

и

 

священники

 

Николай

 

Блиновъ,

 

Але-
ксандръ

 

Вечтомовъ,

 

Ыиханлъ

 

Елабужскій,

 

Александръ

 

Кибардинъ

и

 

Николай

 

Евтроповъ

 

отъ

 

баллотировки

 

отказались.

 

Затѣмъ.

 

по

предложенію

 

о.

 

протоіерея

 

H.

 

Огнева

 

для

 

занятій

 

пнсьмоводствомъ

на

 

Съѣздѣ

 

единогласно

 

избрали

 

священниковъ:

 

Іоанна

 

Короваева,

--



_

   

4

 

■■-

Стефана

 

Попова,

 

ІГлію

 

Томилова,

 

Семеона

 

Оѳнилова

 

и

 

Петра

Луп

 

нова.

Постановили:

 

считать

 

избраннымъ

 

на

 

должность

 

предсѣ-

дателя

 

Съѣзда

 

иротоіерея

 

Николая

 

Огнева

 

и

 

наетоящіи

 

прото-

колъ

 

съ

 

ирнложеніемъ

 

баллотировочная

 

листа

 

представить

 

на

благоусмотрѣиіе

 

и

 

утверждсніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Ирсосвящен-

нѣіішаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго.

Подписались:

 

протоіореп

 

Николай

 

Огневъ,

 

Николай

 

Серебрен-

ннковъ,

 

Впкторъ

 

Сергіевъ,

 

евященйики:

 

Александръ

 

Калачнпковъ,

Василін

 

Курбаиовскій,

 

Ѳеодоръ

 

Вечтомовъ,

 

Іоаннъ

 

Короваевъ,

Константинъ

 

Шншкннъ,

 

Александръ

 

Кибардинъ,

 

Владиміръ

 

Пи-

негинъ,

 

Александръ

 

Дряпшъ,

 

Петръ

 

Лупповъ,

 

Владиміръ

 

Лобо-

вішовъ,

 

Александръ

 

Шерстеннпковъ,

 

Александръ

 

Вечтомовъ,

 

Ни-
колай

 

Блиновъ,

 

Мнхаилъ

 

Лучининъ,

 

Іоаннъ

 

Поповъ,

 

Христофоръ

Аѳанасьевъ,

 

Николай

 

Евтроповъ,

 

Николай

 

Юферевъ,

 

Мнхаилъ

Введепскііі,

 

Петръ

 

Лопатинъ,

 

Іоаннъ

 

Лобовнковъ,

 

Іоаинъ

 

Ашіси-

мовъ,

 

Николай

 

Романовъ,

 

Васнлій

 

Кибардинъ,

 

Василій

 

Дсрновъ,

Нпкандръ

 

Лнваиовъ,

 

Николаи

 

Ергинъ,

 

Алексій

 

Лопатинъ,

 

Нико-

лай

 

Тронннъ,

 

Петръ

 

Галицкііі,

 

Іоаннъ

 

Двиняішновъ,

 

Владнміръ

Сушковъ,

 

Илія

 

Томиловъ,

 

Илія

 

Романовъ,

 

Михаилъ

 

Рухлядевъ,

Николай

 

Мухачевъ,

 

Александръ

 

Костровъ,

 

Васнлій

 

Домрачсвъ,

Алексій

 

Іорданскій,

 

Мнхаилъ

 

Елабужскій,

 

Іоаннъ

 

Емельяновъ,

Іоашгь

 

Авраамовъ,

 

Іоаннъ

 

Верещагину

 

Аркадій

 

Шубшіъ,

 

Але-

ксандръ

 

Аѳанасьовъ,

 

Стефанъ

 

Поповъ,

 

Николай

 

Дьячковъ,

 

Петръ

Утробпнъ,

 

Іоаннъ

 

Домрачевъ

 

и

 

Симеонъ

 

Сениловъ.

На

 

протоколѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Филарета

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„1905

 

г.

 

8

 

августа.

Избраѵный

 

г/тверждается " .
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Протоколъ

 

№

 

2.

Утреннее

 

засѣданіе

 

9

 

августа.

Въ

 

собраніе

 

явились

 

о.о.

 

депутаты

 

Съѣзда,

 

бывшіе

 

на

 

утрен-

немъ

 

засѣданіи

 

8

 

августа

 

и

 

вновь

 

пріібывшііі

 

депутатъ

 

отъ

 

4

округа

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

священпнкъ

 

Іоаниъ

 

Шкляевъ:

 

послѣд-

ній

 

объясннлъ.

 

что

 

избранный

 

духовенствомъ

 

означеннаго

 

округа

депутатъ

 

на

 

епархіалыіый

 

Съѣздъ

 

внезапно

 

заболѣлъ

 

и

 

самъ

 

не

могъ

 

явиться

 

на

 

Съѣздъ,

 

a

 

вмѣсто

 

него

 

явился

 

онъ,

 

Шкляевъ,

выбранный

 

кандидатомъ,

 

отъ

 

чего

 

и

 

произошло

 

замедлѳніѳ

 

въ

своевременной

 

явкѣ

 

на

 

Съѣздъ.

Постановили:

 

причину

 

несвоевременной

 

явки

 

на

 

Съѣздъ

о.

 

депутата

 

отъ

 

4

 

округа

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

признать

 

уважи-

тельной.

I.

 

Слушали

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Филарета

 

на

 

иротоколѣ

 

J6

 

1

 

утрспняго

 

засѣданія

 

S

 

авгу-

ста

 

такого

 

содержанія:

 

„1905

 

года

 

8

 

августа.

 

Избранный

 

ут-

верждается".

Постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

П.

 

Слушали

 

словесное

 

предложеніе

 

о.

 

председателя

 

Съѣзда

обсудить

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

каковы

 

должны

 

быть

 

засѣданія

 

Съѣзда,

гласными,

 

или

 

закрытыми,

 

при

 

чемъ

 

о.

 

председатель

 

объясннлъ

Съѣзду,

 

что

 

на

 

тѣхъ

 

засѣданіяхъ

 

Съѣзда,

 

на

 

которыхъ

 

будутъ

обсуждаться

 

вопросы,

 

касающіеся

 

нитересовъ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

епархіальннхъ

 

учрежденій,

 

будутъ

 

присутствовать

 

представители

 

за-

ннтересованныхъ

 

учрежденінсъ

 

разрѣшенія

 

Енархіа.іьнаго Начальства

для

 

объясненій

 

по

 

дѣламъ

 

свонхъ

 

учрежденій

 

и

 

защиты

 

нитере-

совъ

 

ихъ,

 

но

 

безъ

 

права

 

голоса

 

при

 

рѣшеніяхъ

 

Съѣзда,

 

таковы:

отъ

 

Правленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

преподаватель

 

А.

Рукииъ,

 

отъ

 

Совѣта

 

Вятскаго

 

Епархіалыіаго

 

жепскаго

 

училища

ннспекторъ

 

классовъ,

 

протоіерен

 

A.

 

Корсаковскій,

 

отъ

 

Совѣта

Елабужскаго

 

женскаго

 

училища

 

ннспекторъ

 

классовъ,

 

свяіприникъ
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.С

 

Танаевскій,

 

отъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Конснсторін

 

протоіерей

 

I.

Осокинъ

 

н

 

свящешшкъ

 

Мнхаилъ

 

Сергіевъ.

При

 

обсужденіи

 

вопроса

 

о

 

характерѣ

 

засѣданій

 

Съѣзда

 

было

прочитано

 

постановленіе

 

благочинннческаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

3-го

округа

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

15

 

марта

 

1905

 

года

 

съ

 

ходатай-

ствомъ

 

предъ

 

Ёпархіальнымъ

 

Съѣздомъ

 

о

 

допущеніи

 

посторонней

публики

 

и

 

представителен

 

печати

 

на

 

засѣданія

 

Съѣзда,

 

какъ

 

это

практикуется

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

Епархіальныхъ

 

Съѣздахъ,

 

какъ

 

одномъ

изъ

 

средствъ

 

къ

 

сглажпванію

 

печальной

 

розни

 

интеллигенции

 

съ

церковію,

 

къ

 

поднятію

 

престижа

 

духовенства,

 

не

 

боящагося

 

свѣта

гласности.

 

Въ

 

ограннченіе

 

нзложеннаго

 

ходатайства

 

о.

 

депутатъ

указанная

 

округа

 

заявилъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

значительно

 

изменив-
шихся

 

обстоятельствъ

 

въ

 

современной

 

жизни

 

со

 

дня

 

составленія

доклада

 

онъ

 

полагалъ

 

бы

 

внести

 

въ

 

докладъ

 

поправку

 

въ

 

смыслѣ

допущеиія

 

на

 

засѣданія

 

Съѣзда

 

лишь

 

представителей

 

печати,

безъ

 

свѣтской

 

публики.

По

 

обмѣнѣ

 

мнѣнііі

 

постановили:

 

признать

 

допустимыми

 

къ

прнсутствію

 

на

 

засѣданіяхъ

 

Съѣзда

 

въ

 

качествѣ

 

слушателей,

 

безъ

активная

 

вмѣшательства

 

въ

 

обсужденія

 

Съѣзда,

 

всѣхъ

 

желающихъ

здѣсь

 

присутствовать

 

представителей

 

духовная

 

вѣдомства,

 

печати

и

 

лпцъ

 

изъ

 

свѣтской

 

публики,

 

съ

 

особаго

 

на

 

то

 

согласія

 

о.

 

пред-

сѣдателя

 

Съѣзда,

 

который,

 

въ

 

случаяхъ

 

надобности,

 

можетъ

 

сооб-

ражаться

 

съ

 

отзывами

 

депутатовъ.

ІП.

 

Слушали

 

предложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прсосвящен-

нѣйшаго

 

Филарета

 

отъ

 

6

 

августа

 

1905

 

г.

 

за

 

№

 

6082

 

следую-

щая

 

содсржанія:

 

А)

 

изъ

 

представленныхъ

 

прпчтами

 

церквей

епархіи

 

свѣдѣній

 

о

 

покупкѣ

 

и

 

продажѣ

 

восковыхъ

 

свѣчей

 

за

1901 — 1904

 

г.г.

 

зтсматривается,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

(богатыхъ)*)

 

прпходахъ

 

епархіи

 

расходуется

 

въ

 

годъ

 

1

 

фун.

приблизительно

 

на

 

40

 

н

 

даже

 

на

 

70

 

человѣкъ

 

прихожанъ,

 

т.

 

е.

ничтожное

 

количество,

 

въ

 

цругихъ

 

(же,

 

бѣдныхъ

 

и

 

даже

 

съ

 

ино-

родческимъ

 

населеніелъ),

 

**)

 

1

 

фунтъ

 

приблизительно

 

на

 

6-7

 

чело-

*)

 

іі

 

**)

 

Ііанечатанныя

 

курсивом

 

слова

 

вписаны

 

рукою

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

<-для

 

точности»,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

Съ

 

подлнннымъ

 

текстомъ

 

предложенія.
Ред.
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вѣкъ,

 

въ

 

третыіхъ

 

(единовѣрческшъ

 

церквахъ)*)\

 

фунть

 

на

 

4-5

и

 

3

 

человека,

 

почему

 

въ

 

виду

 

такой

 

странной

 

и

 

удивительной

разности

 

между

 

церквами

 

по

 

покупкѣ

 

свѣчей

 

предлагается

 

Съѣзду

отыскать

 

истинный

 

причины

 

этого

 

ненормальная

 

положонія

 

и

принять

 

действительный

 

меры

 

къ

 

измѣнѳйіго

 

на

 

лучшее.

Въ

 

разъясненіе

 

фактовъ

 

малой

 

покупки

 

некоторыми

 

церква-

ми

 

свечей

 

изъ

 

свечныхъ

 

складовъ

 

Вятской

 

епархіи

 

приводится

отзывъ

 

одного

 

члена

 

Правленія

 

Казанская

 

свечного

 

завода

 

о

прогрессированін

 

этого

 

завода,

 

благодаря

 

Иранскому

 

уѣзду.

Въ

 

качестве

 

дѣйгпштельиыхъ

 

меръ

 

къ

 

устранение

 

выше-

изложенная

 

ненормальна

 

го

 

іюложенія

 

въ

 

предложены

 

рекомен-

дуются

 

следующія

 

три:

 

а)

 

установленіе

 

минимальной

 

нормы

 

для

покупки

 

свѣчей

 

въ

 

размере

 

10—12

 

фунтовъ

 

на

 

100

 

человекъ

прнхожанъ

 

обоего

 

пола

 

въ

 

годъ.

 

при

 

чемъ

 

сумма,

 

выручаемая

отъ

 

продажи

 

свечей

 

и

 

свечныхъ

 

огарковъ,

 

была

 

бы

 

minimum

вдвое

 

более

 

суммы,

 

употребленной

 

на

 

покупку

 

нхъ,

 

каковая

 

сум-

ма

 

и

 

подлежала

 

бы

 

обложенію,

 

а

 

сумма,

 

вырученная

 

отъ

 

про-

дажи

 

свечей,

 

купленныхъ

 

сверхъ

 

назначенной

 

нормы,

 

употребля-

лась

 

бы

 

на

 

местныя

 

церковныя

 

нужды;

 

б)

 

воспрещеніе

 

продажи

свечей,

 

кроме

 

местныхъ

 

болыпихъ,

 

изъ

 

складовъ

 

иначе,

 

какъ

только

 

по

 

книжке

 

той

 

или

 

другой

 

церкви

 

въ

 

размѣре

 

одного

фунта

 

н

 

более

 

и

 

в)

 

установленіе

 

особаго

 

отличительная

 

признака

свечи

 

Вятскаго

 

свечного

 

завода

 

въ

 

виде

 

прнбавленія

 

зеленой

 

или

синей

 

нитки

 

въ

 

светильнѣ

 

къ

 

существующнмъ

 

теперь

 

белой

 

и

красной

 

въ

 

цвляхъ

 

предупрсжденія

 

и

 

ограниченія

 

покупки

 

све-

чей

 

изъ

 

складовъ

 

другой

 

епархіи.

Б)

 

Рекомендуется

 

Съѣзду

 

духовенства

 

принять

 

меры

 

къ

тому,

 

чтобы

 

доходность

 

н

 

по

 

другимъ

 

статьямъ

 

во

 

всехъ

 

церк-

вахъ

 

писалась

 

полностію,

 

а

 

не

 

скрывалась

 

часть

 

ея,

 

что

 

под-

тверждается

 

выпискою

 

изъ

 

отчета

 

одного

 

отца

 

благочинная,

 

кото-

рый,

 

изображая

 

тяжелое

 

состояніе

 

церковная

 

хозяйства

 

въ

 

церк-

вахъ

 

своего

 

округа

 

вследствіе

    

обремененія

 

церквей

 

процентными

*)

 

Тоже.

            

~~Ред.
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налогами

 

на

 

общеепархіа.іьнын

 

нужды,

 

объясняетъ

 

крайнюю

 

обре-

менительность

 

°/о

 

налоговъ

 

для

 

церквей

 

его

 

округа

 

гбмъ,

 

что

„ранее

 

н

 

ныне

 

во

 

многихъ

 

церквахъ

 

доходность

 

писалась

 

и

 

пи-

шется

 

вся

 

иолностію

 

и

 

доведена

 

въ

 

отношеніи

 

о/ 0

 

обложенія

 

до

крайняя

 

максимума",

 

почему

 

н

 

дальнейшее

 

увелнченіе

 

суммы

обложенія

 

и

 

повышеніе

 

°/о

 

налоговъ

 

могутъ

 

довести

 

церкви

 

его

округа

 

до

 

упадка

 

въ

 

отношеніи

 

благолепія

 

и

 

церковная

 

хозяй-

ства.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

другія

 

церкви,

 

весьма

 

многія

 

на

 

епархіи,

где

 

церковные

 

доходы

 

далеко

 

не

 

полностію

 

записываются

 

на

 

прн-

ходъ

 

въ

 

церковный

 

книги,

 

всдѣдствіѳ

 

чего

 

суммы

 

обложенія

весьма

 

малы,

 

находятся

 

поэтому

 

въ

 

несравненно

 

лучшихъ

 

усло-

віяхъ

 

и

 

нмѣютъ

 

полную

 

возможность

 

благоукрашаться.

По

 

выслушаніи

 

вышеизложенная

 

предложенія

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

о.о.

 

депутаты,

 

при

 

обмѣнѣ

 

мнѣній,

 

высказали

 

по

 

пункту

А

 

о

 

значительной

 

разности

 

между

 

церквами

 

въ

 

отношсніи

 

къ

 

ко-

личеству

 

расходуемыхъ

 

свечей

 

такія

 

соображения.

 

Неравномерное

раснределеніе

 

по

 

церквамъ

 

количества

 

расходуемыхъ

 

свечей

 

въ

отиошеиіи

 

къ

 

числу

 

прнхожапъ

 

объясняется

 

несколькими

 

причи-

нами:

 

неодинаковымъ

 

состояніемъ

 

прнхожапъ

 

въ

 

экоиомпческомъ

отношеніи,

 

начиная

 

отъ

 

очень

 

зажиточныхъ

 

и

 

кончая

 

крайне

бедными,

 

почти

 

нищими;

 

неодинаковостью

 

племенная

 

состава

прпходовъ,

 

въ

 

однихъ

 

изъ

 

которыхъ

 

преобладаеть

 

иаселеніе

 

ино-

родческое,

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

мало

 

тяготеющее

 

къ

 

храму

Божьему;

 

крайнпмъ

 

разнообразіемъ

 

въ

 

религіозно-нравственной

жизни

 

и

 

вследствіе

 

этого

 

неодинаковымъ

 

усердіемъ

 

къ

 

посѣщенію

храмовъ

 

Божіихъ;

 

покупкою

 

некоторыми

 

прихожанами

 

свечей

 

не

въ

 

своей

 

приходской

 

церкви,

 

а

 

въ

 

свечныхъ

 

складахъ

 

непосред-

ственно,

 

пли

 

иногда

 

у

 

частныхъ

 

лицъ,

 

занимающихся

 

тайной

продажей

 

свечей,

 

а

 

также

 

въ

 

женскихъ

 

монастыряхъ,

 

нмѣющнхъ

свои

 

свечные

 

заводы

 

и

 

продающпхъ

 

свечи

 

дешевле,

 

чемъ

 

епар-

хіалышй

 

заводъ.

Относительно

 

покупки

 

свечей

 

церквами

 

Иранская

 

уезда

 

изъ

Казанская

 

епархіальная

 

свечного

 

завода

  

одинъ

   

изъ

 

о.о.

 

депу-
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татовъ

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

занвп.іъ,

 

что

 

изъ

 

поелѣдням

 

отчета

Правленія

 

свечного

 

завода

 

усматривается,

 

что

 

церквами

 

Яран-

скаго

 

уезда

 

покупается

 

ежегодно

 

въ

 

енархіальномъ

 

свечномъ

 

за-

воде

 

свечей

 

на

 

70

 

тысячъ

 

рублей,

 

т.

 

о.

 

почти

 

четвертая

 

часть

свечей,

 

продающихся

 

для

 

всехъ

 

церквей

 

епархін,

 

следовательно

трудно

 

допустимо,

 

чтобы

 

церкви

 

Яранскаго

 

уезда

 

могли

 

покупать

свечи

 

еще

 

и

 

въ

 

Казанскомъ

 

свечномъ

 

заводе.

Пзъ

 

указываемыхъ

 

въ

 

нредложеніи

 

меръ

 

къ

 

устраненію

 

рез-

кой

 

разности

 

между

 

церквами

 

въ

 

количестве

 

расходуемыхъ

 

све-

чей

 

установленіе

 

минимальной

 

нормы

 

въ

 

10 — 12

 

фунтовъ

 

на

 

100

человекъ

 

обоего

 

пола

 

явилось

 

бы

 

мерой

 

неудобной

 

и

 

съ

 

прнн-

цшііальнон

 

точки

 

зрѣнія,

 

въ

 

виду

 

вышеуказанна™

 

разнообразін

приходовъ

 

въ

 

экономпческомъ,

 

географическомъ

 

*),

 

племенномъ,

и

 

главное— релнгіозно-нраветвонномъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

практически

трудно

 

выполнимой

 

вследствіе

 

несоответствія

 

нредполагаемаго

 

къ

продаже

 

количества

 

свечей

 

съ

 

действительною

 

потребностью

 

въ

ннхъ

 

въ

 

весьма

 

многихъ

 

прнходахъ

 

спархіи.

 

Помимо

 

этого

 

оо.

депутаты

 

крайне

 

затрудняются

 

прибегнуть

 

къ

 

такой

 

мѣрѣ,

 

не

имея

 

унолномочііі

 

на

 

то

 

отъ

 

духовенства

 

епархіи.

Воспрещсиіе

 

продажи

 

свечей

 

изъ

 

складовъ

 

частнымъ

 

лн-

цамъ

 

кроме

 

местныхъ

 

больншхъ

 

свечей

 

иначе

 

какъ

 

только

 

но

книжке

 

той

 

или

 

иной

 

церкви

 

и

 

вообще

 

всякое

 

ограниченіе

 

этой

продажи

 

можетъ

 

иметь

 

скорее

 

отрицательные,

 

чЬмъ

 

положитель-

ные

 

результаты,

 

такъ

 

какъ

 

можетъ

 

побудить

 

прихожанъ

 

покупать

свечи

 

помимо

 

своихъ

 

уьздныхъ

 

складовъ

 

и

 

церквей,

 

при

 

случаіі-

ныхъ

 

поездкахъ

 

въ

 

Казань

 

и

 

другіе

 

города

 

въ

 

чужнхъ

 

складахъ

и

 

лавочкахъ

 

и

 

даже

 

у

 

тайныхъ

 

торговцевъ

 

свечами.

 

Весьма

 

же-

лательная

 

замена

 

частной

 

раздробительной

 

продажи

 

свечей

 

про-

дажей

 

церковной,

 

более

 

приносящей

 

церквамъ

 

дохода,

 

можетъ

быть

 

достигнута

 

нутемъ

 

лишь

 

чисто

 

пастырскнмъ,

 

путемъ

 

добрая

увещанія

 

и

 

убежденія

 

благочестивыхъ

 

прихожанъ

 

со

 

стороны

 

мѣ-

*)

 

Прчмѣчанге.

 

Прихожане

 

нерѣдко

 

обращаются

 

не

 

въ

 

своп

 

приход-

скіе,

 

a

 

ближаіішіе

 

по

 

мѣсту

 

аштельства

 

храмы.
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стнаго

 

для

 

каждой

 

церкви

 

духовенства,

 

а

 

также

 

и

 

нныхъ

 

раде-

телей

 

церковная

 

хозяйства,

 

напр.

 

старостъ,

 

попечителей

 

и

 

проч.

Что

 

же

 

касается

 

отличительная

 

признака

 

свечи

 

Вятская

Епархіальнаго

 

завода

 

прибавлеиіемъ

 

въ

 

светильне

 

окрашенной

нитки,

 

то

 

по

 

общему

 

мнѣнію.

 

свеча

 

отъ

 

окрашенныхъ

 

нптокъ

только

 

ухудшается

 

качественно,

 

при

 

горѣнін

 

чадптъ

 

и

 

при

 

всемъ

томъ

 

цкти

 

своей

 

не

 

достнгаетъ.

 

(Протнвъ

 

этпхъ

 

словъ

 

рукою

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященпейшая

 

Филарета,

 

сделана

 

по-

метка

 

такого

 

содержанія:

 

„Развѣ

 

кто

 

изъ

 

оо.

 

депутатовъ

это

 

гдго-нибудь

 

видалъ

 

или

 

саль

    

на

  

дѣлѣ

 

испыталъ?").

По

 

пункту

 

Б.

 

Фактическихъ

 

данныхъ

 

для

 

выясненія

 

во-

проса

 

о

 

злоупотребленіяхъ

 

некоторыхъ

 

лицъ

 

изъ

 

духовенства

 

въ

веденіи

 

церковная

 

хозяйства,

 

въ

 

частности

 

въ

 

утайке

 

части

 

до-

ходовъ

 

и

 

незаписи

 

ихъ

 

на

 

прнходъ

 

въ

 

подлежащихъ

 

кннгахъ,

въ

 

распоряженіи

 

оо.

 

депутатовъ

 

нетъ;

 

чтобы

 

указанный

 

зло-

употребленія

 

имели

 

общій

 

для

 

церквей

 

,

 

епархіи

 

характеръ— это

ннквмъ

 

не

 

констатировано

 

и

 

не

 

доказано,

 

почему

 

и

 

приводимое

оримъ

 

изъ

 

оо.

 

благочнпныхъ

 

обшшеніе

 

духовенства

 

„весьма

 

мно-

гихъ"

 

церквей

 

епархіи

 

въ

 

утайке

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

предста-

вляется

 

Съезду

 

обнднымъ

 

для

 

всего

 

духовенства

 

епархін.

По

 

окончаніи

 

сужденій

 

о

 

каждомъ

 

изъ

 

вышеозначенныхъ

пунктовъ

 

предложенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Съвздъ

 

духовенства

единогласно

 

постановила,

 

по

 

пункту

 

А. —Не

 

находя

 

возмож-

нымъ

 

согласиться

 

съ

 

предлагаемыми

 

мерами

 

но

 

увеличенію

 

и

 

до-

стиженію

 

равномерности

 

въ

 

церквахъ

 

епархін

 

свечного

 

дохода,

по

 

прннципіальному

 

неудобству

 

принимать

 

какія-лпбо

 

внешнія

принудительныя

 

меры.—предоставить

 

это

 

дело

 

пастырской

 

рев-

ности

 

самого

 

духовенства,

 

лучше

 

всего

 

способной

 

указать

 

надле-

жащее

 

пути

 

къ

 

проявленію

 

во

 

вне

 

благочестивая

 

чувства

 

своихъ

прихожанъ.

 

По

 

пункту

 

Б.,

 

признавая

 

обвнненіе

 

однимъ

 

о.

 

бла-

ячнннымъ

 

духовенства

 

весьма

 

многихъ

 

церквей

 

епархіи

 

въ

 

пре-

ступномъ

 

сокрытіп

 

части

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

голословнымъ,

 

почти-

тельнейше

    

просить

 

Его

 

Преосвященство

  

быть

 

увереннымъ,

    

что
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епархіп,

 

въ

 

общей

 

массе,

 

честно

 

исполняете

 

свой

долгъ

 

пастырскнхъ

 

заботь,

 

какъ

 

по

 

отношепію

 

къ

 

прпхожанамъ,

такъ

 

и

 

къ

 

ввереннымъ

 

храмамъ

 

Божіимъ.

Противъ

 

постановлен!}!

 

Б,

 

сделана

 

пометка

 

рукою

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

Проосвящепнейінаго

 

Филарета

 

таковая:

 

„А

 

къ

 

нуж-

далъ

 

епархіи

 

вообще?"

IT,

 

Слушали

 

предложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Филарета,

 

отъ

 

6

 

августа

 

1905

 

г.

 

за

 

№

 

6083,

 

сле-

дующая

 

содержанія:

 

многіе

 

штатные

 

діаконы,

 

жнвущіе

 

въ

 

такпхъ

приходахъ.

 

въ

 

которыхъ

 

ігЬтъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

не

 

несутъ

 

на

себе

 

учптельскаго

 

труда

 

и

 

не

 

платятъ

 

ничего

 

изъ

 

свонхъ

 

дохо-

довъ

 

на

 

содержаніе

 

школъ

 

епархіп,

 

между

 

темъ,

 

какъ

 

другіе

 

діа-

коны,

 

живущіе

 

въ

 

приходахъ,

 

нмбющихъ

 

цѳрковныя

 

школы,

 

обя-

заны

 

или

 

заниматься

 

въ

 

такпхъ

 

школахъ,

 

или

 

платить

 

'/з

 

часть

своего

 

дохода

 

на

 

содержаніе

 

школъ

 

енархіи,

 

если

 

не

 

могутъ

 

за-

ниматься

 

по

 

какоіі-лпбо

 

причине;

 

для

 

устраненія

 

такой

 

неравно-

мерности

 

и

 

несправедливости

 

въ

 

положенін

 

штатныхъ

 

діаконовъ

предлагается

 

Съезду

 

серьезно

 

обсудить

 

этотъ

 

вопросъ

 

и

 

вырабо-

тать

 

правила

 

для

 

уравнеиія

 

діаконовъ

 

той

 

и

 

другой

 

категоріи.

По

 

обсуждеиіи

 

вышеизложенная

 

нредложенія

 

были

 

выска-

заны

 

следующія

 

соображенія:

 

сознавая

 

всю

 

важность

 

поставлен-

ная

 

предложеніемъ

 

вопроса,

 

вліяніе

 

которая

 

распространяется

 

не

только

 

на

 

большое

 

число

 

діаконовъ,

 

но

 

и

 

на

 

все

 

цсрковно-школь-

ное

 

дело,

 

Съвздъ

 

высказалъ,

 

что

 

самый

 

основной

 

прпнцнпъ

 

это-

го

 

вопроса:

 

діаконъ

 

есть

 

учитель

 

церковно-приходской

 

школы

 

—

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

соответствуешь

 

действительности.

 

Въ

 

то

время

 

какъ

 

задачи

 

школы

 

и

 

требованія

 

отъ

 

нея

 

повышены,

 

обра-

зовательный

 

цензъ

 

оо.

 

діаконовъ

 

остается

 

одннаковъ,

 

весьма

 

не-

удовлетворителенъ

 

для

 

занятія

 

учительскнмъ

 

трудомъ.

Съ

 

другой

 

стороны

 

есть

 

много

 

такпхъ

 

оо.

 

діаконовъ

 

(город-

скихъ,

 

заводскихъ

 

и

 

многопрнчтныхъ

 

селъ),

 

которые

 

должны

отправлять

 

бояслуженіе

 

ежедневно,

 

а

 

поэтому

  

возложить

 

на

 

ннхъ



—

  

12

  

--

учительство

 

въ

 

школе

 

значило

 

бы

 

обречь

 

на

 

непрерывный

 

не

имеющій

 

ни

 

одного

 

дня

 

отдыха

 

трудъ.

                                

;,

Освобожденіе

 

оо.

 

діаконовъ

 

отъ

 

учительства,

 

въ

 

цѢляхіьі

улучшенія

 

постановки

 

учебная

 

дела

 

въ

 

школахъ,

 

некоторыми

отдѣденіями

 

уже

 

практикуется.

 

Признавая

 

освобожденіе

 

отъ

 

учи-

тельства

 

въ

 

школе

 

оо.

 

діаконовъ

 

желательиымъ,

 

Съѣздъ

 

не

 

па-

ходитъ

 

для

 

себя

 

нравственная

 

права

 

стеснять

 

кого-либо

 

изъ

 

оо.

діакоповъ,

 

не

 

имея

 

на

 

то

 

никакого

 

полномочія

 

отъ

 

окружныхъ

блаячипническихъ

 

съѣздовъ.

 

Съѣздъ

 

смущается

 

мыслію

 

обидеть

заочно

 

младшихъ

 

членовъ

 

причтовъ

 

церквей

 

епархіи,

 

лишая

 

пхъ

части

 

и

 

бсзъ

 

того

 

довольно

 

скудныхъ

 

средствъ

 

содержанія.

 

II

чѣмъ

 

виноватее

 

своихъ

 

собратій

 

те

 

оо.

 

діаконы,

 

которые

 

служатъ

въ

 

селахъ,

 

где

 

почему-либо

 

духовенство

 

не

 

нашло

 

возможнымъ

устроить

 

своей

 

школы.

 

Откуда

 

видно,

 

что

 

эти

 

оо.

 

діаконы

 

поль-

зуются

 

какими-либо

 

преимуществами,

 

обидными

 

для

 

своихъ

 

со-

братій,

 

прнвлсченныхъ

 

къ

 

своего

 

рода

 

школьной

 

повинности,

 

и

трудъ

 

пхъ

 

меньше?

 

Настоятелямъ

 

церквей

 

предоставляется

 

ин-

струкціей

 

право

 

распределять

 

труды

 

по

 

церкви

 

и

 

приходу

 

между

братіен

 

своихъ

 

церквей.

 

Діаконъ

 

прежде

 

всего

 

-

 

діаконъ

 

священ-

но-служитель.

 

Приходы,

 

какъ

 

общественпыя

 

единицы,

 

къ

 

нимъ

привыкли

 

и

 

сроднились

 

съ

 

ними.

 

Поэтому

 

возлагать

 

на

 

нпхъ

постороннія

 

непоснльныя

 

имъ

 

обязанности,

 

или

 

теснить

 

ихъ

 

ма-

теріально

 

за

 

ихъ

 

неучастіе

 

въ

 

этой

 

непосильной

 

обязанности

 

лег-

ло

 

бы

 

тяжслымъ

 

бременемъ

 

на

 

нравственное

 

сознаніе

 

Съезда.

А

 

посему

 

Събздъ

 

болыпннствомъ

 

го.тосовъ

 

постановила.

не

 

изменять

 

существующаго

 

порядка

 

и

 

не

 

производить

 

стесненій

вычетами

 

изъ

 

доходовъ

 

въ

 

пользу

 

церковныхъ

 

школъ

 

тѣмъ

 

оо.

діаконамъ,

 

которые

 

служатъ

 

въ

 

приходахъ,

 

не

 

имеющихъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ.

Т.

 

Слушали:

 

предложено

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

нейшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободская,

 

на

 

имя

Епархіальная

 

Съезда

 

отъ

 

6

 

сего

 

августа

 

за

 

№

 

6084,

 

следую-

щее:

  

„не

 

признаетъ

 

ли

   

Съвздъ

 

духовенства

 

справедливымъ

 

обя-
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ать

 

всѣхъ

 

снротъ

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

Епархіальныхъ

женскихъ

 

учолнщахъ

 

на

 

церковная

 

деньги,

 

по

 

окончапін

 

курса

ученія,

 

быть

 

учительницами

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

опредѣливъ

соотвѣтствеішо

 

времени

 

ученін

 

на

 

казенномъ

 

содержанін

 

и

 

то,

сколько

 

времени

 

онѣ

 

должны

 

прослужить

 

въ

 

дтпхъ

 

школахч.".

Во

 

время

 

обмѣна

 

мпѣпііі

 

выяснилось

 

слѣдующее.

 

Съѣздъ

находптъ

 

весьма

 

желательпымъ

 

вндѣть

 

восшітанницъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

женскихъ

 

училшцъ

 

учителыіицамн

 

церковно-ирпходскнхъ

школъ,

 

желательпымъ

 

потому,

 

что

 

воспитанный

 

въ

 

духѣ

 

церков-

ности

 

онѣ

 

явятся

 

отличными

 

помощницами

 

приходскому

 

пастырю

въ

 

его

 

учительствѣ,

 

поиимаемомъ

 

въ

 

шпрокомъ

 

смыслѣ,

 

прививая

народу

 

чрезъ

 

школу

 

добрый,

 

трезвыя

 

и

 

пстинно-хрпстіапскія

 

на-

чала

 

жизни.

 

Но

 

но

 

той

 

же

 

нрнчинѣ

 

воспитанницы

 

Епархіальныхъ

учнлшцъ,

 

по

 

мнѣнію

 

духовенства,

 

желательны

 

какъ

 

учительницы

для

 

иародпыхъ

 

школъ

 

и

 

другпхъ

 

вѣдомствъ.

 

II

 

если

 

воспитан-

ницы

 

Епархіальныхъ

 

училшцъ

 

прннимаютъ

 

на

 

себя

 

учительскій

трудъ

 

въ

 

земскихъ

 

или

 

мшшстерскихъ

 

училшцахъ,

 

то,

 

въ

 

силу

высказанпыхъ

 

выше

 

соображеній.

 

этому

 

стоило

 

бы

 

только

 

ра-

доваться.

Переходя

 

въ

 

частности

 

къ

 

вопросу

 

о

 

воспиташшцахъ,

 

учив-

шихся

 

на

 

казениыя

 

деньги,

 

Оъѣздъ

 

останавливаем

 

свое

 

вшша-

ніѳ

 

на

 

томъ

 

обстоятѳльстііѣ,

 

что

 

на

 

казенный

 

деньги

 

обучаются

сироты

 

п

 

дѣтн

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

духовенства.

 

II

 

если

 

эти

 

лю-

ди,

 

жизнь

 

которыхъ

 

почти

 

всегда

 

бываетъ

 

горька

 

до

 

слезъ

 

н

 

для

которыхъ

 

дорогъ

 

каждый

 

лшпиій

 

рубль,

 

спѣшатъ

 

занять

 

учитель-

скія

 

мѣста

 

въ

 

земскихъ

 

пли

 

мннистерскнхъ

 

училшцахъ.

 

какъ

 

бо-

лѣе

 

обезпеченныхъ

 

матеріально,

 

то

 

это

 

настолько

 

естественно,

настолько

 

понятно,

 

что

 

Съѣздъ

 

не

 

рѣшается

 

ставить

 

имъ

 

въ

 

этомъ

отношепін

 

какія-лнбо

 

преграды,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

учительство

 

въ

земскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

школахъ

 

есть

 

служеніе

 

одному

 

и

 

тому

же

 

народу-кормильцу

 

своего

 

духовенства.

Постановили:

 

признать

  

не

 

желательпымъ

 

обязывать

 

воспи-

таннпцъ

 

еиархіальныхъ

 

училшцъ,

 

учащихся

   

на

 

казенныя

 

деньги



...

   

и

  

—

непремѣнно

 

быть

 

учительницами

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

нзвѣст-

ный

 

срокъ.

На

 

протоколѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета

послѣдовала

 

таковая:

  

„1905

 

г.

 

11

 

авг.

 

По

 

1

 

ст.:

 

Смотрѣлъ,

по

 

2-й

 

Согласенъ:

 

по

 

4

 

г«.о

 

ст.:

   

Читало,

 

но

 

убѣдитель-

нъиіъ

 

для

 

своя

 

я

 

не

 

призналъ.

 

По

 

3

 

ст.:

 

Доводы

 

съѣзда

духовенства,

 

для

 

меня

 

не

 

убедительны.

 

Вездѣ

 

есть

 

бога-

тые,

 

бѣдные

 

и

 

иищіе.

    

Наблюдете

   

моего

  

предмѣстника

и

 

приведенный

 

мною

 

примѣръ

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

томъ,

что

 

инородцы

 

не

 

хуже

 

русскихъ,

 

если

 

не

 

лучше

 

относятся

ко

 

храму

 

Божію.

    

Неодинаковое

  

усердіе

   

прихожанъ

   

къ

посгощенію

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

въ

 

разныхъ

 

приходахъ

 

зави-

сишь

 

отъ

 

того

    

или

 

другого

    

отношенія

 

духовенства

   

къ

возложеннымъ

 

на

 

нихъ

 

обязанностям^:

  

„каковъ

 

попъ,

 

та-

ково

 

приходъ" ,

 

говорить

 

русская

 

пословица.

 

Есть

 

пасты-

ри

 

и,

 

вероятно,

 

ихъ

 

не

 

мало,

   

которые

 

достигли

 

убѣж-

денгемъ

 

и

 

другими

 

способами

   

того,

   

что

 

ихъ

 

пасомые

 

не

покупаютъ

 

на

 

опороть

 

ни

 

свѣчей,

   

ни

 

елея.

 

Почему

 

же

всему

 

духовенству

 

единодушно

   

не

 

взяться

   

за

 

это

 

дѣло?

Если

 

только

   

оно

 

захочешь

   

этого,

 

увѣрень

 

вполтъ,

    

до-

стигнешь

 

желаемаго

   

въ

 

самое

 

непродолжительное

 

время.

А

 

достигнувь

 

этого,

 

духовенство

 

не

 

будетъ

 

робко

 

стоять

предъ

   

грознымъ

   

вопросомъ:

    

гдѣ

 

достать

 

денегъ

    

на

 

тіъ

или

 

друггя

 

епархгальныя

 

нужды,

 

потому

    

что,

    

принявъ

мое

 

предложение

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

изъ

 

свѣчныхъ

 

складовъ

 

не

продавались

   

свѣчи,

    

кро.нѣ

   

больншхъ,

   

никому

   

другому,

какъ

 

только

   

въ

 

'церкви

    

по

   

книжкамъ,

   

выданнымъ

    

изъ

Правленія

 

свѣчного

 

завода,

 

по

 

одному

 

только

 

Иранскому

уѣзду

 

получится

 

какъ

 

кладь,

   

болѣе

 

1600G0

 

рублей,

 

ко-

торый

 

теперь

   

для

 

епархіи

 

вообще

 

пропадаютъ.

    

Чтобы
не

 

быть

 

голословнымъ,

    

докажу

 

гсифрами.

    

На

 

основаніи
представленныхъ

  

мнѣ

 

свѣдѣній

   

о

 

покупка

   

и

 

продажѣ

свѣчей

 

въ

 

церквахъ

 

епархіи,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Яранскаго-
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уіъзда,

 

где

 

числится

 

болѣе

 

400000

 

православныхъ

 

жите-

лей,

 

покупается

 

въ

 

годъ

 

свечей

 

изъ

 

складовъ

 

только

 

на

26300

 

руб.

 

(взято

 

среднее

 

число

 

изъ

 

годовъ

 

1903

 

и

 

1904),

при

 

чемъ

 

третья

 

часть

 

этой

 

суммы

 

падаешь

 

на

 

церкви

2-го

 

б.ісиочинія,

 

которыми

 

только

 

при

 

67000

 

прихожанъ

обоего

 

пола

 

куплено

 

почти

 

на

 

9000

 

рублей.

 

Между

темъ,

 

по

 

заявление

 

одного

 

депутата,

 

Яранскаго

 

уіъзда,

церквами

 

этого

 

уезда

 

покупается

 

на

 

70000

 

рублей,

ссылаясь

 

на

 

отчетъ

 

Правленія

 

свечного

 

завода,

 

котороый

вероятно,

 

имелъ

 

въ

 

виду

 

не

 

то,

 

сколько

 

продается

 

изъ

свѣчныхъ

 

складовъ.

 

Значить,

 

между

 

показанным?»

 

по

книгамъ

 

церковным ъ

 

количеством^

 

потраченныхъ

 

денегъ

на

 

покупку

 

свечей

 

и

 

действіипе.ѣнымъ

 

поступленіемъ

съ

 

уезда

 

въ

 

Правленіе

 

завода

 

разница

 

почти

 

въ

 

44000

рублей,

 

проходящихъ

 

безъ

 

обложения,

 

иначе

 

сказать:

 

по-

ступаешь

 

процентного

 

сбора

 

съ

 

церквей

 

Яранскаго

 

уезда

на

 

нужды

 

епархіи

 

каждый

 

годъ

 

менее

 

на

 

16000

 

рублей

слишкомъ.

 

Имея

 

въ

 

виду

 

все

 

вышеизложенное,

 

я

 

не

 

могу

согласиться

 

съ

 

отклоненгемъ

 

моего

 

предложения

 

относи-

тельно

 

продажи

 

шъчеіі

 

изъ

 

свечныхъ

 

складовъ.

 

Если

 

и

будетъ

 

вначале

 

уменьшение

 

по

 

продаже

 

свѣчеіі

 

изъ

 

скла-

довъ,

 

то

 

сумма,

 

подлежащая

 

обложенію

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чать,

 

несомненно

 

увеличится,

 

конечно

 

при

 

усердіи

 

и

честномъ

 

исполнены

 

духовенствомъ

 

своего

 

долга

 

пастыр-

скихъ

 

заботь,

 

въ

 

чемъ

 

меня

 

оно

 

уверяетъ.

 

Прочее

 

чи-

талъ".

Протоколъ

 

№

 

3.

Вечернее

  

заседаніе

   

9

 

августа.

Въ

 

засѣданіо

   

прибыли

   

о.

 

председатель

 

Съѣзда

 

и

 

всѣ

 

о.о.

депутаты,

 

бывшіе

 

на

 

утреннемъ

 

засѣданіи.

»
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0.

 

председатель,

 

указавъ,

 

что

 

Съѣзду

 

предстоитъ

 

раз-

смотрѣть

 

рядъ

 

ходатайствъ

 

объ

 

удовлетворены

 

нуждъ

 

разныхъ

епар

 

хіалыіыхъ

 

учреждеиій

 

путемъ

 

ассигнованій

 

изъ

 

епархіальныхъ

нсточнпковъ,

 

каковыми

 

въ

 

данное

 

время

 

являются

 

церковные

 

до-

ходы,

 

запасной

 

капиталъ

 

при

 

Вятскомъ

 

Епархіальномъ

 

учи.інщѣ

въ

 

128000

 

руб.,

 

лнчныя

 

средства

 

духовенства

 

и

 

прибыли

 

епар-

хіалыіаго

 

свѣчнаго

 

завода,

 

предложилъ

 

высказаться,

 

въ

 

какой

 

мѣ-

рѣ

 

эти

 

епархіалыіыя

 

средства

 

могутъ

 

выдержать

 

дальнѣйшее

 

па-

пряженіе,

 

съ

 

повышеніемъ

 

обложеній

 

безъ

 

явнаго

 

подрыва

 

ихъ

благосостоянію.

Послѣдовавшііі

 

затѣмъ

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

указалъ,

 

что

 

про-

центное

 

обложеніе

 

церковныхъ

 

суммъ

 

по

 

епархіи

 

на

 

обще-епар-

хіальныя

 

нужды

 

колеблется

 

между

 

46— 70°/°0/о

 

по

 

раскладкѣ

1Н99

 

года,

 

потребности

 

же

 

церквей

 

по

 

собственному

 

содоржанію

достигаютъ

 

до

 

40

 

-450 / 0 ,

 

въ

 

виду

 

чего

 

возможность

 

повыхъ

 

об-

ложеній

 

этого

 

источника

 

опархіалыіыхъ

 

средствъ

 

представляется

сомнительною;

 

какъ

 

велики

 

взносы

 

духовенства

 

по

 

обязателышмъ

и

 

добровольнымъ

 

обложеніямъ,

 

готовыхъ

 

цмфръ

 

подъ

 

руками

 

не

пмѣется,

 

да

 

и,

 

по

 

мнѣнію

 

о.

 

депутата

 

Елабужскаго,

 

едва

 

ли

 

Епар-

хіальный

 

Съѣздъ

 

имѣетъ

 

нравственно

 

право

 

дѣлать

 

новыя

 

обло-

женія

 

на

 

членовъ

 

причта,

 

не

 

испросивъ

 

на

 

то

 

согласія

 

благочин-

ническихъ

 

собраній

 

и

 

нравственно

 

обязанъ

 

озаботиться

 

о

 

сложе-

ны

 

прежнпхъ

 

налоговъ,

 

несанкціонировапныхъ

 

благочинническимн

собраніямн:

 

запасному

 

капиталу

 

при

 

Епархіалыюмъ

 

училищѣ.

 

по

ынѣнію

 

о.

 

депутата

 

Серебренникова,

 

не

 

слѣдовало

 

бы

 

дать

 

иного

назначенія

 

кромѣ

 

экстренныхъ

 

нуждъ

 

самого

  

училища.

Постановили:

 

1)

 

для

 

приведенія

 

въ

 

точную

 

нзвѣстноеть

размѣровъ

 

процентнаго

 

обложенія

 

съ

 

церквей

 

и

 

того

 

остатка

 

цер-

ковныхъ

 

суммъ,

 

безъ

 

наличности

 

котораго

 

церковное

 

хозяйство

будетъ

 

поставлено

 

въ

 

критическое

 

положеніе,

 

а

 

также

 

для

 

опре-

дѣленія

 

размѣровъ

 

обложеній

 

обязательныхъ

 

и

 

добровольныхъ

 

съ

духовенства

 

и

 

возможности

 

новыхъ,

 

избрать

 

комиссію

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

свящ.

   

о.

 

Николая

    

Блинова

 

изъ

   

о.о.

 

депутатовъ
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о.

 

Николая

 

Евтропова

 

и

 

о.

 

Петра

 

Утробина;

 

2)

 

вопроси

 

о

 

но-

рядкѣ

 

пользованія

 

запаснымъ

 

капиталомъ

 

при

 

Вятскомъ

 

Епархі-

алыюмъ

 

училпщѣ

 

оставить

 

открытымъ

 

до

 

выяепенія

 

платежной

правоспособности

 

по

 

другпмъ

 

источникамъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ

и

 

до

 

опредѣленія

 

размѣровъ

 

новыхъ

 

ассигнованій

 

по

 

разнымъ

 

нуж-

дамъ

 

епархін.

2)

 

Прежде

 

рѣшенія

 

вопроса

 

о

 

платежной

 

способности

 

епар-

хіальнаго

 

свѣчного

 

завода

   

о.

 

председатель

 

предложилъ

 

вниманію

въѣзда

 

докладъ

 

Правлоиія

   

этого

 

завода

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Хотя

 

продажа

 

свѣчъ

   

за

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

1897

 

по

 

1904

 

г.

увеличилась

 

на

  

1088

 

пудонъ,

 

притомъ

 

весьма

 

незначительно,

 

од-

нако

 

прибыль

 

отъ

 

продажи

 

свѣчъ,

 

вслѣдствіе

 

возвышенія

 

цѣнъ

 

на

воскъ

 

п

 

за

 

рабочій

 

по

 

производству

 

трудъ,

 

понизилась

 

до

 

48870

руб.

 

съ

 

суммы

 

56415

 

руб.

    

10

 

коп.

 

для

  

1901—1902

 

годовъ,

а

 

потому

   

для

 

поддержанія

 

дѣла

   

на

 

должной

   

высотѣ

 

Нравленіѳ

завода

   

находптъ

   

необходимыми

   

а)

 

обложеніе

   

на

 

епархіа.іьныя

нужды

 

назначить

 

только

 

съ

 

одной

 

свѣчной

 

прибыли

 

и

 

съ

 

кажда-

го

 

проданнаго

 

пуда

 

только

 

по

 

5

 

руб.,

  

что

 

дастъ

 

епархіп

 

43327

руб.

 

80

 

коп.

 

вмѣсто

 

непосильнаго

 

налога,

 

дѣйствующаго

 

въ

 

дан-

ное

 

время

 

въ

 

суммѣ

 

55000

 

р.;

 

б)

 

прибыль,

 

получаемую

 

отъ

 

про-

дажи

 

масла,

   

ладона

   

и

 

кадильнаго

 

угля,

 

обращать

 

въ

 

оборотный

капиталъ;

 

в)

 

проценты

 

на

 

процентный

 

бумаги

 

и

 

деньги,

 

поступаю-

щая

 

въ

 

кассу

 

завода

 

при

   

наличномъ

 

расчетѣ

 

за

 

досрочный

 

пла-

тежъ,

 

обращать

 

въ

 

основной

 

капиталъ,

 

необходимый

 

заводу,

 

какъ

торговому

 

учрежденію.

0.

 

депутатъ

 

Вечтомовъ

 

высказалъ,

 

что

 

нельзя

 

смотрѣть

 

на

епархіалыіыіі

 

свѣчной

 

заводъ

 

исключительно

 

съ

 

точки

 

зрѣпія

 

тор-

говаго

 

предпріятія,

 

успѣхн

 

его

 

гарантируются

 

всѣмъ

 

достояніемъ

епархіи,

 

а

 

потому

 

онъ

 

не

 

внднтъ

 

никакой

 

надобности

 

въ

 

образо-

ваны

 

основнаго

 

капитала,

 

а

 

норядокъ

 

обложенія

 

завода

 

на

 

нужды

епархіи

 

необходимо

 

вывести

 

на

 

правильную

 

дорогу,

 

опредѣлнвъ

 

для

того

 

соотвѣтственныя

 

нормы,

 

не

 

довольствуясь

 

каждый

 

разъ

 

согла-

шеніями

 

съ

 

Правленіемъ

 

завода

 

и

 

выспрашивая

 

у

 

него

 

возможно

»
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большія

 

асспгнованія.

 

Когда

 

нѣкоторымн

 

другими

 

о.о.

 

депутатами

 

было

возбуждено

 

недоумѣніе

 

о

 

причішахъ

 

пониженія

 

доходности

 

завода,

то

 

членъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

депутатъ

 

о.

 

Серебренннковъ

 

объ-

яснплъ,

 

что

 

заводъ

 

успѣшно

 

дѣйствуетъ

 

и

 

онъ

 

не

 

усматриваете

въ

 

общемъ

 

чувствительнаго

 

пониженія

 

прибылей,

 

основной

 

же

 

ка-

питалъ

 

необходнмъ

 

заводу

 

для

 

его

 

операцы.

 

да

 

онъ

 

уже

 

и

 

суще-

ствуете

 

въ

 

размѣрѣ

 

90

 

тысячъ

 

руб.

 

Затѣмъ

 

иѣкоторые

 

о.о.

 

депу-

таты

 

высказались

 

о

 

необходимости

 

приглашснія

 

въ

 

собраніе

 

о.

предсѣдателя

 

Правленія

 

завода

 

для

 

выясненія

 

возникающпхъ

 

воп-

росовъ,

 

и

 

также

 

о

 

необходимости

 

ревнзіп

 

съ

 

участісмъ

 

спеціальна-

го

 

бухгалтера,

 

присутствіе

 

коего

 

не

 

только

 

при

 

ревизіп

 

Съѣзда,

но

 

и

 

вообще

 

для

 

образцоваго

 

веденія

 

счетнаго

 

дѣла

 

при

 

Правле-

ны

 

завода,

 

по

 

мнѣнію

 

Съѣзда,

 

необходимо

 

для

 

успѣха

 

дѣла,

масштабъ

 

коего

 

требуете

 

ужо

 

спеціальныхъ

 

познаній.

Постановили:

 

1)

 

сужденіо

 

по

 

докладу

 

завода

 

отложить

 

до

будущаго

 

засѣданія,

 

въ

 

каковое

 

пригласить

 

о.

 

предсѣдателя

 

Правлс-

нія

 

завода

 

и

 

до

 

того

 

же

 

засѣданія

 

отложить

 

вопросъ

 

о

 

размѣрахъ

взнманія

 

на

 

общеепархіальныя

 

нужды

 

съ

 

прибылей

 

завода;

 

2)

независимо

 

отъ

 

того

 

назначить

 

ревизію

 

завода,

 

съ

 

участіемъ

 

спеці-

альнаго

 

бухгалтера,

 

коммпссіей

 

пзъ

 

о.о.

 

деиутатовъ

 

Съѣзда:

 

3)

 

въ

коммпссію

 

избрать

 

о.о.

 

деиутатовъ

 

священппковъ

 

Николая

 

Юферева,

Алексія

 

Лопатина,

 

Mux.

 

Елабужскаго

 

н

 

Ал.

 

Іорданскаго;

 

4)

 

коммис-

сіп

 

дать

 

полномочіе

 

пригласить

 

бухгалтера

 

для

 

рсвнзіи,

 

съ

 

возмѣ-

щеніемъ

 

расхода

 

на

 

то

 

со

 

счета

 

отъ

 

прибылей

 

завода.

3)

 

За

 

симъ

 

Съѣздъ

 

пожелалъ

 

на

 

утреннемъ

 

засѣданіи

 

10-го

августа

 

заслушать

 

редакцію

 

утренняго

 

засѣданія

 

9

 

августа

 

и

 

пре-

доставить

 

время

 

для

 

заняты

 

коммпссіи,

 

а

 

вечернее

 

засѣданіе

 

посвя-

тить

 

обсужденію

 

доклада

 

по

 

епархіалыюму

 

свѣчному

 

заводу

 

и

 

епар-

хіальнымъ

 

училпщамъ.

На

 

протоколѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета

послѣдовала

 

таковая:

 

„1905

 

г.

 

11

 

августа.

 

Утверждается".
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Протоколъ

 

№

 

4,

Утреннее

 

и

 

вечернее

 

заседанія

 

10

 

августа.

На

 

засѣданіяхъ

 

присутствовали

 

о.

 

предсѣдатель

 

и

 

тѣ

 

же

 

о.о.

депутаты,

 

что

 

п

 

9

 

августа.

1)

   

Заслушали

   

и

 

утвердили

   

редакцію

 

журналовъ

 

утренняго

и

 

вечерняго

 

засѣданііі

 

9

 

августа.

2)

   

Обсуждали

   

докладъ

   

Иравленія

 

Вятскаго

   

епархіальнаго

свѣчного

 

завода.

Приглашенный

    

на

 

засѣданіе

 

председатель

 

Правлонія

 

свѣч-

ного

 

завода

   

о.

  

Іоаннъ

   

Вершннннъ,

   

въ

 

разъяснеиіе

 

возникшпхъ

недоразумѣній,

 

доложнлъ

 

собранію:

   

причины

 

поннженія

 

прибылей

отъ

 

продажи

 

свѣчей

 

указаны

 

Правленіемъ

   

въ

 

докладѣ — это

  

по-

вышеніе

 

цѣнъ

   

на

 

производство

 

свѣчей

  

(напрнм.,

  

воскъ

 

поднялся

въ

 

цѣнѣ

   

на

 

2

 

рубля

   

въ

 

пудѣ

 

выше

 

противъ

   

прсжнихъ

 

лѣтъ),

■подъ

 

основнымъ

 

капнталомъ

   

онъ

   

разумѣетъ

 

запасный

 

капиталъ,

•необходимый

 

на

 

случаіі

 

экстронныхъ

 

потребностей,

 

какъ

 

въ

 

завод-

•скомъ

 

производствѣ

    

(напр.

  

въ

 

годы

 

неблагопріятные

  

для

 

пчело-

водства,

   

когда

 

цѣна

   

на

 

воскъ

   

можотъ

 

быть

   

рѣзко

 

повышена),

такъ

 

н

 

въ

 

епархіальноіі

 

жизни

 

(въ

 

прошломъ— на

 

постройку

 

зда-

ній

 

Глазовскаго

 

духовнаго

  

училища

 

заводъ

   

взаимообразно

 

отпу-

стилъ

 

изъ

 

своего

    

запаса

 

7000

 

руб.

   

и

 

Вятской

 

градской

  

двух-

классной

 

церковно-приходской

 

школы

   

10000

 

руб.);

   

кромѣ

 

того,

■безостановочное

 

производство

 

завода

 

невозможно

   

безъ

 

учрежденія

еще

 

оборотнаго

 

капитала,

   

особенно

    

необходнмаго

  

въ

 

тѣхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

когда

 

текущіе

 

доходы

 

потрачены

 

на

 

покупку

 

воска,

 

всегда

.заготовляемаго

    

на

 

большую

 

сумму

 

разомъ

   

н

 

заводу

   

въ

 

своихъ

операціяхъ

 

приходится

 

вставать

   

въ

  

затруднительное

   

положеніе;

всякое

 

торговое

 

предпріятіе

 

для

 

полнаго

 

обезпечснія

 

успѣха

 

всегда

старается

 

довести

 

запасный

 

капиталъ

   

до

 

той

 

суммы,

   

до

 

которой

достигли

 

его

 

обороты,

   

а

 

потому

   

и

 

для

 

свѣчного

 

завода

   

необхо-

»
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димо

 

довести

 

запасный

 

капиталъ

 

до

 

350

 

400

 

тысячъ

 

руб.,

 

или

уже

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

оставить

 

100000

 

руб.;

 

оборотный

 

же

капиталъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

ниже

 

12

 

тыс.

 

руб.

О.о.

 

депутаты,

 

сходясь

 

въ

 

болышыствѣ

 

голосовъ

 

о

 

необхо-

димости

 

учрежденія

 

оборотнаго

 

капитала,

 

раздѣлились

 

въ

 

мнѣ-

ніяхъ

 

относительно

 

запаснаго

 

капитала:

 

одни

 

признавали

 

образо-

ваніе

 

его

 

излишнимъ,

 

въ

 

виду

 

гарантіи

 

успѣховъ

 

свѣчного

 

завода

всей

 

епархіей

 

н

 

даже

 

не

 

удобнымъ,

 

когда

 

этотъ

 

капиталъ

 

будете

расти

 

и

 

лежать,

 

а

 

самыя

 

пеотложныя

 

нужды

 

епархіп,

 

по

 

недо-

статку

 

другихъ

 

средствъ

 

въ

 

епархіи,

 

будутъ

 

оставаться

 

не

 

удо-

влетворенными;

 

другіе,

 

наоборотъ,

 

считали

 

заводское

 

дѣло

 

не-

устойчивымъ

 

и

 

опаснымъ

 

безъ

 

запаснаго

 

капитала

 

въ

 

случаѣ

 

по-

явленія

 

тяжелыхъ

 

условій

 

для

 

завода

 

(пожаръ

 

и

 

т.

 

п.),

 

да

 

и

для

 

епархія

 

невыгоднымъ

 

на

 

случай

 

оскудѣнія

 

церковныхъ

 

до-

ходовъ

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другпмъ

 

прпчинамъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

повышенія

 

потребностей,

 

съ

 

другой.

 

Послѣднее

 

мнѣніе

 

возобладало.

Постановили:

 

1)

 

учредить

 

при

 

заводѣ

 

запасный

 

капиталъ

вь

 

суммѣ

 

100000

 

руб.,

 

2)

 

учредить

 

п

 

оборотный

 

капиталъ

 

въ

суммѣ

 

12000

 

р.,

 

необходимый

 

для

 

текущихъ

 

торговыхъ

 

операцій,

предоставивъ

 

въ

 

распоряженіе

 

Правленія

 

завода

 

7000

 

р.,

 

излишекъ

отъ

 

запаснаго

 

капитала,

 

и

 

присоедпнивъ

 

къ

 

тому

 

5000

 

руб.

 

изъ

прибылей

 

завода;

 

затѣмъ,

 

принимая

 

въ

 

еоображеніе,

 

что,

 

но

 

отчету

Правленія

 

завода,

 

составленному

 

въ

 

извлечены

 

за

 

періодъ

 

вре-

мени

 

съ

 

1

 

октября

 

1903

 

года

 

по

 

1

 

октября

 

1904

 

года,

 

за

покрытіемъ

 

всѣхъ

 

расходовъ

 

по

 

производству,

 

заводъ

 

уплатилъ

на

 

общеепархіальныя

 

нужды

 

46895

 

руб.

 

08

 

коп.

 

и

 

осталось

еще

 

чистой

 

прибыли

 

12203

 

руб.

 

81

 

коп.,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

обо-

ротный

 

капиталъ

 

пойдете

 

5000

 

руб.,

 

признать

 

суммой

 

обложенія

завода

 

въ

 

пользу

 

епархіи,

 

взимаемой

 

полностію,

 

— 54098

 

руб.

89

 

коп.,

 

4)

 

но,

 

во

 

избѣжаніе

 

ошибки

 

подсчета

 

и

 

въ

 

виду

 

на-

стойчиваго

 

утвержденія

 

о.

 

Вершинина,

 

что

 

заводъ

 

не

 

въ

 

силахъ

выдавать

 

болѣе

 

46000

 

р.,

 

поручить

 

ревизіонной

 

коммиссіи

 

Оъѣзда

въ

 

первую

 

очередь

   

опредѣлить

  

правильность

 

подсчета;

   

5)

 

спо-
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собъ

 

же

 

взііманія

 

обложеиія

 

съ

 

завода

 

на

 

нужды

 

оставить

 

преж-

ний,

 

установленный

 

практикой.

3)

 

Попутно

 

однимъ

    

изъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

были

   

возбуждены

два

 

вопроса:

 

1)

 

о

 

необходимости

 

разрѣшенія

  

складамъ

    

произво-

дить

 

раздробительную

 

продажу

 

свѣчей,

 

съ

 

цѣлію

 

лишить

 

возмож-

ности

 

частную

 

торговлю

 

конкурроиціи

 

съ

 

церковной

 

свѣчей,

   

что

особенно

 

важно

    

для

   

городовъ

    

п

 

2)

 

отмѣнить

   

контролированіе

складами

 

покупку

    

свѣчеіі

    

церквами

   

путемъ

    

особой

 

расчетной

книжки,

 

выдаваемой

 

на

 

имя

 

послѣдннхъ,

   

что

 

ведете

   

къ

 

сокра-

щена

 

продажи

   

изъ

 

склада

   

и

 

покупкѣ

 

свѣчей

   

на

 

сторонѣ.

   

0.

Вершининъ.

   

какъ

 

председатель

 

Правленія

   

зовода,

    

подтвердить

правильность

   

второго

 

предложенія,

   

ссылаясь

   

на

  

нзвѣстную

 

ему

широкую

 

практику.

 

И

 

Съѣздъ,

 

принимая

 

во

 

вннманіе,

 

что

 

разрѣ-

шеніе

 

складамъ

   

раздробительной

 

продажи

   

свѣчей

 

понизить

   

до-

ходъ

 

церквей,

  

создаете

   

большія

 

затрудненія

   

въ

 

составлены

    

и

повѣркѣ

 

отчетовъ

 

смотрителей

   

складовъ,

   

a

 

свѣчному

 

заводу

   

не

дастъ

 

никакой

    

прибыли,

 

-

 

установленіе

 

же

   

контрольныхъ

 

книгъ

влечетъ

 

за

 

собой

 

пониженіе

 

продажи

   

и

 

прибылей,

   

постановнлъ:

1)

 

оставить

 

дѣло

 

продажи

 

свѣчей

 

складами

    

въ

 

прежнемъ

 

поло-

жены,

 

опредѣленномъ

 

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

   

1898

 

г.

   

(прот

M

 

5,

  

21

 

стр.),

 

т.

  

е.,

   

чтобы

 

склады

 

производили

  

продажу

 

свѣ-

чей

 

на

 

одно

 

лицо

 

пачкой

 

вѣсомъ

   

не

 

меньше

 

10

 

фун.,

   

2)

 

упо-

требленіе

 

же

   

расчетныхъ

 

кннжекъ,

   

введенныхъ

   

съ

 

цѣлью

 

kohl

троля

 

надъ

 

церквами,

   

какъ

 

мѣру,

   

которая

 

привела

 

къ

 

отрнца-

тельнымъ

 

результатамъ,

 

отмѣннть.

На

 

протоколѣ

 

этомъ

 

резолюція

 

Преосвященнѣйшаго

 

Фила-

рета

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„1905

 

года

 

13

 

авгуспм.

 

По

 

3

 

ст.

О

 

способе

 

продажи

 

свѣчей

 

изъ

 

свѣчныхъ

 

складовъ

 

мною

выяснено

 

въ

 

резолюгсіи

 

отъ

 

11

 

августа

 

за

 

№

 

6212

 

на

2

 

протоколе

 

Съѣзда

 

духовенства.

 

Напрасно

 

Съездъ

 

за-

бтъгаетъ

 

впередъ

 

рѣиіеніемъ

 

такихъ

 

вопросовъ,

 

которые

находятся

 

въ

 

полной

 

зависимости

 

отъ

 

другихъ

 

вопросовъ,

хотя

   

и

 

разсмотрѣнныхъ

  

Съѣздомъ,

    

но

 

решеніе

   

коихъ

I
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еще

   

не

 

санкгцонировано

 

Архіерейскою'

 

властію. — Прочее

утверждается".

Дротоколъ

 

№

 

5.

Вечернее

 

заседаніе

 

11

 

августа.

Въ

 

засѣданіе

 

прибыли

 

всѣ

 

о.о.

 

депутаты.

1)

 

Слушали

 

словесное

 

заявленіе

 

о.

 

председателя

 

Съѣзда

такого

 

содержанія:

 

при

 

выяснены

 

источниковъ,

 

изъ

 

которыхъ

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

можете

 

почерпать

 

средства,

необходимая

 

для

 

удовлетворенія

 

неотложныхъ

 

общеепархіальныхъ

нуждъ,

 

между

 

прочимъ,

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

распоряженіи

 

Вятской

Духовной

 

Консисторіи

 

должно

 

состоять

 

въ

 

настоящее

 

время

 

до

20

 

тысячъ

 

рублей,

 

образовавшихся

 

изъ

 

остатковъ

 

денежныхъ

поступлений,

 

ассигнованныхъ

 

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

 

духовенства

1902

   

года

 

на

 

устройство

 

ыиссіонерскихъ

 

пнородческнхъ

 

курсовъ,

на

 

учрежденіе

 

института

 

уѣздныхъ

 

противораскольническихъ

 

без-

приходныхъ

 

миссіонеровъ;

 

остатки

 

эти

 

получились

 

по

 

той

 

причннѣ,

что

 

средства

   

на

 

означенныя

   

учрежденія

 

собирались

   

съ

   

начала

1903

   

года,

 

а

 

открыты

 

то

 

и

 

другое

 

учрежденіе

 

во

 

второй

 

поло-

вине

 

1904

 

года;

 

въ

 

теченіе

 

1*/2

 

лѣтъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

дол-

женъ

 

былъ

 

образоваться

 

капиталъ,

 

неизрасходованный

 

на

 

тѣ

 

уч-

режденія,

 

на

 

которыя

 

онъ

 

предназначонъ.

 

Кромѣ

 

того

 

долженъ

имѣться

 

ва

 

распоряженіи

 

Консисторіи

 

остатокъ

 

до

 

2000

 

рублей

изъ

 

ассигновки

 

Съѣзда

 

на

 

жалованье

 

и

 

прогоны

 

епархіальному

противораскольническому

 

миссіонеру,

 

вакансія

 

котораго

 

уже

 

вто-

рой

 

годъ

 

состоите

 

свободною.

 

Не

 

признаетъ

 

ли

 

Съѣздъ

 

необхо-

димымъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

воспользоваться

 

на

 

нужды

 

епархіи

означенными

 

остаточными

 

суммами,

 

хранящимися

 

въ

 

настоящее-

время

 

въ

 

Консисторіи

 

и

 

составляющими

 

собственность

 

епархіи.



—

 

23

 

—

Постановили:

 

признать

 

ііужнымъ

 

воспользоваться

 

означен-

ными

 

остаточными

 

суммами

 

для

 

цѣлей

 

Съѣзда

 

и

 

просить

 

Вятскую

Духовную

 

Конснсторію

 

доставить

 

Съѣзду

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

ко-

личеств

 

остающихся

 

неизрасходованными

 

денежныхъ

 

средствъ,

поступившихъ

 

съ

 

церквей

 

епархіи

 

на

 

предметъ

 

учрежденія

 

мис-

сіонерскихъ

 

инородчоскнхъ

 

курсовъ,

 

института

 

уѣздныхъ

 

противо-

раскольннческпхъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

должности

 

епархіальнаго

 

про-

тивораскольннческаго

 

мпссіонера.

2.

 

Слушали

 

докладъ

 

Совѣта

 

Вятскаго

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

о

 

необходимости

 

произвести

 

выборъ

 

членовъ

 

Со-

вѣта

 

училища

 

и

 

кандндатовъ

 

къ

 

ннмъ

 

на

 

следующее,

 

трехлѣтіе

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

съ

 

окончаніемъ

 

сего

 

года

 

истекаетъ

 

срокъ

службы

 

членовъ

 

Совѣта

 

священннкопъ

 

тюремной

 

церкви

 

Влади-

мира

 

Казанскаго

 

и

 

Владимірскоіі

 

церкви

 

Веніамина

 

Тнхонпцкаго.

На

 

ряду

 

съ

 

этимъ

 

заслушанъ

 

былъ

 

докладъ

 

Совѣта

 

Елабужскаго

женскаго

 

училища

 

о

 

выборѣ

 

новыхъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

вмѣсто

 

от-

служившихъ

 

срокъ

 

службы

 

членовъ

 

-

 

протоіерея

 

Георгія

 

Красно-

пероьа

 

и

 

священника

 

Василія

 

Лобовикова.

По

 

выслушаніи

 

докладовъ

 

одинъ

 

изъ

 

оо.

 

депутатовъ

 

за-

явнлъ,

 

что

 

Съѣздомъ

 

духовенства

 

1902

 

года

 

избраны

 

были

 

въ

члены

 

Совѣта

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

училища

 

священники

 

Вла-

диміръ

 

Казанскій

 

и

 

Николай

 

Серебренниковъ,

 

и

 

просилъ

 

выяснить,

какимъ

 

образомъ

 

вмѣсто

 

избраннаго

 

Съѣздомъ

 

духовенства

въ

 

члены

 

Совѣта

 

протоіерея

 

Николая

 

Серебренникова

 

оказался

таковымъ

 

членомъ

 

Совѣта

 

священннкъ

 

Веніаминъ

 

Тихошщкій.

 

Въ

разъясненіе

 

недоумѣнія

 

протоіерей

 

H.

 

Серебренниковъ

 

заявилъ,

что

 

въ

 

1902

 

году

 

одновременно

 

съ

 

засѣданіями

 

Епархіальнаго

Съѣзда

 

происходили

 

засѣданія

 

Окружнаго

 

Училищнаго

 

Съѣзда,

 

и

онъ,

 

о.

 

Серебренниковъ,

 

одновременно

 

былъ

 

избранъ

 

на

 

томъ

 

и

другомъ

 

Съѣздѣ

 

членомъ

 

Совѣта

 

училища

 

и

 

членомъ

 

Правленія

Вятскаго

 

Духовнаго

 

училища.

 

Протоколы

 

того

 

и

 

другаго

 

Съѣзда

были

 

утверждены

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Ннкономъ.

 

Но

 

когда

 

обна-

ружился

 

фактъ

 

избранія

   

о.

 

Серебренникова

   

въ

 

члены

 

Совѣта

 

и
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Правленія

 

двухъ

 

учрежденій,

 

Преосвященпѣйшій

 

Нпконъ,

 

въ

 

виду

невозможности

 

совмѣщенія

 

въ

 

лицѣ'0.

 

Серебренникова

 

двухъ

 

одно-

родныхъ

 

должностей,

 

предложнлъ

 

ему

 

отказаться

 

отъ

 

одной

 

пзъ

ннхъ.

 

По

 

лнчнымъ

 

соображеніямъ

 

о.

 

Серебренниковъ

 

прнзна.гь

для

 

себя

 

болѣе

 

удобнымъ

 

отказаться

 

отъ

 

должности

 

члена

 

Со-

вѣта

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

училища,

 

и

 

Преосвнщеннѣиишмъ

Никономъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

члена

 

Совѣта

 

священ-

ннкъ

 

Веніаминъ

 

Тнхошщкій.

 

избранный

 

Съѣздомь

 

1902

 

года

 

въ

кандидаты

 

на

 

означенную

 

должность.

Постановили:

 

считать

 

вопросъ

 

о

 

членѣ

 

Совѣта

 

священ-

ник

 

В.

 

Тпхоницкомъ

 

псчерпаннымъ

 

и

 

перейти

 

въ

 

нзбранію

 

на

слѣдующео

 

трехлѣтіе

 

членовъ

 

Совѣтовъ

 

Вятскаго

 

и

 

Елабужскаго

женскихъ

 

училищъ

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

а

 

кан-

дидатовъ

 

къ

 

нимъ

 

посредствомъ

 

открытой.

 

Открытой

 

подачей

 

го-

лосовъ

 

указаны

 

были

 

слѣдующія

 

лица:

 

на

 

должность

 

членовъ

Совѣта

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

—

 

бывшіе

 

члены

Совѣта

 

священники

 

В.

 

Казанскій

 

и

 

В.

 

Тихошщкій,

 

а

 

кандида-

тами

 

къ

 

нимъ

 

-

 

священники

 

Вятскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Ми-

хаи.іъ

 

Утробннъ

 

и

 

Покровской

 

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Наторппчныхъ;

на

 

должности

 

членовъ

 

Совѣта

 

Елабужскаго

 

женскаго

 

училища

 

свя-

щенники

 

г.

 

Елабугн

 

Василій

 

Мпролюбовъ

 

и

 

Леонндъ

 

Буишакннъ

и

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ

 

священники

 

Іоаннъ

 

Сатрапинскій

 

и

 

Па-

вель

 

Бѣляевъ.

Закрытою

 

баллотировкою

 

избраны:

 

членами

 

Совѣта

 

Вятскаго

Епархіальнаго

 

училища

 

священникъ

 

Веніаминъ

 

Тихоницкій

 

(44

избир.

 

и

 

10

 

неизб.)

 

и

 

Владнміръ

 

Казанскій

 

(44

 

избнр.

 

и

 

К)

нсизб.),

 

а

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ,— открытой

 

баллотировкой,

священники

 

Михаилъ

 

Утробинъ

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Нагорнпчныхъ;

членами

 

Совѣта

 

Елабужскаго

 

Епархіалыіаго

 

училища

 

закры-

той

 

баллотировкой

 

избраны

 

священники

 

Василій

 

Мпролюбовъ

 

(53

избир.

 

и

 

1

 

неизбир.)

 

и

 

Леонидъ

 

Бушмакипъ

 

(51

 

нзбпрат.

 

и

 

3

непзбир.),

 

а

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ

 

открытой

 

баллотировкой

 

свя-

щенники

 

Іоаннъ

 

Сатрапинскій

 

и

 

Павелъ

 

Бѣляевъ.

Постановили:

   

считать

 

избранными

   

свящеиииковъ

   

Веніа-
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мина

 

Тихонпцкаго

 

и

 

Владнміра

 

Казанскаго

 

членами

 

Совѣта

 

Вят-

скаго

 

Епархіальнаго

 

училища

 

и

 

священнпковъ

 

Васнлія

 

Мпролю-

бова

 

и

 

Леонида

 

Бушмакина--

 

членами

 

Совѣта

 

Елабужскаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

на

 

трехлѣтіе

 

1906

 

-

 

1908

 

годы,

 

и

 

кандидатами

къ

 

нимъ

 

означонныхъ

 

выше

 

лпцъ.

Ш.

 

Слушали

 

докладъ

 

Совѣта

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

учи-

лища,

 

съ

 

просьбой

 

предъ

 

Епархіалышмъ

 

Съѣздомъ

 

возбудить

 

хо-

датайство,

 

на

 

основанін

 

§

 

7

 

устава

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовен-

ства

 

Вятской

 

енархін,

 

предъ

 

подлежащимъ

 

начальствомъ

 

о

 

вклю-

чении

 

согласно

 

прошеній.

 

въ

 

число

 

участннковъ

 

эмеритальной
кассы

 

духовенства

 

Вятской

 

енархіп

 

учительницы

 

образцовой

 

школы

при

 

училищѣ

 

Елизаветы

 

Свѣчннковой

 

и

 

надзирательницы

 

за

 

боль-

ницей,

 

фельдшерицы

 

Клавдін

 

Блиновой

 

и

 

о

 

предоставленіи

 

нмъ

правъ

 

на

 

пенсію

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какія

 

будутъ

 

получать

воспитательницы

 

учплищъ.

По

 

обсужденіи

 

постановили:

 

въ

 

цѣляхъ

 

удержать

 

на

 

служ-

бѣ

 

при

 

училнщѣ

 

хорошихъ

 

н

 

опытныхъ

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ

 

лицъ

и

 

обезпечить

 

пмъ

 

необходимое

 

содержаніе

 

при

 

достиженіи

 

преклон-

наго

 

возраста,

 

или

 

на

 

случай

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

а

 

также

 

для

 

ирн-

влеченія

 

на

 

будущее

 

время

 

на

 

службу

 

полезныхъ

 

дѣятелей,

 

при-

знать

 

прошенія

 

упомянутыхъ

 

въ

 

докладѣ

 

лицъ

 

подлежащими

удовлетворенію

 

и

 

просить

 

Епархіальное

 

Начальство

 

о

 

возбужденіи

надлежащаго

 

ходатайства

 

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Сннодомъ

 

о

 

включе-

нін

 

означенныхъ

 

въ

 

докладѣ

 

лицъ

 

въ

 

составъ

 

участннковъ

 

эме-

ритальной

 

кассы

 

съ

 

правомъ

 

полученія

 

пенсіи

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

осно-

ваніяхъ,

 

на

 

какихъ

 

будутъ

 

получать

 

пенсію

 

воспитательницы

Епархіальныхъ

 

училнщъ

 

по

 

проэкту,

 

составленному

 

Вятскимъ

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

 

духовенства

 

1898

 

года,

 

и

 

силу

 

настоя-

щего

 

постановленія

 

распространить

 

и

 

иа

 

учительницу

 

образцовой

школы

 

при

 

Елабужскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училнщѣ

 

Ев-

фросннію

 

Ральннкову,

 

согласно

 

ходатайства

 

Совѣта

 

означеннаго

училища,

 

изложеннаго

 

въ

 

п.

 

XII

 

доклада

 

его.
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На

 

протоколѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Преосвященнѣіішаго

 

Филарета

послѣдовала

 

таковая:

 

„1905

 

г.

 

14

 

авг.

 

По

 

1

 

ст.

 

Капиталь

на

 

миесгонерскіе

 

инородческіе

 

курсы,

 

собираемый

 

по

 

по-

становлены

 

предшествг/ющаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда,

 

въ

настоягцее

 

время,

 

за

 

исключеніемъ

 

сдѣланнаго

 

расхода,

 

воз-

росъ,

 

благодаря

 

оперсщіямъ,

 

сдѣланнымъ

 

Еонсисторіей,

до

 

10800

 

руб.

 

билетами,

 

стоюгцими

 

по

 

курсу

 

9180

 

руб.,

а

 

наличными

 

3362руб.

 

59

 

коп.

 

На

 

миссіонерскихъ

 

трех-

годичныхъ

 

курсахъ

 

съ

 

прогилаго

 

учебного

 

года

 

открыто

первое

 

стскленіе.

 

на

 

содержите

 

коего

 

упстреблено

 

2688

 

р.

60

 

коп.,

 

при

 

чемъ^

 

не

 

всѣ

 

нужды

 

курсистовъ

 

были

 

удо-

влетворены.

 

Бпосмѣдствіи,

 

когда

 

будетъ

 

фу

 

импонировать,

три

 

стёѣленія,

 

то^потребуется

 

на

 

содержание

 

ихъ

 

не

менѣе

 

7500

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Зпачитъ,

 

къ

 

собираемого

 

съ

церквей

 

суммы,

 

въ

 

количеетеѣ

 

около

 

5000

 

рублей,

 

при-

дется

 

добавлять

 

каждый

 

годъ

 

еще

 

2500

 

рублей,

 

каковые

и

 

предполагается

 

брать

 

изъ

 

образовавшегося

 

къ

 

настоя-

щему

 

времени

 

остатка,

 

съ

 

надеждою,

 

когда

 

этотъ

 

до-

полнительный

 

источникъ

 

изсякнетъ,

 

духовенство

 

и

впредь

 

сочувственно

 

отнесется

 

ьъ

 

миссіонерскимъ

 

курсамъ,

ассгігноеавъ

 

тогда

 

дополнительную

 

сумму.

 

Посему

 

я

 

не

могу

 

согласиться

 

на

 

то,

 

чтобы

 

Сгкздъ

 

духовенства

 

вос-

пользовался

 

суммами,

 

имѣющими

 

уже

 

спеціальное

 

назна-

ченіс— содержите

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ,

 

которые

 

уже

сбрстгит

 

на

 

себя

 

енѵманіе

 

постороннихъ

 

лгщъ,

 

и,

 

какъ

ьыраженіе

 

сочуатвія

 

этому

 

благому

 

дѣлу,

 

чрезъ

 

меня

было

 

прислано

 

изъ

 

Петербурга

 

гоепожею

 

А.

 

И.

 

Синель-

никовою

 

500

 

рублей,

 

обѣщаьгией

 

и

 

впредь

 

не

 

забывать

курсы.

 

Взять

 

суммы,

 

назначенныя

 

на

 

миесгонерское

 

дѣло г

на

 

другія

 

надобности,—

 

это

 

значило

 

бы

 

отнять

 

кусокъ,

данный

 

нищему.—

 

Относительно

 

суммъ,

 

собранныхъ

 

на

содержание

 

противораскольническихъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

остав-

шихся

 

неизрасходованными,

 

имкть

 

Съѣзду

    

сужденіе

 

сов-
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мѣстно

 

съ

 

миссіонереіми,

 

которымъ

 

въ

 

ріыченіи

 

этого

вопроса

 

предоставляется

 

право

 

голоса.

 

По

 

2

 

ст.

 

Избран-

ные

 

утверждаются.

 

По

 

3

 

ст.

 

Согласенъ.

 

Заготовить

представ.іеніе" .

Журналъ

 

№

 

6.

Утреннее

 

засѣданіе

   

11

   

августа.

I.

 

Разсматрнвалн

 

смѣты

 

обыкновенныхъ

 

доходовъ

 

и

 

расхо-

довъ

 

Епархіалыіыхъ

 

учнлшцъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

Елабугѣ.

Слушали

 

предложеніе

 

о.

 

председателя

 

Съѣзда

 

слѣдующаго

содержанія:

 

прежде

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

сужденіямъ

 

о

 

денежныхъ

ассигновкахъ,

 

испрашнваемыхъ

 

у

 

Съѣзда

 

по

 

смѣтамъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

учплпщъ

 

и

 

разнымъ

 

докладамъ

 

и

 

ходатайствам^

 

поступнв-

шимъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Съѣзда,

 

необходимо

 

составить

 

реестръ

всѣхъ

 

испрашнваемыхъ

 

ассигновокъ

 

съ

 

подсчетомъ

 

общей

 

суммы

предполагаемыхъ

 

расходовъ.

Постановилгі:

 

для

 

составленія

 

реестра

 

избрать

 

коммиссію

изъ

 

свящонниковъ —Александра

 

Калачникова,

 

Владиміра

 

Сушкова

и

 

Михаила

 

Рухлядева.

П.

 

Между

 

тѣмъ

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

занялся

 

подробнымъ

разсмотрѣніемъ

 

смѣты

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

училища.

 

Оказа-

лось

 

слѣдующсе:

 

по

 

содержанію

 

дома.

 

На

 

освѣщеніе

 

зданііі

 

учи-

лища

 

испрашивается

 

3000

 

рублей,

 

болѣе

 

сравнительно

 

еъ

 

ассиг-

новкой

 

Съѣзда

 

1902

 

г.

 

на

 

2241

 

руб.

 

17

 

коп.

 

Разница

 

эта

объясняется

 

введеніемъ

 

электрпческаго

 

освѣщенія

 

зданій

 

училища,

состоявшимся

 

уже

 

послѣ

 

Съѣзда

 

1902

 

года

 

и

 

безъ

 

участія

 

по-

слѣдняго,

 

распоряженіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

взимать

 

съ

церквей

 

епархіи

 

на

 

электрическое

 

освѣщеніе

 

0,5°/о

 

съ

 

суммы

обложенія.

По

 

статьѣ

 

„на

   

разные

   

расходы"

 

испрашивается

   

452

 

руб.

*



—
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—

'82

 

к.,

 

на

 

207

 

р

 

4

 

к.

 

болѣе

 

смѣтнаго

 

назначенія

 

1902

 

г.

 

У

 

величине

расхода

 

по

 

объясненію

 

Совѣта

 

училища

 

вызвано

 

платой

 

за

 

храненіе

процентныхъ

 

бумагъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Отдѣленіи

 

Государственнаго

 

банка

и

 

за

 

страховку

 

выигрышныхъ

 

билетовъ.

Въ

 

общемъ

 

же

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

на

 

1906

 

годъ

 

испраши-

вается

 

17799

 

руб.

 

54

 

коп.,

 

болѣе

 

ассигновки

 

Съѣзда

 

1902

 

года

на

 

3661

 

руб.

 

5

 

коп.

На

 

пищу.

 

При

 

разсмотрѣнін

 

сей

 

статьи

 

возннкъ

 

вопросъ:

нельзя-ли

 

предоставить

 

Совѣту

 

училища

 

въ

 

случаяхъ

 

необходи-

мости

 

выступать

 

за

 

предѣлы

 

смѣтнаго

 

назиаченія,

 

покрывая

 

неот-

ложные

 

расходы

 

по

 

этой

 

статьѣ

 

остатками

 

отъ

 

другнхъ

 

статей

смѣты.

 

Признавая

 

вопросъ

 

о

 

питанін

 

воспитапницъ

 

училища

 

од-

нимъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

вопросовъ

 

и

 

принимая

 

во

 

внпмаіпе

 

коле-

баше

 

цѣнъ

 

на

 

жизненные

 

продукты,

 

иногда

 

выражающееся

 

въ

весьма

 

крупныхъ

 

цифрахъ.

 

и

 

невозможность

 

для

 

Совѣта

 

учили-

ща

 

всегда

 

предусмотреть

 

эти

 

нзмѣненія

 

и

 

сообразно

 

сему

 

вѣрио

разсчитать

 

смѣту

 

на

 

3-4

 

года

 

впередъ,

 

до

 

новаго

 

Съѣзда.

Постановили:

 

предоставить

 

Совѣтамъ

 

Епархіальныхъ

 

училищъ

право

 

покрывать

 

въ

 

случаяхъ

 

необходимости

 

перерасходы

 

однѣхъ

статей

 

смѣты

 

излишками

 

другнхъ

 

при

 

непремѣнномъ

 

соблюденіи

 

слѣ-

дующихъ

 

условій:

 

1)

 

не

 

выступать

 

изъ

 

предѣловъ

 

общей

 

смѣтиой

суммы,

 

утвержденной

 

Съѣздомъ,

 

2)

 

статью

 

по

 

содержанііо

 

воспитан-

ницъ

 

пищею

 

считать

 

подлежащею

 

удовлетворенно

 

преимущественно

предъ

 

другими

 

и

 

3)

 

каждый

 

переносъ

 

одной

 

статьи

 

въ

 

другую

 

по-

дробно

 

разъяснять

 

Съѣздамъ

 

особыми

 

примѣченіями

 

въ

 

самыхъ

 

смѣ-

тахъ.

ІП.

 

На

 

одежду

 

испрашивается

 

12254

 

р.

 

3

 

к.,

 

менѣе

 

противъ

смѣтнаго

 

назначенія

 

1903

 

г.

 

на

 

575

 

р.

 

21

 

к.

 

Между

 

прочимъ

 

на

заведеніе

 

форменныхъ

 

платьевъ

 

было

 

ассигновано

 

2793

 

p.,

 

a

 

нынѣ

испрашивается

 

2340

 

р.

 

50

 

к.,

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

чторанѣе

 

камлотъ

 

на

форменныя

 

платья

 

покупался

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ

 

по

 

76-78

 

коп.,

 

а

нынѣ

 

выписывается

 

непосредственно

 

съ

 

Рижской

 

фабрики

 

по

 

62

коп.

 

за

 

аршинъ,

 

съ

 

доставкою.

   

На

 

обувь

  

было

 

ассигновано

 

и

 

ны-



—

 

29

 

—

нѣ

 

испрашивается

 

1166

 

р.

 

На

 

каждую

 

воспитанницу

 

разсчитано

по

 

3

 

пары

 

башмаковъ

 

по

 

цѣнѣ

 

90

 

к.

 

за

 

пару,

 

т.

 

е.

 

но

 

2

 

р.

 

70

коп.

 

на

 

воспитанницу

 

и

 

сверхъ

 

того

 

на

 

галоши

 

валенпыя

 

и

 

рези-

новый

 

473

 

рубля

 

55

 

кон.

 

на

 

кождые

 

четыре

 

года.

IV.

 

Матеріалы

 

для

 

рукодѣлья.

 

Инспекторъ

 

классовъ

 

про-

тоіерей

 

Корсаковскій

 

разъяснить,

 

что

 

занятія

 

по

 

рукодѣлью

 

рас-

пределены

 

между

 

воспитанницами

 

такимъ

 

образомъ:

 

воспитан-

ницы

 

2,

 

3,

 

4

 

и

 

5

 

классовъ

 

шьютъ

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

воспнтан-

нпцъ

 

1,

 

6

 

и

 

7

 

классовъ

 

все

 

нужное

 

бѣлье,

 

а

 

ученицы

 

6

 

и

 

7

классовъ

 

шьютъ

 

для

 

всего

 

училища

 

платья.

 

Ученицы

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

клас.

заняты

 

также

 

вязаніемъ

 

чулокъ.

На

 

обученіе

 

и

 

занятіе

 

рукодѣльемъ

 

употребляется

 

еже-

дневно,

 

кромѣ

 

суббты,

 

по

 

VI2

 

часа

 

и

 

сверхъ

 

того

 

на

 

такъ

 

на-

зываемыя

 

„изящный"

 

работы

 

въ

 

старшпхъ

 

классахъ

 

имѣются

 

по

3

 

часовыхъ

 

урока

 

въ

 

недѣлю.

 

Помимо

 

этого

 

ученицамъ

 

приходится

работать

 

и

 

въ

 

неурочное

 

время.

 

На

 

вопросъ

 

нѣкоторыхъ

 

о.о.

 

депу-

татовъ,

 

не

 

обременяетъ

 

ли

 

воспитаншіцъ

 

училища

 

такое

 

большое

количество

 

рабочихъ

 

часовъ

 

по

 

рукодѣлію,

 

о.

 

инспекторъ

 

заявилъ,

что

 

жалобы

 

на

 

обремененіе

 

рукодѣльемъ

 

слышались

 

лишь

 

отъ

ученицъ

 

1

 

и

 

2

 

классовъ,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

только

 

что

 

начинающихъ

обучаться,

 

а

 

отъ

 

воспиташшцъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

жалобъ

 

онъ

не

 

слышалъ.

 

Вслѣдствіе

 

значительна™

 

числа

 

голосовъ,

 

находившнхъ

10 ] /2

 

часовыя

 

работы

 

по

 

рукодѣльямъ

 

(включая

 

„изящный

 

ра-

боты")

 

обременительными

 

и

 

вредными

 

для

 

здоровья

 

воснитанницъ—

возникъ

 

вопросъ:

 

но

 

уничтожить-лн

 

совершенно

 

въ

 

училищѣ

 

изящ-

ныя

 

работы?

 

0.

 

председатель

 

Съѣзда

 

въ

 

разъясненіе

 

постав-

леннаго

 

вопроса,

 

указавъ

 

на

 

облагораживающее

 

значеніе

 

всего

изящпаго

 

въ

 

жизни,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

принцнпѣ

 

противъ

 

изящ-

ныхъ

 

работъ

 

возставать

 

не

 

слѣдовало

 

бы,

 

предложилъ

 

Съѣзду

установить

 

основной

 

взглядъ

 

на

 

обученіе

 

рукодѣлью

 

и

 

изящнымъ

работамъ

 

въ

 

училпщѣ,

 

поставивъ

 

въ

 

основу

 

соображеніе,

 

что

 

въ

учебномъ

 

заведеніи

 

должна

 

преслѣдоваться

 

цѣль

 

только

 

обученія

 

и

что

 

поэтому

    

обременять

   

работами

    

по

   

рукодѣлью,

   

а

 

также

 

и
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изящными

 

работами

 

ученицъ

 

не

 

слѣдуетъ.

 

0.

 

инспекторъ

 

классовъ

между

 

прочимъ

 

разъяснить,

 

что

 

подъ

 

изящными

 

работами

 

разу-

меется

 

обученіе

 

восшіташшцъ

 

училища

 

шитью

 

шерстями,

 

шел-

комъ

 

и

 

работамъ

 

гусинымъ

 

перомъ:

 

прежде

 

с)7ществовало

 

еще

обученіе

 

шитью

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ,

 

но

 

послѣ

 

указанія

 

г.

 

ре-

визора

 

Керскаго

 

на

 

вредъ

 

этнхъ

 

работъ

 

длы

 

зрѣнія

 

воспитанницъ,

поледнія

 

были

 

оставлены.

 

На

 

все

 

эти

 

работы

 

употребляется,

 

какъ

уже

 

замечено

 

выше

 

по

 

3

 

урока

 

въ

 

неделю

 

въ

 

учебные

 

часы,

но

 

въ

 

случае

 

скопленія

 

работъ

 

последнія

 

производятся

 

и

 

по

 

ве-

черамъ.

 

Работы

 

исполняются

 

для

 

подношенія

 

родителямъ

 

ученпцъ,

для

 

училпщныхъ

 

церквей

 

(ковры,

 

воздухн

 

н

 

проч.)

 

н

 

иногда

для

 

подношеній

 

начальствующимъ

 

лицамъ,

 

напримѣръ

 

Преосвящен-

ному.

 

На

 

вопросъ.

 

бываютъ

 

ли

 

подношенія

 

начальствующимъ

 

ли-

цамъ

 

училища,

 

о.

 

инспекторъ

 

отозвался

 

незнаніемъ,

 

о

 

себе

 

же

лично

 

сказалъ,

 

что

 

таковыхъ

 

подношеній

 

онъ

 

не

 

получалъ.

Все

 

выполненный

 

учащимися

 

работы

 

во

 

время

 

акта

 

выставляются

въ

 

актовомъ

 

залѣ.

Съездъ,

 

после

 

обмена

 

мненій,

 

нашелъ,

 

что

 

занятія

 

рукодѣ-

ліемъ

 

и

 

изящными

 

работами

 

въ

 

училище

 

поставлены

 

нежелатель-

но:

 

7 ] /2

 

часовъ

 

на

 

рукоделье

 

и

 

сверхъ

 

того

 

для

 

воспитанницъ

старшпхъ

 

классовъ

 

три

 

часа

 

на

 

изящный

 

работы

 

с.іпшкомъ

 

много.

Здесь

 

продолжптельныя

 

и

 

частыя

 

занятія

 

по

 

рукодѣлыо

 

и

 

такъ

называемыми

 

„изящными"

 

работами

 

должны

 

тяжело

 

отзываться

 

на

здоровьѣ

 

девочекъ,

 

утомляя

 

нхъ

 

сидячимъ

 

согнутымъ

 

положеніемъ

тела

 

и

 

утомляя

 

глаза,

 

развивая

 

близорукость

 

и

 

слабость

 

зрѣнія.

При

 

всемъ

 

этомъ

 

рукодельная

 

работа

 

не

 

вполне

 

достигаетъ

 

цели,

такъ.

 

напрпмеръ,

 

воспитанницы

 

выходятъ

 

изъ

 

училища

 

умеющи-

ми

 

шить,

 

но

 

не

 

умеющими

 

хорошо

 

кроить,

 

что,

 

безъ

 

сомненія,

является

 

весьма

 

важнымъ

 

дефектомъ.

Постановили:

 

1)

 

признать

 

необходнмымъ

 

ограничить

 

вре-

мя

 

заняты

 

рукодельемъ

 

и

 

изящными

 

работами

 

лишь

 

шестью

 

учеб-

ными

 

часами

 

въ

 

неделю

 

и

 

просить

 

Советъ

 

училища

 

не

 

заставлять

работать

 

ученицъ

 

въ

 

неурочное

 

время;
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2)

   

выразить

 

желаніе,

 

чтобы

 

обучоніе

 

кройке

 

и

 

шитью

 

было

поставлено

 

болѣе

 

раціонально

 

въ

 

томъ

 

смысле,

 

чтобы

 

па

 

кройку

•было

 

обращено

 

больше

 

шншанія,

 

чѣмъ

 

это

 

дѣлалось

 

прежде;

3)

   

прекратить

 

обычай

 

подношеній

 

со

 

стороны

 

воспитанницъ

начальствующимъ

 

и

 

высокопоставленным!,

 

лицамъ

 

разиыхъ

 

сувѳ-

ннровъ

 

собственной

 

работы.

 

Протнвъ

 

этого

 

постановления

 

рукою

Преосвященнейшаго

 

Филарета

 

сдѣлана

 

пометка:

 

„вполнѣ

одобряю".

4)

   

Настоящее

 

постановленіе

 

предложить

 

къ

 

руководству

 

и

исиолненію

 

въ

 

училищахъ

 

Вятскомъ

 

и

 

Елабужскомъ.

5)

   

При

 

разсмотрѣніп

 

сметы

 

Епархіальнаго

 

училища

 

„Ста-

хѣевскаго"

 

въ

 

г.

 

Елабуге

 

вннманіс

 

Съезда

 

обращено

 

было

 

на

статью

 

расхода

 

по

 

содержанію

 

дома:

 

на

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе.

На

 

отопленіе

 

испрашивается

 

6320

 

руб.,

 

более

 

чѣмъ

 

въ

Вятскомъ.

 

гдѣ

 

на

 

отопленіе

 

расходуется

 

4049

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Это

повышеніо

 

расхода

 

объясняется

 

принятой

 

въ

 

Стахеевскомъ

 

учили-

ще

 

системой

 

водяного

 

отонленія.

На

 

освѣщеніо

 

испрашивается

 

1565

 

руб.,

 

на

 

электрическое

освещеніе

 

]300

 

руб.,

 

остальная

 

сумма

 

на

 

керосиновое,

 

употреб-

ляемое

 

въ

 

нпжнихъ

 

этажахъ

 

зданія.

 

На

 

содержаніе

 

пищею

 

раз-

считано

 

по

 

16

 

коп.

 

въ

 

день

 

на

 

каждую

 

воспитанницу

 

и

 

каждаго

служащаго

 

пользующагося

 

столомъ,

 

при

 

чемъ

 

даются

 

три

 

блюда

за

 

обедомъ

 

и

 

два

 

за

 

ужиномъ.

 

Въ

 

общемъ

 

по

 

всей

 

этоіі

 

статьѣ

испрашивается

 

10928

 

руб.

 

40

 

коп.

На

 

одежду.

 

На

 

формешшя

 

платья

 

камлотъ

 

покупается

 

по

78

 

коп.

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

въ

 

Вятскомъ,

 

благодаря

 

выписке

 

не-

посредственно

 

съ

 

фабрики,

 

по

 

62

 

коп.

 

Всего

 

по

 

расчету

 

на

 

205

воспитанницъ

 

испрашивается

 

4010

 

руб.

 

29

 

коп.

 

Въ

 

томъ

 

чпслѣ:

на

 

обувь

 

на

 

каждую

 

воспитанницу

 

полагается

 

по

 

одной

 

паре

 

бо-

тинокъ

 

въ

 

годъ,

 

по

 

цене

 

отъ

 

2

 

руб.

 

10

 

коп.

 

до

 

2

 

р.

 

40

 

к.

По

 

заявленію

 

о.

 

инспектора

 

классовъ

 

священника

 

Танаевскаго

 

бо-

тинки

 

шьются

 

изъ

 

хорошаго

 

матеріала

 

и

 

настолько

 

прочны,

 

что

некоторый

 

воспитанницы

   

не

 

пзнашиваютъ

   

въ

 

годъ

   

своей

 

пары.
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Съѣздъ

 

обратнлъ

 

вниманіе

 

на

 

то.

 

что

 

въ

 

Вятскомъ

 

училище

обувь

 

обходится

 

дороже:

 

по

 

три

 

пары

 

ценою

 

90

 

коп.,

 

т.

 

ѳ.

 

по

2

 

руб.

 

70

 

коп.

 

на

 

воспитанницу.

На

 

предметы

 

рукоделья

 

особой

 

ассигновки

 

иѣтъ.

 

0.

 

инспек-

торъ

 

священникъ

 

Танаевскій

 

въ

 

разъясненіе

 

сего

 

сообщилъ,

 

что

на

 

рукодѣлыіыя

 

работы

 

израсходовано

 

въ

 

1903 — 4

 

учебномъ

году

 

31

 

руб.,

 

деньги

 

взяты

 

изъ

 

ассигновки

 

на

 

одежду

 

воспитан-

ницъ.

 

На

 

рукоделыіыя

 

работы

 

употреблялось

 

по

 

1

 

ч.

 

20

 

м.

 

въ

день,

 

но

 

съ

 

1905

 

года,

 

согласно

 

постановлеиію

 

Совѣта

 

училища,

оставлено

 

только

 

по

 

1

 

часу

 

въ

 

день.

 

Казенныхъ

 

работъ,

 

за

исключеніемъ

 

вышиванія

 

двухъ

 

воздуховъ

 

въ

 

церковь,

 

не

 

было:

подношенія

 

работъ

 

прежде

 

дѣлалпсь

 

Епнскопамъ

 

Сарапульскимъ,

но

 

съ

 

текущаго

 

1905

 

года,

 

по

 

постановлеиію

 

Оовѣта

 

училища,

рѣшено

 

никому

 

никакихъ

 

подношеній

 

не

 

делать.

 

Въ

 

птогѣ

 

по

смете

 

всего

 

испрашивается

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

40558

 

руб.

70

 

коп.,

 

более

 

суммы

 

ожпдаемыхъ

 

поступ.іепій

 

на

 

5052

 

руб.

60

 

коп.

 

Изъ

 

разсмотренія

 

и

 

сравненія

 

смѣтъ

 

Епархіалыіыхъ

учнлищъ

 

получается

 

впечатленіе,

 

что

 

хозяйство

 

въ

 

обѣихъ

 

учн-

лищахъ

 

ведется

 

съ

 

разумной

 

экономіей

 

безъ

 

всякаго

 

стремленія

къ

 

какой-либо

 

роскоши.

 

Постановили:

 

объ

 

оказавшемся

 

соста-

вить

 

протоколъ.

На

 

журналѣ

 

семъ

 

резолюція

 

Преосвященнейшаго

 

Филарета

последовала

 

таковая:

 

„1905

 

г.

 

17

 

августа.

 

Утверждается".

Протоколъ

 

№

 

7.
Утреннее

 

засѣданіе

 

12

 

августа.

1)

 

Слушали

 

словесное

 

предложеніе

 

о.

 

председателя

 

Съѣзда

такого

 

содержанія:

 

хотя

 

работы

 

по

 

определенію

 

предполагаемыхъ

къ

 

израсходованію

   

на

 

общеепархіальныя

   

нужды

  

суммъ

 

еще

   

не



№

 

19.

Cucp

S^Jt-

 

-t^-n

1905

 

r.B-

 

щ*

 

ы
9

.__—__------------------------_,—--------------------------^

Нива

 

Божія.

Посѣвъ

 

заботливо

 

оконченъ...

 

Сѣмена

Земля-кормилица

   

въ

 

груди

 

своей

 

сокрыла;

Чернѣетъ

 

полоса.

 

Для

 

каждаго

 

зерна

Она

 

и

 

колыбель,

 

она

 

же

 

и — могила.

Пока

 

до

  

времени,—до

 

будущей

 

весны,—

Полоски

 

вспаханной

 

видъгрустенъ-непригляденъ,

И

 

думы

 

пахаря

 

тревогою

 

полны:—

Зато

 

весны

 

приходъ

 

всѣмъбудетътакъ

 

отраденъ!...
Ея

 

дыханіе

 

надъ

 

черной

 

полосой

Пройдетъ

 

тогда

 

съ

 

живительною

 

силой,

И

 

нива

 

всходами,

 

зеленою

 

красой

Заставить

 

позабыть

 

сравненіе

 

съ

 

могилой...
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И

 

къ

 

солнцу

 

вздымется

   

всходъ

 

каждаго

 

зерна,

Волнуя

 

мощно

 

грудь

 

земли

 

и

 

колыбели,

И

 

нива

 

оживетъ,

  

пробудится

 

отъ

 

сна,

Свершая

 

творчества

 

таинственныя

 

цѣли! —

Любуясь

   

красотой

 

полей

 

родныхъ

 

весною,

Взирая

 

съ

 

грустію

 

на

 

ихъ

 

печальный,

 

видъ,

Бываю

 

занятъ

 

я

 

и

 

думою

 

иною,

Ходя

 

на

 

кладбищѣ

 

среди

 

крестовъ

 

и

 

плитъ.

Какъ

 

тихо

 

все

 

кругомъ!...

 

Природа

 

молчалива...

И

 

думы

 

грустныя

  

могилъ

 

наводитъ

  

видъ...

Но

 

тутъ

 

же

 

мысль

 

встаетъ:

 

не

 

Божія

 

ли

 

нива

И

 

это

 

кладбище,

 

гдѣ

 

каждый

 

холмъ

 

хранитъ

Залогъ

 

всерадостныхъ,

 

святыхъ

 

обѣтованій?

Не

 

намъ

 

ли

 

Господомъ

 

Самимъ

 

возвѣщено,

Что

  

наша

   

смерть — лишь

  

сонъ,

   

забвеніе
страдаыій,

И

 

скрыто

 

въ

 

прахѣ

 

тѣлъ

 

безсмертія

 

зерно?...

Когда

 

хорони мъ

 

мы

 

умершихъ

 

со

 

слезами,

Когда

 

возносится

 

молитвенный

 

напѣвъ, —

Тогда

 

поистинѣ

 

свершается

 

здѣсь

 

нами

На

 

нивѣ

 

Бояпей

 

таинственный

 

посѣвъ.

„Что

 

сѣется

 

не

 

въ

 

честь,

 

потомъ

 

возстанетъ

въ

 

славѣ,

„Что

 

нынѣ

 

умерло,

 

то

 

снова

 

оживетъ", —

Такъ

 

думать

 

радостно

 

и

   

вѣровать

 

тотъ

 

въ

правѣ,

Кто

 

вѣрой

 

въ

 

Господа

 

воскресшаго

 

живетъ!.

И

 

пусть

 

до

 

времени,

 

уныло

 

молчалива, —

До

 

дня

 

великаго

  

всерадостной

 

весны, —

Хранитъ

   

подъ

   

тлѣньемъ

   

жизнь

    

таинственная

нива:

Возстанутъ

 

изъ

 

гробовъ

 

безсмертія

 

сыны!

Такъ

 

вѣрится

 

всегда

 

и

 

думается

 

мнѣ,
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И

  

рядъ

   

могильныхъ

   

плитъ

 

мнѣ

   

д\нцу

 

не

смущаетъ,

Какъ

 

пахаря

 

мечта

 

о

 

радостной

 

веснѣ

Осеннею

 

порой

 

бодрить

 

и

 

утѣшаетъ.

,.Миръ

 

вамъ,

 

усопшіе, — въ

 

душѣ

 

я

 

говорю: —

„Утѣшьтесь

 

до

 

весны

 

церковного

 

молитвой,

..Я

 

съ

 

вами

 

отдохнуть

 

желаньемъ

 

самъ

 

горю,

„Измученъ

 

жизненной,

  

безрадостною

 

битвой!"

Священпикъ

 

Аоаиасій

 

Веселицкій.

Наши

 

дѣти

 

въ

 

родной

 

сеіиьѣ.

Очеркъ

 

второй.

I.

Принято

 

утверждать,

 

будто

 

жизнь

 

человѣческая

 

постоянно

 

про-

грессируешь,

 

развивается,

 

совершенствуется;

 

однако,

 

едва-ли

 

такое

утвержденіо

 

приложнмо

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

къ

 

человѣческой

 

семьѣ.

Можно

 

привести

 

немало

 

доказательству

 

что

 

раньше

 

семейная

 

жизнь

людей, — семья,—стояла

 

выше

 

и

 

была

 

прочнѣе,

 

совершеннѣе

 

въ

 

смы-

 

.

слѣ

 

сплоченности

 

ея

 

членовъ,

 

солидарности

 

нравствонныхъ,

 

рели-

гіозныхъ

 

и

 

умственныхъ

 

пнторесовъ,

 

чѣмъ

 

нынѣ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

общественныхъ

 

группахъ,

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

 

и,

 

пожалуй,

 

въ

простомъ

 

народѣ

 

семья

 

представляла

 

изъ

 

себя

 

идеально

 

сложив-

шуюся

 

социальную

 

ячейку:

 

всѣ

 

члены

 

ея

 

являли

 

между

 

собою

 

по-

разительное

 

единство,

 

созданное

 

на

 

почвѣ

 

взаимной

 

любви,

 

довѣ-

рія

 

и

 

единомыслія.

 

Семья

 

была

 

крѣпка

 

н

 

имѣла

 

смыслъ,

 

— смыслъ

глубоко-воспитательный

 

для

 

своихъ

 

подрастающихъ

 

младшихъ

членовъ...

Іі

 

вотъ,

 

теперь

 

эти

  

прекрасный

 

свойства

 

семьи

   

нсчезаютъ,

семейные

 

устои

 

падаютъ,

 

семья

 

расшатывается,

 

не

 

взирая

 

на

 

че-
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ловѣческій

 

прогрессъ.

 

Это

 

печальное

 

явленіе

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

происходить

 

и

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

средѣ,

 

въ

 

семейной

 

жизни

 

ду-

ховенства.

 

Пусть, —кому

 

угодно,

 

—

 

такоо

 

утверждение

 

покажется

рискованнымъ,

 

но

 

это

 

такъ,

 

іі

 

на

 

это

 

есть

 

причины,

 

который

 

со-

здаешь

 

намъ

 

пресловутый,

 

но

 

часто

 

ложный

 

и

 

односторонній,

 

чѳло-

вѣческій

   

прогрессъ...

Здоровая,

 

устойчивая,

 

крѣпкая

 

семья

 

можетъ

 

быть

 

создана

только

 

людьми,

 

которые

 

вѣрятъ

 

въ

 

жизнь,

 

которые

 

въ

 

своей

 

лич-

ной

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

находятъ

 

смыслъ,

 

цѣну

 

и

 

нравственное

удовлетвореніе.

 

Иначе:

 

семья

 

образуется

 

лишь

 

людьми

 

со

 

здоровымъ,

простымъ,

 

свѣтлымъ,

 

цѣлостнымъ

 

міросозерцаыіемъ,

 

довольными

своимъ

 

жнзненію-общественнымъ

 

положеніемъ.

 

У

 

людей,

 

лншен-

ныхъ

 

этихъ

 

свойствъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

здоровой

 

семейной

 

жизни,

и

 

ясно

 

-

 

почему.

 

Да

 

на

 

что

 

они

 

будутъ

 

внть

 

гнѣздо,

 

заботиться

о

 

наилучшемъ,

 

радостномъ,

 

прочномъ

 

устройствѣ

 

своего

 

существо-

ванія,

 

къ

 

чему

 

они

 

будутъ

 

старательно

 

воспитывать,

 

взращивать

потомство

 

въ

 

любви

 

и

 

привязанности

 

къ

 

своему

 

жизненному

 

поло-

женію,

 

если

 

для

 

нихъ

 

самихъ

 

жизнь

 

не

 

нмѣетъ

 

ни

 

цѣны,

 

ни

смысла,

 

ни

 

пріятностн,

 

если

 

сами

 

они

 

находятъ

 

ее

 

безцѣльной,

мучительной,

 

каторжной?!

 

Нѣгь,

 

у

 

каторжника

 

не

 

бываетъ

 

и

 

не

можетъ

 

быть

 

настоящей

 

семьи!...

А

 

между

 

тѣмъ,

 

нашъ

 

односторонній

 

прогрессъ

 

именно

 

и

 

спо-

собствуешь

 

развитію

 

во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

общества

 

шнрокихъ

 

запро-

совъ,

 

далеко

 

не

 

удовлетворяемыхъ

 

наличными

 

условіямн

 

существо-

ванія,

 

и

 

отсюда

 

господству

 

пессимнстнческихъ

 

взглядовъ.

 

Современ-

ный

 

человѣкъ

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

доволснъ:

 

недоволенъ

 

онъ

 

свопмъ

 

об-

щественнымъ

 

положенісмъ,

 

своими

 

правами,

 

его

 

вѣра

 

въ

 

высшій

міропорядокъ

 

разрушена,

 

жизнь

 

кажется

 

безцѣльной,

 

не

 

имѣющей

смысла;

 

и

 

стремится

 

человѣкъ

 

къ

 

созданію

 

иныхъ,

 

якобы

 

осмыс-

ленныхъ

 

условій

 

существованія,

 

стараясь

 

вырваться

 

нзъ

 

тѣхъ,

 

въ

какихъ

 

онъ

 

находится...

 

II

 

жизнь

 

сама

 

собою

 

превращается

 

въ

какой-то

 

временный

 

походный

 

бивуакъ,

 

который

 

не

 

сегодня-зав-

тра

 

придется

 

покинуть!..
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Что

 

же?

 

Будетъ

 

ли

 

подобный

 

человѣкъ

 

заботиться

 

о

 

созда-

ны

 

скромнаго

 

семейнаго

 

-благополучія,.

 

станетъ

 

ли

 

онъ

 

думать

 

о

томъ,

 

какъ

 

бы

 

упрочить

 

свое

 

настоящее

 

положеніе

 

и

 

свою

 

семью,

своихъ

 

дѣтей

 

воспитывать

 

въ

 

любви

 

и

 

привязанности

 

къ

 

нему?

 

Ед-

ва

 

ли.

 

Напротивъ,

 

если

 

родители

 

проникнуты

 

этнмъ

 

роковымъ

 

не-

довольствомъ,

 

практическнмъ

 

пессимнзмомъ,

 

если

 

они

 

сами

 

муча-

тся

 

и

 

терзаются

 

въ

 

тѣхъ

 

условіяхъ

 

жизни,

 

въ

 

томъ

 

обществен-

номъ

 

положеніп,

 

въ

 

какомъ

 

оказались

 

сами,

 

то

 

они

 

постараются

избавить

 

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

ненужной

 

пытки

 

и,

 

по

 

возможности,

скрывать

 

отъ

 

пнхъ

 

интимную

 

сторону

 

своего

 

постылаго

 

существо-

вали.

 

Такъ

 

сама

 

собою

 

вырастаетъ

 

между

 

родителями

 

и

 

дѣтьми

пропасть

 

отчужденія:

 

у

 

родителей

 

нѣтъ

 

наслѣдства,

 

которое

 

они

желали

 

бы

 

передать

 

дѣтямъ;

 

дѣтн,

 

замѣчая

 

и

 

чувствуя

 

банкрот-

ство

 

родной

 

семьи,

 

вмѣсто

 

любви

 

и

 

привязанности

 

къ

 

пен,

 

спятъ

и

 

думаютъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

покинуть

 

навсегда

 

непринѣтлпвый

роднтельскііі

 

кровъ.

П.

Къ

 

великому

 

сожалѣнію,

 

это

 

роковое,

 

разрушительное

 

для

семьи,

 

отрицательное

 

и

 

критическое

 

направленіе

 

мысли

 

коснулось

л

 

нашей

 

духовной

 

среды,

 

лишивъ

 

устойчивости,

 

сплоченности

 

и

жизнеспособности

 

духовную

 

семью,

 

превращая

 

ее

 

также

 

въ

 

своего

рода

 

бивуакъ,

 

въ

 

мрачный,

 

подневольный

 

этапъ,

 

съ

 

котораго

 

пы-

таются

 

при

 

первой

 

возможности

 

сорваться

 

наши

 

дѣтн,

 

потому

 

что

чувствуютъ

 

здѣсь

 

себя

   

совершенно

   

чужими,

  

лишенными

 

тепла

 

и

свѣта...

Вотъ

 

гдѣ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

коренится

 

главная

 

причина

 

того

печалыіаго,

 

отчужденнаго,

 

совсѣмъ

 

ненормалыіаго

 

положенія

 

дѣтеіі

духовенства

 

въ

 

ихъ

 

родныхъ

 

семьяхъ,

 

картину

 

котораго

 

мы

 

по-

сильно

 

старались

 

представить

 

въ

 

предшествующемъ

 

очеркѣ!

 

Это
общій

 

современный

 

соціальной

 

недугъ,

 

подтачнвающій

 

семейные

устои,

 

разстраивающій

 

гармонію

 

и

   

тихое

 

счастіс

 

семейной

 

жизни;
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это

 

плодъ

 

современного

 

кривого,

 

односторнняго

 

прогресса,

 

пробуж-

дающаго

 

массу

 

неутолнмыхъ

 

запросовъ

 

во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

общества,

н

 

вотъ

 

кривое

 

колесо

 

этого

 

прогресса

 

захватило,

 

наконецъ,

 

и

 

нашу

духовную

   

среду!..

Поэтому,

 

если

    

дѣйствительно

   

хотимъ

 

создать

 

для

 

нашпхъ

дѣтѳй

 

здоровую,

 

иравствено-восіштателыіую

 

среду

 

въ

 

своей

 

семьѣ,

измѣнить

 

къ

 

нимъ

 

наши

 

родительскія

 

отношсиія,

 

то

 

прежде

 

всего

слѣдуетъ

 

намъ

 

самимъ

 

перевоспитать

 

себя,

 

сбросить

 

съ

 

себя

 

гнету-

щее

 

бремя

 

господствующаго

 

въобществѣ

 

практичоскаго

 

пессимизма,

водворить

 

въ

 

умѣ

 

и

 

въ

 

сердцѣ,

 

вмѣсто

 

мрачнаго

 

недовольства,

 

при-

мирптельно-кроткія,

 

положительный

 

чувства

 

и

 

взгляды

 

относительно

своего

 

служенія,

 

своего

 

обществѳннаго

 

положенія.

 

Одннмъ

 

словомъ,

сами

 

мы,

 

не

 

взирая

 

на

 

нѳвыгодныя,

 

порой

 

тягостный

 

бытовыя

 

ус-

ловія,

 

должны

 

поддерживать

 

въ

 

себѣ

 

священный

 

огонь

 

прнзванія,

глубоко,

 

искренно

 

полюбить

 

свое

 

дѣло,

 

свое

   

священное

 

духовное

прнзвапіо

 

и

 

только

 

въ

 

немъ

 

видѣть

 

высшую

 

цѣль

 

и

 

смыслъ

 

жизни,

и

 

тогда

 

сможемъ

 

дать

 

дѣтямъ

 

то,

 

чего

 

шцетъ

 

и

   

жаждотъ

 

юная,

пылкая,

 

чистая

 

душа.

 

Тогда

 

сильные

 

этимъ

 

убѣждсніемъ,

  

бодрые

и

 

крѣпкіе

 

своей

 

беззавѣтноп

 

вѣрой

 

въ

 

свое

 

дѣло,

 

любовью

 

къ

 

не-

му,

 

сможемъ

 

мы

 

привязать

 

дѣтеіі

   

къ

   

себѣ,

 

къ

   

своей

 

семьѣ,

 

къ

своему

 

духовному

 

званію.

 

Тогда

 

не

 

будетъ

 

нужды

 

убѣгать

 

отъпыт-

ливаго

   

взгляда

 

собственныхъ

 

дѣтей

 

и

 

искуственно

 

замыкаться

 

отъ

нихъ,

 

чтобы

 

не

 

обнаружить

   

собственной

   

шаткости

 

и

   

духовнаго

банкротства;

 

напротивъ,

 

тогда

 

явится

 

у

 

насъ

 

сама

 

собою

 

неодоли-

мая

 

потребность

 

посвятить

 

свое

 

дитя

  

въ

 

то

 

живое

 

и

 

главное

 

де-

ло,

 

которое

 

намъ

 

самимъ

  

дороже

 

всего;

 

явится

 

желаніе

    

сдѣлать

и

 

дѣтей

 

участниками

    

тихой

 

и

 

свѣтлой

    

радости,

 

какую

    

даетъ

самоотверженное

 

пастырское

 

служеніе,

   

озаряя

 

всю

 

жизнь

 

чуднымъ

радостнымъ

    

свѣтомъ.

    

Сама

 

собою

    

возникнетъ

 

тогда

    

глубокая

внутренняя

 

связь

 

и

 

духовный

 

союзъ

 

между

 

родителями

 

и

 

дѣтьми,

сплотится

 

вновь

 

духовная

   

семья,

 

и

 

но

 

будутъ

 

стремиться

   

наши

дѣти

 

покинуть

   

ее

 

во

  

что-бы-то

   

ни

 

стало,

 

чтобы

 

найти

   

счастье

на

 

сторонѣ,

 

въ

 

другого

 

рода

 

дѣятельности.
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Но

 

безпривѣтно,

 

неприглядно

 

и

 

сиротливо

 

будетъ

 

существо-

ваніе

 

дѣтей

 

нашихъ

 

въ

 

родной

 

семьѣ,

 

пока

 

сами

 

родители

 

не

научатся

 

иначе

 

смотрѣть

 

на

 

свою

 

долю,

 

на

 

свое

 

прнзваніе,

 

и

 

въ

этомъ

 

отношенін

 

намъ

 

могутъ

 

дать

 

жизненный

 

урокъ

 

наши

 

сми-

ренные

 

и

 

кроткіе,

 

но

 

въ

 

то

 

лее

 

время

 

и

 

сильные

 

своимъ

 

цѣлост-

нымъ

 

простымъ

 

міросозѳрцаніемъ

 

предки.

 

Да,

 

было

 

время,

 

когда

растлѣвающій

 

ядъ

 

отрицательного

 

отношонія

 

къ

 

своимъ

 

жпзнен-

нымъ

 

цѣлямъ,

 

сомнѣніо

 

и

 

недовѣріе

 

къ

 

своимъ

 

спламъ,

 

скептл-

ческіе

 

взгляды

 

на

 

плодотворность

 

своего

 

духовнаго

 

званія

 

не

успѣли

 

еще

 

проникнуть

 

въ

 

среду

 

духовенства

 

и

 

расшатать

 

устои

его

 

семенной

 

жизни.

 

И

 

тогда

 

наша

 

духовная

 

семья

 

была,

 

при

всей

 

натріархалыюн

 

простотѣ

 

и

 

бѣдности,

 

крѣпка

 

и

 

устойчива;

она

 

хранила

 

въ

 

себѣ

 

высокіе

 

релнгіозно-нравственные

 

завѣты,

которые

 

свято

 

передавались

 

отъ

 

родителей

 

къ

 

дѣтямъ

 

н

 

были

воепптательнымъ

 

средствомъ

 

и

 

священнымъ

 

звеномъ

 

для

 

ея

членовъ.

III.

Правда,

 

бѣдствонно,

 

необезпочено

 

и

 

унизительно

 

въ

 

несрав-

ненно

 

большей

 

степени,

 

чѣмъ

 

нынѣ,

 

было

 

тогда

 

внѣшнее,

 

матѳ-

ріальное

 

и

 

правовое

 

положеніе

 

духовенства;

 

но

 

вся

 

эта

 

мрачная,

неприглядная

 

сторона

 

его

 

существовапія

 

покрывалась

 

и

 

искупалась

цѣлостиымъ,

 

простымъ,

 

свѣтлымъ

 

и

 

здравымъ

 

религіозно-нравствен-

нымъ

 

міросозерцаніемъ

 

духовныхъ

 

ліщъ.

 

Въ

 

тѣ

 

норадостныя

 

поры

 

всѣ

представители

 

духовенства,-—пдьякъ,

 

и

 

діаконъ,

 

и

 

священнпкъ,—

имѣли

 

твердые

 

и

 

непоколебимый

 

убѣжденія

 

и

 

взгляды

 

на

 

исклю-

чительную

 

духовную

 

высоту

 

и

 

цѣну

 

своего

 

званія,

 

своего

 

служе-

нія,

 

своего

 

дѣла.

 

Эти

 

убѣждонные

 

взгляды

 

на

 

святость

 

и

 

высоту

своего

 

жизненнаго

 

назначенія

 

воспитывали

 

въ

 

предкахъ

 

нашихъ

особенную

 

любовь,

 

привязанность

 

жъ

 

своему

 

званію,

 

побуждали

держаться

 

его,

 

дорожить

 

имъ

 

больше

 

всего

 

и

 

дѣтей

 

своихъ

 

вести

по

 

тому

 

же

 

избранному

 

путл.

 

Глубокая

 

вѣра

 

въ

 

плодотворность

своего

 

прнзванія

 

придавала

 

внутренній

 

смыслъ

 

и

 

цѣну

 

жизни

 

на-

*
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шихъ

 

предковъ.

 

мирила

 

ихъ

 

съ

 

крайностями

 

и

 

всевозможными

 

ма-

теріалыіыми

 

лишеніямп

 

и

 

среди

 

нпхъ

 

открывала

 

прсдъ

 

ними

 

цѣлый

міръ

 

духовныхъ

 

радостей,

 

утѣіпепія

 

и

 

нравствепнаго

 

удовлетворе-

нія.

 

Эта

 

простая

 

вѣра

 

и

 

убѣждепіе

 

была

 

кроткпмъ,

 

свѣтлымъ

 

и

согрѣвающимъ

 

душу

 

огнемъ

 

на

 

семейиомъ

 

очагѣ,

 

согрѣвающнмъ

п

 

соедпняющимъ

 

воедино

 

всѣхъ,

 

и

 

молодыхъ,

 

н

 

старыхъ

 

членовъ

духовной

 

семьи.

Тѣ

 

же

 

убѣжденность

 

и

 

вѣра

 

въ

 

святость

 

своего

 

прнзванія

придавали

 

всему

 

семейному

 

укладу

 

нашихъ

 

предковъ

 

особенный

благочестиво-ролигіозныйколорнтъ,

 

что

 

скрашивало,

 

освящало

 

всѣ

 

се-

мейный

 

отношенія,

 

занятія,

 

дѣла,

 

и

 

самымъ

 

обычнымъ

 

работамъ

 

по

 

до-

му,

 

хозяйству

 

сообщало

 

воспитывающее

 

значеніе.

 

И

 

жили,

 

и

 

радова-

лись

 

тогда

 

дѣти

 

духовной

 

семьи,

 

по

 

въ

 

отчужденіи

 

отъ

 

родителей,

но

 

всесторонне

 

посвященные

 

въ

 

ихъ

 

служебный

 

и

 

хозяйственные

труды

 

и

 

заиятія.

 

Честная,

 

трудовая,

 

посвященная

 

нсполпенію

 

выс-

шаго

 

долга,

 

проникнутая

 

благочестивой

 

настрооностью,

 

жизнь

 

роди-

телей

 

проходила

 

на

 

глазахъ

 

дѣтей.

 

Видѣлп

 

они,

 

какъ

 

родители

съ

 

любовью

 

отдаются

 

своему

 

дѣлу,

 

безропотно

 

ради

 

службы

 

Бо-

гу

 

несутъ

 

жизненное

 

бремя,

 

радуются

 

и

 

благодарятъ

 

Бога;

 

и

 

са-

ми

 

проникались

 

тѣмъ

 

же

 

настрооніемъ,

 

тѣми

 

же

 

мпрныки,

 

неза-

впстливыми

 

чувствами,

 

и

 

въ

 

нпхъ

 

крѣпла

 

и

 

выростала

 

любовь

кь

 

тому

 

прнзванію.

 

II

 

въ

 

церкви,

 

и

 

въ

 

прпходѣ,

 

и

 

въ

 

хозяй-

ственныхъ

 

занятіяхъ

 

родителя

 

подрастающій .

 

сынъ

 

являлся

 

не

простымъ

 

зрптелемъ,

 

но

 

посилыіымъ

 

ученикомъ

 

н

 

помощникомъ.

Такъ

 

взаимно-близки,

 

воспитательно-благотворны

 

и

 

просты

 

были

отношенія

 

дѣтей

 

и

 

родителей

 

въ

 

старой

 

духовной

 

семьѣ!

 

Неволь-

но

 

приходится

 

пожалѣть

 

объ

 

утратѣ

 

нашей

 

современной

 

духов-

ной

 

семьей

 

этихъ

 

плѣнителыю-простыхъ,

 

дышущихъ

 

непосред-

ственностью,

 

патріархалыюстыо

 

чертъ.

 

Тепло,

 

свѣтло

 

и

 

радостно,

несмотря

 

на

 

бѣдиость

 

и

 

скудость,

 

жилось

 

дѣтямъ

 

въ

 

подобной

благословенной

 

семьѣ,

 

и

 

давала

 

тогда

 

духовная

 

семья

 

цѣлые

 

ря-

ды

 

честиыхъ

 

дѣятелсй,

 

умѣющихь

 

отдать

 

душу

 

н

 

сердце

 

на

 

служ-

бу

 

церкви

 

и

 

отечеству....
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IT.

А

 

теперь?

 

Къ

 

великому

 

сожалѣнію,

 

и

 

душа

 

духовного

 

человѣ-

ка,

 

сильная

 

когда-то

 

целостностью

 

своихъ

 

убѣжденій,

 

размѣня-

лась

 

на

 

мелочи.

 

Эти

 

мелочи

 

приняли

 

въ

 

его

 

глазахъ

 

не

 

подо-

бающее

 

значеніе

 

и

 

затемнили

 

смыслъ

 

жизни,

 

ослабили

 

энергію,

лишили

 

его

 

мира

 

н

 

покоя,

 

нравственнаго

 

удовлетворенія

 

честнымъ

исполненіемъ

 

своего

 

•

 

прямого

 

сішщеннаго

 

долга.

 

Ядъ

 

мрачного,

критического

 

отноіиенія

 

къ

 

окружающей

 

действительности,

 

про-

никяовеніо

 

въ

 

пашу

 

среду

 

претенціозныхъ

 

запросовъ

 

сдѣлалн

 

ду-

ховного

 

человѣко

 

непомѣрно

 

чуткпмъ

 

къ

 

матеріальнымъ,

 

бытовымъ

и

 

прововымъ

 

недочетомъ

 

въ

 

его

 

положеніи,

 

въ

 

жизни.

 

Чувствуя

неудовлетворенность

 

въ

 

этомъ

 

отношении,

 

испытывая

 

постоянный

житейскій

 

гнетъ,

 

духовныіі

 

чѳдовѣкъ

 

поколеболся,

 

паконецъ.

 

въ

беззавѣтной

 

преданности

 

и

 

любви

 

къ

 

самому

 

главному— къ

 

свое-

му

 

служебному

 

призванію,

 

которое

 

въ

 

глазахъ

 

его

 

предковъ

 

каза-

лось

 

выше,

 

священнѣе

 

и

 

почетнѣе

 

всякаго

 

другого.

 

II

 

сталъ

современный

 

духовный

 

человѣкъ

 

съ

 

тугой

 

сердечной

 

относиться

къ

 

нсполненію

 

обязанностей

 

своего

 

званія,

 

радость

 

и

 

чувсто

 

нрав-

ственной

 

удовлетворенности

 

отъ

 

ихъ

 

нсполненія

 

затемнились;

 

чаще

и

 

чаще

 

со

 

вздохомъ

 

началъ

 

обращать

 

онъ

 

завистливое

 

око

 

въ

сторону,

 

къ

 

жизни

 

другихъ

 

соеловій,

 

къ

 

другимъ

 

служебнымъ

 

по-

поирнщомъ,

 

гдѣ

 

легче

 

достигалось

 

удовлствореніе

 

жпзненныхъ

 

за-

просовъ,

 

гдѣ

 

легче

 

дышалось....

 

Такая

 

тревожная

 

настроенность,

недовольство

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

нроникшія

 

въ

 

среду

 

духовенства,

неизбежно

 

должны

 

были

 

отрозиться

 

разрушительно

 

но

 

духовной

семьѣ,

 

привели

 

ее

 

къ

 

современному

 

состоянію.

Утротивъ

 

простоту,

 

цѣлостность

 

и

 

твердость

 

тродиціонныхъ

взглядовъ

 

на

 

свое

 

положсніе

 

и

 

служебное

 

призвоніе,

 

отцы

 

не

 

мог-

ли

 

уже

 

исполнять

 

свой

 

родптельскій

 

долгъ

 

въ

 

прежнемъ

 

духовно-

блогочестивомъ

 

нопровленіи,

 

чтобы

 

воспитоть

 

въ

 

дѣтяхъ

 

любовь

 

къ

своему

 

звонію,

 

приготовить

 

изъ

 

нихъ

 

себѣ

 

иреемннковъ.

 

Самый

духъ

 

благочестивой

 

настроенности,

 

присущій

 

прежде

 

духовной

 

семьѣ,
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исчезъ

 

пзъ

 

нея

 

незамѣтно.

 

A

 

взамѣнъ

 

прежняго,

 

что

 

могли

 

дать

родители

 

дѣтямъ?.

 

И

 

свелось

 

само-собол

 

нсполненіе

 

родительскаго

долга

 

къ

 

матеріалыіымъ

 

заботамъ,

 

замкнулась

 

встревоженная,

 

сму-

щенная

 

душа

 

родителя

 

отъ

 

проникновенія

 

дѣтскаго

 

взоро,

 

сиротли-

во

 

отстранились

 

и

 

дѣтп

 

отъ

 

своихъ

 

родителей,

 

холодно,

 

невесело

стало

 

въ

 

духовной

 

семьѣ!....

Напрасно,

 

поэтому,

 

искать

 

объясненія

 

духовной

 

разобщенности

между

 

родителями

 

и

 

дѣтьми

 

въ

 

нашей

 

средѣ—многосложностью

нашихъ

 

служебныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

занятій,

 

отв.іекающпхъ

 

отцовъ

 

отъ

исполненія

 

родительскаго

 

долга.

 

Причину

 

мы

 

видѣли:

 

это

 

—

 

скорѣе

наше

 

духовное

 

безсиліе,

 

наша

 

нравственная

 

расшатанность,

 

создан-

ная

 

ноблагопріятными

 

жизненными

 

условіями.

 

И

 

если

 

хотпмъ

 

мы

возвратить

 

нашей

 

семьѣ

 

жизненное,

 

воспитательное

 

значеніе,

 

то

прежде

 

всего

 

слѣдуетъ

 

подумать

 

о

 

собственномъ

 

перевоспитаны.

Надобно,

 

необходимо

 

надобно

 

собрать

 

во-еднно

 

свой

 

расточенный,

расшатанный

 

посторонними

 

вліяніями,

 

духъ,

 

возстановить

 

целост-

ное,

 

жизненное

 

убѣждеиіе

 

въ

 

высотѣ

 

и

 

святости

 

своего

 

нрнзваня,

самоотверженно

 

полюбить

 

великое

 

дѣло

 

своего

 

служенія

 

Церкви

 

и

родному

   

народу.

Пусть

 

идеалъ

 

этого

 

служенія

 

станетъ

 

въ

 

нашнхъ

 

глазахъ

единственноіі

 

цѣлью

 

нашей

 

жизни.

 

Тогда

 

не

 

будутъ

 

смущать

 

и

тревожить

 

насъ

 

свыше

 

мѣры

 

внѣшніе

 

недочеты

 

нашего

 

обществен-

ного

 

положенія,

 

какъ

 

и

 

нашихъ

 

предковъ;

 

и

 

мила

 

и

 

дорога

 

по-

кажется

 

намъ

 

наша

 

жизнь,

 

будетъ

 

въ

 

ней

 

смыслъ,

 

дастъ

 

она

 

ра-

дости

 

и

 

нравственное

 

удовлетвореніе.

 

И

 

тогда,

 

только

 

тогда,

сильны

 

мы

 

будемъ

 

честно

 

и

 

свято

 

исполнить

 

роднтсльскій

 

долгъ.

Бозъ

 

смущенія,

 

смѣло

 

подойдѳмъ

 

мы

 

тогда

 

къ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

и

роскроемъ

 

предъ

 

ними

 

и

 

душу

 

и

 

сердце.

 

И

 

увидятъ

 

они,

 

чѣмъ

мы

 

живемъ,

 

чему

 

служимъ,

 

и

 

сами

 

нолюбятъ

 

и

 

оцѣнятъ

 

плодо-

творное

 

сомо-по

 

себѣ,

 

жизненное

 

и

 

святое

 

дѣло

 

служонія

 

церкви

и

 

родному

 

породу.

 

А

 

наши

 

многосложный

 

служебный

 

обязанности—

не

 

помѣхой

 

явятся

   

въ

 

воспитотельиомъ

 

дѣлѣ,

 

но

 

лучшимъ

 

сред-
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ствомъ—но

  

на

 

еловахъ,

    

а

 

на

 

дѣлѣ

 

научить

 

дѣтоіі

  

полюбить—

единое

 

на

 

потребу,

 

святое

 

дѣло

 

жизни

 

свопхъ

 

отцовъ!

.4.

 

В.

 

С.

О

   

іуімссіи

   

среди

   

старообрядцевъ

 

въ

 

Вятской
епархіи

 

*).

Вопросъ

 

о

 

постановкѣ

 

миссіи

 

среди

 

старообрядцевъ

 

въ

 

Вят-

ской

 

спархіп

 

рѣніался

 

на

 

пастырскомъ

 

собранін

 

23

 

августа

 

сего

года.

 

Вначалѣ

 

былъ

 

прочитанъ

 

докладъ

 

собранія

 

противораеколь-

ническпхъ

 

миссіонсровъ:

 

а)

 

о

 

необходимости

 

разъясненін

 

со

 

сторо-

ны

 

Св.

 

Синода

 

тѣхъ

 

недоумѣііііі,

 

кон

 

возннкаютъ

 

при

 

вѣнчаніп

 

пра-

вославныхъ

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами

 

безъ

 

присоедниенія

послѣдннхъ

 

къ

 

церкви,

 

б)

 

о

 

докумонтахъ,

 

какіе

 

нужно

 

требовать

отъ

 

расколыніковъ

 

и

 

сектантовъ

 

и

 

гдѣ

 

ихъ

 

пріобрѣтать,

 

в)

 

объ

упрощеніи

 

писанія

 

расколышковъ

 

въ

 

росппсяхъ.

По

 

нрочтеніп

 

доклада,

 

преподаватель

 

Дух.

 

Семшіарін

 

г.

 

Ру-

кинъ

 

заявляешь,

 

что

 

прежде

 

чѣмъ

 

поправлять

 

на

 

зданін

 

крышу,

слѣдуетъ

 

разсмотрѣть,

 

не

 

требуетъ

 

ли

 

ремонта

 

самое

 

зданіе.

 

Пре-

жде

 

чѣмъ

 

разсуждать

 

о

 

частностяхъ,

 

но

 

слѣдуетъ-ли,

 

въ

 

виду

 

указа

17

 

апрѣля

 

о

 

вѣротерпнмости,

 

совершенно

 

уничтожить

 

института,

безприходныхъ

 

мнссіонеровъ

 

и

 

не

 

возложить

 

ли

 

это

 

дѣло

 

всецѣло

на

 

приходскнхъ

 

пастырей'?

Другой

 

преподаватель

 

Семинаріи,

 

г.

 

Пвановскій,

 

по

 

газетѣ

„ Слово",

 

приводнтъ

 

выдержку

 

изъ

 

Астраханскаго

 

листка,

 

откуда

и

 

выводнтъ,

 

что

 

миссія

 

въ

 

иныхъ

 

ыѣстахъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

Астра-

ханской

 

епархіи,

 

не

 

оправдываетъ

 

своего

 

назначенія —вмѣсто

плюса

 

даетъ

 

минусъ,

 

такъ

 

какъ

 

число

 

присоединены

 

много

 

меньше

числа

 

уклоненій.

*)

 

Печатается

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства.
Ред.
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Въ

 

одномъ

 

изъ

 

засѣданій

 

Епарх.

 

Съѣзда,

 

продолжаетъ

 

г.

Ивановскій,

 

говорилось,

 

что

 

мпссія

 

не

 

осуществляетъ

 

своего

 

щ-

значенія,

 

такъ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

расколыіиковъ

 

слышится

 

много

 

ру-

гатѳльствъ.

 

Не

 

мало

 

этнхъ

 

ругательствъидетъ

 

и

 

со

 

стороны

 

православ-

ныхъ

 

миссіонеровъ.

 

Два

 

миссіонера

 

разсказывали

 

мнѣ

 

о

 

бесѣдахъ

Синодалыіаго

 

миссіонера

 

Ее.

 

Крючкова,

 

который

 

затащнлъ

 

на

 

эс-

траду

 

пьянаго

 

раскольника

 

и

 

говорилъ,

 

что

 

онъ

 

хуже

 

дьявола.

Бесѣда

 

ѳго

 

въ

 

Ставрополѣ

 

настолько

 

не

 

тактична,

 

что

 

въ

 

резуль-

тата

 

оказалась

 

23

 

человѣка

 

убнтыхъ

 

и

 

раненыхъ.

 

Предполагаю,

что

 

ругательства

 

начались

 

со

 

стороны

 

православныхъ

 

(Мпсеіонер.

Обозрѣніе

 

іюнь

 

А»

 

9,

 

стр.

  

1416 — 1417).

Православная

 

миссія

 

дозволяеть

 

ішсшіуацін

 

самаго

 

нпзко-

нробнаго

 

свойства.

 

Въ

 

доказательство

 

чнтаетъ

 

статью

 

Демидова

изъ

 

Мнссіонерскаго

 

Обозрѣнія

 

(іюнь

 

JY°

 

9,

 

стр.

 

1424

 

25):

 

„Кон-

чина

 

поморскаго

 

начетчика

 

А.

 

П.

 

Черчнмцева".

 

Черчимцевъ,

 

прнбывъ

на

 

родину

 

въ

 

г.

 

Саратовъ

 

на

 

Рождество

 

1904

 

года,

 

славилъ

здѣсь

 

съ

 

пѣвчпмн

 

мѣстноіі

 

поморской

 

молельни.

 

'„Усердные

 

бла-

годѣтели — хрнстолюбцы

 

радушно

 

принимали

 

защитника

 

своего

 

упо-

вапія

 

Черчнмцева

 

и

 

другъ

 

предъ

 

другомъ

 

старались

 

его

 

угос-

тить

 

на

 

славу,

 

ради

 

праздника

 

Христова,

 

памздѣвающи

 

десницу

его

 

сребренниками.

Будучи

 

въ

 

веселомъ

 

настроеніи,

 

Черчимцевъ

 

не

 

заставлялъ

себя

 

долго

 

упрашивать

 

и

 

„ялъ

 

безъ

 

сомнѣиія"

 

вся

 

предлагаемая,

въ

 

пнтін

 

же

 

отдавалъ

 

предпочтете

 

предъ

 

другими

 

зловредному

напитку,

 

коньякомъ

 

именуемому.

 

Итакъ,

 

отъ

 

чрезмѣрнаго

 

возлія-

нія

 

А.

 

П.

 

Черчимцевъ

 

„огнепальную

 

бурю

 

внутрь

 

имѣя",

 

сва-

лившись

 

въ

 

сугробъ,

 

сиѣгомъ

 

охлаждалъ

 

разгоряченную

 

гортань

и

 

утробу.

 

Мнмондущіе

 

поморцы,

 

увпдѣвши

 

своего

 

наставника

 

и

преславнаго

 

учителя

 

въ

 

снѣгу

 

валяющася,

 

подняли

 

его

 

и

 

привезли

на

 

квартиру,

 

гдѣ

 

онъ

 

впалъ

 

въ

 

забывчивость

 

и

 

жаръ...

 

Увезен-

ный

 

домой,

 

онъ

 

не

 

приходилъ

 

въ

 

сознаніс

 

и

 

предъ

 

масляпицей

отдалъ

 

на

 

праведный

 

судъ

 

свою

 

погибшую

 

въ

 

нѣдрахъ

 

раскола

многогрѣшную

 

душу".
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Прочнтавъ

 

статью,

 

г.

 

Ивановскій

 

говоритъ.

 

что

 

и

 

пиеатель

и

 

редакція

 

забыли

 

общее

 

правило:

 

.,de

 

mortnis

 

ant

 

bene-

 

aut

nihil".

 

Пздѣваться •

 

надъ

 

умершими

 

позорно.

 

Надо

 

уничтожить

тотъ

 

ннститутъ,

 

которой

 

позволяетъ

 

себѣ

 

нздѣваться

 

надъ

 

умерши-

ми!

 

Приходскій

 

свящешшкъ,

 

по

 

миѣпію

 

г.

 

Нвановскаго,

 

первый

 

и

лучшій

 

миссіонеръ

 

въ

 

своемъ

 

прпходѣ,

 

ему

 

и

 

поручить

 

веденіе

бесѣдъ.

 

Когда

 

митрополитъ

 

Моековсщй

 

Фнларетъ,

 

думая

 

ослабить

расколъ,

 

слѣлалъ

 

всѣхъ

 

благочинныхъ

 

мпссіонерамн,

 

то

 

этпмъ

 

со-

вершено

 

ничего

 

не

 

достигъ,

 

такъ

 

какъ

 

благочинные

 

обращались

съ

 

духовенствомъ

 

по — начальнически,

 

и

 

все

 

дѣло

 

мпссін

 

вели

лишь

 

иредписапьями.

Протоіерей

   

H.

  

Огновъ

 

говорить,

 

что

 

мнссіонеры

    

сами

 

за-

служиваюсь

 

того,

    

чтобы

 

ихъ

 

ругали

    

и

 

гнали.

 

Онъ

 

читаетъ

 

но

Епархіальнымъ

    

Вѣдомостямъ

 

за

   

16

 

августа

  

1899

 

года

 

начало

бесѣды

 

„О

 

хулахъ

 

расколышковъ

   

на

 

православное

 

духовенство":

„остановились

 

въ

 

домѣ

  

начетчика...

 

Ыародъ

 

собрался,

 

а

 

хозяннъ

дома

 

замедлплъ

 

въ

 

деревнѣ.

  

Въ

 

его

 

отсутствіе,

 

я

 

началъ

 

бесѣду

о

 

таинствѣ

 

прнчащенія.

 

Но

 

вотъ

 

вскорѣ

 

врывается

 

въ

 

избу

 

самъ

хозяннъ,

 

руки

    

ого

 

дрожать,

    

губы

 

трясутся,

    

глаза

 

кровью

 

на-

лились"...

  

„Я

 

было

   

началъ

 

его

 

успокаивать,

   

но

 

нашъ

 

хозяинъ,

разсвирѣпѣвъ,

 

требовалъ,

 

чтобы

    

я

 

показалъ

 

ему

 

отъ

 

старопечат-

ныхъ

 

книгъ,

 

какое

 

право

 

я

 

имѣю

 

учить

 

ихъ".

 

Протоіерей

 

Огневъ

картинно

 

рисуетъ,

 

какъ

   

миссіонеръ

 

врывается

    

непрошеннымъ

 

въ

домъ

 

начетчика,

 

раскладываетъ

    

здѣсь

 

свои

 

книги,

 

собираетъ

 

на-

родъ,

 

какой

 

поднимается

    

въ

 

домѣ

 

переполохъ,

 

всѣ

    

возмущены,

ребята

 

плачутъ

 

и

 

т.

 

д.

   

Какъ

 

и

 

не

 

возмутиться

 

хозяину

 

отъ

 

та-

кого

    

вторженія,

    

какъ

 

ему

    

п

 

не

 

разсвнрѣпѣть...

   

И

 

вотъ

    

онъ

является

 

въ

 

страшно

 

возбужденномъ

 

видѣ,

 

a

 

мисіонеръ,

 

видя

 

его

такимъ,

   

не

 

прекращаете

 

бесѣды,

    

не

 

щадитъ

 

его,

    

а

 

напротивъ

продолжаетъ

 

пытку...

    

Бесѣдуетъ

 

и

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

нимъ

    

цѣлыхъ

девять

 

страницъ.

 

Ужели

 

это

 

не

 

пытка

    

для

 

раскольника,

    

ужели

это

 

не

 

нахальство

 

со

 

стороны

 

миссіонера,

 

я

 

бы

 

такого

 

нахала

 

выг-
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налъ

 

изъ

 

своего

   

дома

 

метлой.

 

Нѣтъ,

   

нельзя

 

такъ

 

бесѣдовать—

такія

 

бесѣды

 

вызываютъ

 

одно

 

раздраженіе —онѣ

 

безплодны.

Бесѣда

 

эта,

 

какъ

 

напечатанная

 

въ

 

мѣстномъ

 

Еиархіальномъ

органѣ,

 

конечно,

 

образцовая,

 

значить,

 

обыкновснпыя-то

 

бесѣды

еще

 

хуже.

 

Назвавъ

 

редакторовъ,

 

допустившнхь

 

напечатаніе

 

этой

бесѣды,

 

онъ

 

заявляетъ,

 

что

 

нынѣшняя

 

редакція

 

никогда

 

не

 

на-

печатала

 

бы

 

этой

 

бесѣды.

Священнпкъ

 

I.

 

Авраамовъ

 

говорптъ:

 

не

 

нужно

 

насильно

навязывать

 

бесѣды.

 

Спаситель

 

говоритъ:

 

если

 

кто

 

примѳтъ

 

Васъ,

говорите...

 

Мнръ

 

дому

 

сему,

 

а

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

отрясите

 

прахъ

отъ

 

ногъ

 

Вашпхъ.

 

Указываете

 

па

 

свой

 

личный

 

опыте,

 

когда

 

онъ

бесѣдовалъ

 

въ

 

деревняхъ

 

съ

 

православными

 

на

 

общохрпстіанскія

темы,

 

то

 

его

 

благодарили,

 

усиленно

 

просили

 

бывать

 

и

 

впередъ,

 

на

рукахъ

 

выносили

 

изъ

 

дома,

 

когда

 

же

 

онъ

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

книгами

противъ

 

старообрядцевъ,

 

то

 

ничего

 

никогда

 

не

 

достнгалъ,

 

кромѣ

ожесточенія

 

и

 

озлобленія.

 

Къ

 

чему,

 

говоритъ

 

онъ,

 

требованіе

мнссіонерами

 

дневнпковъ,

 

къ

 

чему

 

донесенія

 

начальству

 

о

 

без-

дѣятельныхъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію.

 

Получнвъ

 

содержапіе,

 

мнссіонеры

стали

 

какимъ-то

 

бюрократами.

Свящ.

 

А.

 

Вечтомовъ

 

говорите

 

относительно

 

доклада

 

о

 

не-

доумѣніяхъ,

 

которыя

 

долженъ

 

разъяснить

 

Сниодъ.

 

Нужно

 

хода-

тайствовать

 

о

 

выработкѣ

 

общнхъ

 

норма.,

 

въ

 

которыя

 

уклады-

вались

 

бы

 

всѣ

 

частности

 

въ

 

сношеніяхъ

 

нашнхъ

 

съ

 

раскольни-

ками

 

и

 

сектантами.

 

Затрудняетъ

 

здѣсь

 

догматическая

 

сторона

 

дѣ-

ла—какъ

 

вѣнчать

 

православныхъ

 

съ

 

сектантами

 

вродѣ

 

язычнн-

ковъ.

 

Нужно

 

просить

 

Св.

 

Сшюдъ

 

о

 

разрѣшенін

 

не

 

совершать

таинство,

 

а

 

давать

 

лишь

 

благословеніе

 

или

 

же

 

вмѣсто

 

соверше-

нія

 

таинства

 

читать

 

особую

 

молитву,

 

Синодомъ

 

составленную.

 

До-

кументы,

 

оклики,

 

писаніе

 

раскольничыіхъ

 

списковъ

 

-

 

это

 

все

 

на-

до

 

уничтожить

 

при

 

вѣнчаніи

 

старообрядцевъ.

0.

 

Ѳеодоръ

 

Тихвинскій,

 

замѣтивъ,

 

что

 

при

 

разсужденіяхъ

смѣшиваютъ

 

два

 

положенія:

 

а)

 

одни

 

разсматриваютъ

 

докладъ,

 

а

б)

   

другіе

 

отвѣчаютъ

 

на

 

вопросъ,

 

нуженъ

 

ли

 

въ

 

настоящее

 

вре-
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мя

 

институте

 

миссіонеровъ,

 

возражаете

 

о.

 

Огневу

 

относительно

бесѣды,

 

говоря,

 

что

 

о.

 

Протоіерей

 

обращаете

 

вппманіе

 

лишь

 

на

внѣшшою

 

форму

 

выраженііі

 

бесѣды,

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

касается

 

со-

держанія

 

бесѣды.

 

Между

 

тѣмъ

 

содсржаніе-то

 

бесѣды,

 

конечно,

очень

 

важная

 

сторона

 

ея,

 

и

 

содержаніе

 

этоіі

 

бесѣды

 

очень

 

не

безполезпо

 

для

 

духовенства

 

епархін.

Возражая

 

г.

 

Ивановскому,

 

говорите,

 

что

 

переводить

 

на

 

цифры

итоги

 

мпссіонерской

 

дѣятелыюстп

 

нельзя.

 

Мы

 

постоянно

 

проповѣ-

дуемъ

 

о

 

вредѣ

 

пьянства,

 

а

 

многихъ

 

ли

 

обратили

 

на

 

путь

 

трез-

вости?

 

Ужели

 

пзъ-за

 

этого

 

и

 

бросить

 

проповѣдничество.

0.

 

Огневъ

 

говоритъ,

 

что

 

бесѣда

 

эта

 

лишь

 

реклама

 

мнссіо-

нерскихъ

 

знаній.

0.

 

Цвейтовъ

 

возражаетъ

 

по

 

поводу

 

своей

 

бесѣды,

 

что

пріѣхалъ

 

въ

 

деревню

 

не

 

одпнъ,

 

а

 

съ

 

причтомъ.

 

Мѣстный

 

свя-

щенпикъ

 

указалъ

 

и

 

домъ

 

для

 

бееѣды

 

и

 

собеседника;

 

онъ

 

сходнлъ

въ

 

домъ,

 

спросилъ

 

позволенія

 

остановиться

 

и

 

побесѣдовать.

 

Жена

и

 

братъ

 

начетчика

 

просили

 

пожаловать.

 

Со.брался

 

народъ.

 

Нача-

лась

 

бесѣда.

 

Хозяинъ

 

является

 

действительно

 

возмущеннымъ

 

и

разсвіірѣпѣвшпмъ,

 

но

 

онъ

 

пзъ

 

дома

 

вовсе

 

не

 

гонптъ,

 

а

 

требуете

только

 

грубо

 

отвѣта

 

на

 

вопросъ:

 

какое

 

право

 

ты

 

нмѣешь

 

учить-

то

 

насъ,

 

укажи

 

изъ

 

писанія...

 

И

 

что

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

миссіонеръ,

не

 

стѣрпѣвъ

 

его

 

грубости

 

и

 

свирѣпоетп,

 

ушолъ

 

изъ

 

дома,

 

отка-

зался

 

бесѣдовать.

 

Раскольники,

 

Богъ

 

знаетъ,

 

что

 

разнесли

 

бы

вездѣ,

 

они

 

сразу

 

зашумѣлп

 

бы,

 

что

 

„препрѣли,

 

побѣдили",

что

 

мпссіонеръ

 

рта

 

не

 

съумѣлъ

 

разинуть

 

противъ

 

пхъ

 

начетчи-

ка— наставника,

 

это

 

былъ

 

бы

 

позоръ

 

для

 

православія

 

и

 

такой

поступокъ

 

миссіонера

 

произвелъ

 

бы

 

удручающее

 

впечатлѣніе

 

на

православныхъ.

 

Послѣдствія

 

побѣга

 

миссіонера

 

съ

 

бесѣды

 

были

бы

 

очень

 

тяжелы

 

для

 

православія.

 

Если

 

ужъ

 

мнссіонеръ

 

не

 

съ

умѣлъ

 

защитить

 

своей

 

вѣры

 

отъ

 

начетчика,

 

то

 

значить

 

и

 

вѣра

 

его

неправая.

 

И

 

уклоненія

 

въ

 

расколъ

 

были

 

бы

 

неизбѣжны.

 

Вотъ

ради-то

 

тѣхъ

 

2-хъ

 

тысячъ

 

православныхъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

не

 

при-

вести

 

въ

 

смущеніе

   

н

 

въ

 

колебаніе

 

въ

 

вѣрѣ,

 

мнссіонеръ

 

долженъ
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былъ

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

бесѣдовать.

 

И

 

бесѣда

 

эта

 

была

закончена

 

рѣчыо

 

о

 

любви

 

и

 

всепрощеніи.

 

Раскольннкъ

 

потомъ

ни

 

разу

 

не

 

показывался

 

уже

 

на

 

бесѣды,

 

хотя

 

онѣ

 

происходили

и

 

послѣ

 

въ

 

его

 

деревиѣ.

 

Онъ

 

понялъ,

 

что

 

самъ

 

внноватъ

 

въ

своемъ

 

зломъ

 

настроенін,

 

понялъ,

 

что

 

оскорблялъ

 

напрасно.

0.

 

Шсрстенннковъ,

 

возражая

 

Огневу,

 

говоритъ,

 

что

 

внѣш-

няя

 

сторона

 

бесѣды

 

еще

 

ничего

 

не

 

говоритъ

 

о

 

ея

 

безполезностп.

Что

 

нредосудителыіаго

 

вндитъ

 

о.

 

Огневъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

старо-

обрядецъ

 

разсвнрѣпѣлъ?

 

Это

 

самое

 

обычное

 

явленіе

 

среди

 

людей,

которые

 

бѣжатъ

 

отъ

 

свѣта

 

и

 

правды.

 

Не

 

только

 

раскольники

свпрѣпѣютъ,

 

слыша

 

правдивое

 

обличеніо,

 

но

 

свнрѣпѣли

 

во

 

време-

на

 

Христа

 

фарисеи

 

и

 

книжники,

 

однакоже,

 

Христосъ

 

не

 

молчалъ,

а

 

продолжалъ

 

обличать,

 

онъ

 

говорплъ:

 

„горе

 

вамъ,

 

гробамъ

 

по-

вапленнымъ...

 

стѣна

 

ты

 

не

 

бѣленая"

 

и

 

т.

 

д.

 

Когда

 

рабъ.архіе-

реевъ,

 

разсвнрѣпѣвъ,

 

ударилъ

 

Христа,

 

то

 

Христосъ

 

и

 

тогда

 

не

молчалъ,

 

а

 

обличалъ:

 

„если

 

я

 

худо

 

сказалъ,

 

говоритъ

 

Онъ,

 

то

обличи,

 

а

 

если

 

хорошо,

 

то

 

зачѣмъ

 

Меня

 

бьешь".

 

Свирѣпѣли

 

н

во

 

времена

 

апостоловъ

 

и

 

іудеи

 

и

 

язычники,

 

гнали

 

ихъ,

 

заклю-

чали

 

въ

 

узы,

 

побивали

 

въ

 

ярости

 

камнями,

 

но

 

апостолы

 

не

 

мол-

чали,

 

a

 

проповѣдывалн

 

и

 

„во

 

всю

 

землю

 

изыде

 

вѣщаніе

 

.

 

ихъ

 

и

въ

 

концы

 

вселенныя

 

глаголы

 

ихъ".

 

Они,

 

какъ

 

и

 

мы,

 

но

 

заповѣди

Спасителя...

 

„шедше,

 

научите

 

вся

 

языки",

 

идемъ

 

въ

 

домы

 

невѣ-

рующпхъ,

 

ѣдемъ

 

въ

 

нхъ

 

деревни.

 

Часто

 

раскольннкъ

 

и

 

являет-

ся

 

на

 

бесѣду

 

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сорвать

 

бесѣду,

 

чтобы

 

во

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

смѣшать,

 

смутить

 

собеседника.

 

Онъ

 

и

 

кри-

чите:

 

и

 

попы-то

 

у

 

васъ

 

пьяницы

 

и

 

табакуры

 

и

 

попадьи-то

 

у

васъ

 

пьяницы

 

и

 

табакуркп.

 

Ужелп

 

и

 

не

 

говорить

 

имъ,

 

что

 

они

не

 

правду

 

говорите,

 

a

 

бѣжать

 

изъ-за

 

этого

 

съ

 

бесѣды.

Возражая

 

г.

 

Ивановскому,

 

говоритъ,

 

что

 

ему

 

(г.

 

Ивановскому),,

какъ

 

делопроизводителю

 

Совѣта

 

Вятскаго

 

Братства,

 

лучше

 

бы

указать

 

статистику

 

Вятскую,

 

а

 

но

 

Астраханскую.

 

У

 

насъ

 

миссія

даетъ

 

плюсъ,

 

въ

 

1904

 

году

 

присоединилось

 

500

 

душъ.

 

Читаете

изъ

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія"

 

объ

 

особенной

 

необходимости

 

миссіи
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въ

 

настоящее

 

время:

 

„существуютъ

 

кривотолки

 

и

 

даже

 

среди

пастырства,

 

что

 

будто

 

бы

 

законъ

 

о

 

релпгіозной

 

свободѣ

 

въ

 

са-

момъ

 

своемъ

 

принципѣ

 

упраздняете

 

мнссію...

 

Если

 

такая

 

пре-

вратная

 

точка

 

зрѣнія,

 

не

 

дай

 

Богъ,

 

будете

 

усвоена

 

духовен-

ствомъ...

 

то

 

православію

 

и

 

„сішъ

 

малымъ"

 

грозите

 

великое

бѣдствіе.

 

Законъ

 

17

 

аирѣля

 

не

 

упраздняетъ,

 

а

 

воскрешаотъ,

 

об-

новляете

 

забытое,

 

заброшенное,

 

святое

 

дѣло

 

миссін.

 

Съ

 

примѣне-

ніемъ

 

закона

 

17

 

апрѣля

 

только

 

и

 

начинается

 

настоящее

 

миссіо-

нерскоо

 

дѣланіе,

 

полное

 

духовное

 

воннствованіе

 

въ

 

открытомъ

равномъ

 

бою.

 

Обвнненіе

 

основательное

 

доселѣ,

 

что

 

миссіонеры

 

и

пастыри

 

воинствовали

 

противъ

 

враговъ

 

православія

 

изъ-за

 

спины

гражданской

 

власти,

 

'■

 

теперь

 

отпадаете:

 

вѣковая

 

охрана

 

снята

 

17

апрѣля.

 

Теперь

 

пожалуйте,

 

выступайте,

 

отцы

 

и

 

братіе,

 

въ

 

от-

крытое

 

поло

 

словесной

 

духовной

 

браниЪ

 

равноправнымъ

 

врагомъ".

(Мисс.

 

Обозр.

 

1905

 

г.,

 

,№7-8,

 

май,

 

стр.

  

1264—65).

Время,

 

такимъ

 

образомъ,

 

поставить

 

мнсглю

 

на

 

твердую

 

почву,

надо

 

уврачевать

 

въ

 

дѣлѣ

 

мнссіи

 

тѣ

 

недостатки,

 

которые

 

узнаны

опытомъ.

 

Пусть,

 

почтенное

 

собраніе,

 

укажете

 

наши

 

недостатки;

если

 

они

 

въ

 

насъ,

 

то

 

мы

 

нсправимъ

 

ихъ,

 

а

 

если

 

не

 

въ

 

насъ,

 

а

въ

 

приходскомъ

 

духовонствѣ,

 

то

 

прнходскіе

 

священники

 

должны

позаботиться

 

о

 

своемъ

 

самоисправленіи.

 

Нужно

 

позаботиться,

 

чтобы

мы

 

могли

 

дать

 

твердый

 

отпоръ

 

заѣзжимъ

 

начетчпкамъ.

 

Епархіальное

Начальство

 

выписываете

 

уже

 

для

 

насъ

 

книги,

 

необходимы

 

еще

 

еже-

годный

 

командировки

 

насъ

 

въ

 

Нижній

 

Новгородъ

 

на

 

ярморочныя

собесѣдованія.

Свящ.

 

Цвейтовъ

 

говоритъ,

 

что

 

его

 

статья

 

написана

 

и

 

на-

печатана

 

по

 

личному

 

распоряженію

 

Преосвящениѣйшаго

 

Алексія,

который

 

имѣлъ

 

въ

 

виду,

 

конечно,

 

не

 

рекламу

 

устроите,

 

а

 

поль-

зу

 

для

 

духовенства

 

отъ

 

свѣдѣній,

 

въ

 

ней

 

заключающихся ,

 

хотѣлъ

 

дать

духовенству

 

средства

 

самозащиты

 

противъ

 

брани

 

раскольника.

Статья

 

напечатана

 

по

 

распоряженію

 

Преосвященнѣйшаго

 

Алексія,

слѣдователыю,

 

и

 

редакція

 

въ

 

напечатаніи

 

ея

 

совсѣмъ

 

неотвѣт-

ствешіа.

 

Возражая

 

Ивановскому,

 

говоритъ,

 

что

 

коммерческіе

 

счеты

и

 

разсчеты

 

въ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

обращенія

    

заблуждающихся

   

очень
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—

неудобны.

 

Душа

 

человѣческая

 

дороже

 

всѣхъ

 

сокровпщъ

 

міра:

„кая

 

польза

 

человѣку,

 

аще

 

міръ

 

весь

 

пріобрящетъ,

 

душу

 

же

свою

 

отщѳтнтъ",

 

а

 

г.

 

преподаватель

 

высчитываетъ

 

и

 

удивляется,

какъ

 

дорого

 

обходится

 

обращеніе

 

раскольниковъ

 

Астраханской

епархіи.

 

Прнтомъ

 

у

 

насъ

 

совсѣмъ

 

другія

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

ста-

тнстическія

 

данныя.

Ивановскій,

 

возражая

 

о.

 

Шерстеннпкову,

 

находитъ

 

его

 

логи-

ку

 

никуда

 

не

 

годной.

   

0.

 

Шерстенниковъ

 

защищается.

Свящ.

 

Н.

 

Полянскій

 

говоритъ,

 

что

 

какова

 

бы

 

ни

 

была

логика

 

о.

 

Шерстенникова,

 

но

 

логика

 

Ивановскаго

 

еще

 

хуже.

 

По

его

 

логикѣ

 

выходите,

 

что

 

если

 

Демидовъ

 

написалъ

 

въ

 

Миссіонер-

скомъ

 

Обозрѣнін

 

ннсинуацію,

 

то

 

впноватъ

 

туте

 

весь

 

миссіонерскій

институтъ,

 

который

 

за

 

это

 

и

 

слѣдуетъ

 

уничтожить.

 

Значите,

 

по

этой

 

логшсѣ,

 

что

 

если

 

оказался

 

среди

 

духовенства

 

Ганонъ,

 

то

надо

 

уничтожить

 

все

 

духовное

 

сословіе— священниковъ,

 

діаконовъ

и

 

епнскоповъ.

 

Ивановскому,

 

какъ

 

дѣлоиронзводителю

 

Вятскаго

Братства,

 

слѣдовало

 

бы

 

приводить

 

и

 

статистику

 

Вятскую.

 

Рекомен-

дуете

 

о.

 

Авраамова

 

въ

 

Епархіальные

 

миссіонеры,

 

такъ

 

какъ,

 

по

его

 

словамъ,

 

бссѣды

 

его

 

такъ

 

сильно

 

дѣнствуютъ

 

на

 

слушателей,

что

 

его

 

отъ

 

восхищенія

 

на

 

рукахъ

 

выносили

 

поелѣ

 

бесѣдъ.

Послѣ

 

перерыва

 

собранія

 

Преосвящоннѣйшій

 

Филарете,

 

ре-

зюмируя

 

взгляды

 

членовъ

 

собранія

 

на

 

институтъ

 

безприходныхъ

миссіоне])овъ,

 

выводить

 

два

 

положенія:

 

а)

 

или

 

миссію

 

нужно

оставить

 

въ

 

прежнемъ

 

ея

 

составѣ,

 

но

 

только

 

иначе

 

поставить

миссіонерское

 

дѣло,

 

или

 

же

 

б)

 

она

 

должна

 

быть

 

нзмѣнена

 

въ

своемъ

 

составѣ.

 

Если

 

мнссіонеры

 

не

 

нужны,

 

то

 

кто

 

ихъ

 

замѣнитъ?

Пястыри

 

приходскіе

 

не

 

подготовлены.

 

Есть

 

заявленія

 

отъ

 

священ-

никовъ

 

прпходскихъ,

 

которые

 

готовы

 

дать

 

миссіонорамъ

 

и

 

прогоны

и

 

содержаніе

 

лишь

 

бы

 

самимъ

 

не

 

бесѣдовать.

Г.

 

Рукинъ

 

предлагаетъ

 

передать

 

миссіонерское

 

дѣло

 

въ

 

ру-

ки

 

прпходскихъ

 

пастырей,

 

что

 

подготовить

 

ихъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

расколомъ.

Преосвящоннѣйшій

 

Филаретъ

 

возражаете

 

Рукину.

 

Если

 

мис-
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сіонеры

 

не

 

нужны,

 

то

 

кто

 

будете

 

бороться

 

съ

 

Пермяковымъ,

Коноваловымъ,

 

Перетрухипымъ

 

и

 

другими.

 

Если

 

пастыри

 

прнход-

скіе

 

готовы,

 

то,

 

конечно,

 

пусть

 

борются,

 

а

 

если

 

они

 

не

 

готовы

совсѣмъ.

 

тогда

 

кто

 

будете

 

защищать

 

православіе

 

отъ

 

этихъ

 

рас-

колоучителей.

0.

 

Ник.

 

Тнхвинскій:

 

сознаюсь

 

въ

 

слабостяхъ.

 

Я

 

плохой

миссіонеръ,

 

не

 

умѣю

 

говорить

 

такъ,

 

чтобы

 

захватывать

 

дупіу

 

рас-

кольника.

 

Но

 

давно

 

ведя

 

бесѣды,

 

прихожу

 

къ

 

заключенію,

 

что

при

 

какомъ

 

бы

 

настрооніи

 

ни

 

была

 

ведена

 

бесѣда,

 

она

 

всегда

приносите

 

пользу— раскольники

 

не

 

всегда

 

присоединялись,

 

но

православные

 

всегда

 

укрѣплялнсь...

 

Время

 

настаете

 

трудное.

Расколъ

 

выдвигаете

 

борцовъ

 

противъ

 

православія.

 

Эти

 

борцы

 

об-

ладаютъ

 

такими

 

громадными

 

знаиіями,

 

что

 

даже"

 

синодальный

миссіонеръ

 

оказывается

 

иногда

 

иоподготовлоннымъ

 

(напр.

 

Йермя-

ковъ).

 

Бнбліотека

 

другого

 

борца— Коновалова

 

цѣнптся

 

въ

 

20000

 

р.

Эти

 

начетчики

 

начинаютъ

 

посѣщать

 

насъ.

 

Если

 

мы

 

уничтожнмъ

миссію,

 

а

 

они

 

потребуюсь

 

бесѣды?

 

Нынѣ

 

Коноваловъ

 

быль

 

въ

Сарапульскомъ

 

викаріатствѣ

 

и

 

потребовалъ

 

бесѣды,

 

a

 

сельскііі

свящешіпкъ

 

оказался

 

неподготовленнымъ.

 

Безпрйходные

 

мпссіоне-

ры

 

всегда

 

были

 

бы

 

на

 

сторонѣ

 

православія

 

при

 

наѣздахъ

 

этихъ

лнцъ.

 

Они

 

бы

 

могли

 

руководить

 

духовенствомъ

 

и

 

въ

 

выборѣ

литературы

 

протнворасколышческой.

Какъ

 

поставить

 

дѣло

 

мііссііі?

 

Какъ

 

его

 

передать

 

духовен-

ству

 

приходскому,

 

которое,

 

простите

 

за

 

горькое

 

и

 

правдивое

 

со-

общеніе,

 

вовсе

 

не

 

подготовлено,

 

да

 

не

 

имѣетъ

 

совсѣмъ

 

и

 

усер-

дія

 

къ

 

этому

 

дѣлу?

0.

 

депутате

 

X.

 

приводить

 

слова

 

Спасителя:

 

„сознжду

церковь

 

Мою

 

и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ

 

ей".

 

Борьба

 

предсказа-

на

 

Спасителемъ.

 

Исторія

 

существованія

 

церкви

 

неразрывно

 

свя-

зана

 

съ

 

борьбой.

 

Главные

 

дѣятели

 

-

 

пастыри.

 

Но

 

нмъ

 

вручается

прнходъ,

 

они

 

ведутъ

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды,

 

у

 

нихъ

 

въ

 

вѣдѣ-

иіи

 

школы.

 

Пастыри

 

главнымъ

 

образомъ

 

смотрятъ

 

на

 

православ-

ныхъ.

 

Рядомъ

 

съ

 

ними

   

волки:

 

расколъ,

 

сектанты,

 

съ

 

ними

 

надо
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выступить

 

на

 

борьбу,

 

но

 

онъ,

 

пастырь,

 

недостаточно

 

подготов-

ленъ

 

къ

 

этому,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

отпарировать

 

удары

 

противника.

не

 

обладаетъ

 

нужнымъ

 

для

 

этого

 

даромъ

 

красиорѣчія,

 

онъ

 

нуж-

дается

 

въ

 

спеціалпстѣ,

 

который

 

стоялъ

 

бы

 

на

 

стражѣ

 

и

 

всегда

готовь

 

бы

 

быль

 

помочь

 

ему.

 

Этотъ

 

сотруднпкъ

 

пастыря

 

долженъ

быть

 

ему

 

помощннкомъ

 

въ

 

защптѣ

 

православія.

 

Между

 

тѣмъ

 

дей-

ствительность

 

показываете,

 

что

 

на

 

дѣятельностп

 

этого

 

сотрудника

являются

 

наслоенія.

 

Къ

 

функціи

 

миссіонера,

 

какъ

 

помощника

священнику,

 

какъ

 

его

 

сотрудника,

 

присоединилась

 

фуикція

 

наблю-

дателя

 

за

 

духовенствомъ.

 

Ко

 

всякой

 

специальности

 

бываетъ

 

при-

страстность.

 

Миссіонеръ

 

безприходный

 

выставляете

 

свою

 

спеціа.іь-

иость

 

и

 

проводите

 

ее

 

въ

 

ущербъ

 

другимъ

 

отрослямъ

 

пастырскаго

дѣланія.

 

Отсюда

 

мпссіонеры,

 

какъ

 

сотрудники,

 

какъ

 

совѣтннкн

пастырю,

 

какъ

 

защитники

 

православія

 

въ

 

прнходахъ

 

заражен-

ныхъ

 

расколомъ,

 

безусловно

 

необходимы,

 

необходимо

 

только

 

счис-

тить

 

съ

 

ихъ

 

дѣятелыюстн

 

тѣ

 

нежелательный

 

наслоенія,

 

которыя

на

 

ней

 

накопились.

0.

 

Елабужскій.

 

Институте

 

безириходныхъ

 

миссіонеровъ

установилъ

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

1902

 

года.

 

И

 

нынѣ

 

запраши-

вались

 

по

 

этому

 

предмету

 

благочинническія

 

собранія.

 

Большин-

ство

 

благочинннческихъ

 

съѣздовъ

 

высказалось

 

за

 

оставленіе

 

ин-

ститута

 

безприходныхъ

 

миссіонеровъ.

Мисс.

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Тпхвинскій.

 

Борьба

 

съ

 

расколомъ

 

должна

быть

 

ведена

 

не

 

на

 

одной

 

только

 

почвѣ

 

полемики.

 

Расколъ—болѣзнь

не

 

только

 

ума,

 

но

 

воли

 

и

 

сердца.

 

Когда

 

я

 

быль

 

прпходскимъ

пастырсмъ,

 

тогда

 

зналъ,

 

какъ

 

направлять

 

свою

 

дѣятельность

 

и

дѣятельность

 

духовенства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ.

 

А

 

теперь

 

не

то.

 

Жизнь

 

идете

 

впередъ,

 

предъявляете

 

пастырю

 

все

 

новыя

 

и

новыя

 

требоваиія,

 

съ

 

которыми

 

мы,

 

безприходные

 

миссіонеры,

 

въ

своей

 

деятельности

 

но

 

считаемся,

 

которыхъ,

 

не

 

состоя

 

на

 

прихо-

дахъ,

 

не

 

знаемъ.

 

Не

 

останемся

 

ли

 

мы

 

безъ

 

приходовъ

 

сзади

 

дру-

гихъ

 

пастырей

 

въ

 

пониманіи

 

запросовъ

 

жизни

 

своей

 

паствы:

Безъ

 

знанія

 

запросовъ

 

паствы,

  

среди

 

которой

 

мы

 

будемъ

 

пропо-
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вѣдывать,

 

не

 

останемся

 

ли

 

мы

 

за

 

барьеромъ,

 

не

 

окажемся

 

ли

мы

 

висящими

 

въ

 

воздухѣ

 

п

 

не

 

будемъ

 

ли

 

бесѣдами

 

своими

 

бнть

только

 

воздухъ,

 

не

 

принося

 

дѣлу

 

существенной

 

пользы.

 

Я

 

былъ

горячимъ

 

стороішиком гь

 

института

 

безнриходскнхъ

 

мнссіонеровъ ,

но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сознаюсь

 

въ

 

своей

 

ошибкѣ:

 

мпссіонера

нельзя

 

отдѣлять

 

отъ

 

прихода.

0.

 

Блнновъ.

 

Меня

 

уднвляетъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

миссіп

 

совсѣмъ

не

 

принимается

 

въ

 

разсчетъ

 

герой

 

просвѣщенія

 

Руси— сельскій

священникъ.

 

Греческіе

 

священники

 

распространили

 

и

 

насадили

 

пра-

вославіе

 

на

 

Руси.

 

Пришли

 

татары...

 

Разорена,

 

поругана

 

была

Св.

 

Русь,

 

но

 

не

 

отчаялась,

 

что

 

свѣтъ

 

еваигелія

 

погаснетъ

 

на

ней.

 

Миновала

 

пора

 

татарскаго

 

ига,

 

миновала

 

пора

 

рабства,

 

и

евангеліе

 

не

 

погасло,

 

напротпвъ,

 

вошли

 

въ

 

церковь

 

инородцы.

Далѣе

 

смуты,

 

самозванцы,

 

но

 

вѣра

 

крѣпла.

 

Далѣе

 

произошло

раздѣленіе

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Были

 

другія

 

причины...

 

Возьмемъ

 

Вятскую

епархію

 

200

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

Епнск.Вятекій

 

Діонисій

 

только

умѣлъ

 

читать

 

по-славянски...

 

но

 

н

 

тогда

 

священники

 

дѣлалн

 

свое

дѣло...

 

Явились

 

обращенные

 

татары,

 

иновѣрцы.

 

Кто

 

все

 

это

 

сдѣ-

лалъ,

 

всего

 

этого

 

достигала?

 

Сдѣлалъ

 

все

 

это

 

незамѣтный

 

герой—

сельскій

 

священникъ.

 

Все

 

вынѳсъ

 

на

 

евоихъ

 

плечахъ

 

этотъ

 

не-

замѣтный

 

герой.

А

 

за

 

послѣднее

 

время

 

вообразили,

 

что

 

идетъ

 

какой-то

 

потопъ,

который

 

уничтожитъ

 

вѣру.

 

Явилось

 

желаніе

 

создать

 

башню

 

до

небесъ,

 

спеціализировать

 

миссіонерское

 

дѣло...

 

И

 

вотъ,

 

наконоцъ,

дѣятели

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ

 

сознались,

 

что

 

они

 

ошибались.

 

Чѣмъ

достигъ

 

священникъ

 

такихъ

 

успѣховъ?

 

Своей

 

простотой,

 

безъ-

искуственностію

 

своей

 

разговорной

 

рѣчи,

 

вліяя

 

своей

 

простотой

при

 

помощи

 

благодати

 

Божіей

 

на

 

простое

 

безхитростноо

 

сердце

русскаго

 

человѣка...

 

Простые

 

люди

 

стоятъ

 

въ

 

церкви

 

за

 

богослу-

женіемъ

 

и,

 

хотя

 

многаго

 

не

 

понимаютъ,

 

но

 

умиляются.

 

На

 

нихъ

дѣйствуетъ

 

благодать

 

Божія

 

въ

 

этомъ

 

общемъ

 

моленіи.

 

Такъ

 

на

инородцевъ

 

и

 

на

 

другихъ

 

дѣйствуетъ

 

при

 

помощи

 

благодати

 

дѣя-

толыюсть

 

сельскаго

    

священника.

   

Но

 

вотъ

 

надъ

    

этою

 

дѣятель-
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ностію

 

пастыря

 

учреждается

 

начальство—миссіонеръ.

 

Отъ

 

него

требуютъ

 

отчета

 

въ

 

этой

 

дѣятельности.

 

Непріятно

 

поражаеть

 

это

требованіе.

 

Пока

 

составляется

 

этотъ

 

отчетъ,

 

внѣдряется

 

между

имъ

 

и

 

мнссіонеромъ

 

какой-то

 

раздоръ...

 

Если

 

Синод,

 

миссіонеръ

достигъ

 

протнвныхъ

 

результатовъ,

 

если

 

о.

 

Н.

 

Тихвшіскііі

 

не

 

под-

готовленъ,

 

то

 

другіе

 

и

 

еще

 

меньше

 

подготовлены...

 

Пусть

 

же

всѣ

 

пастыри

 

и

 

готовятся..."

0.

 

Авраамовъ:

 

„циркуляры

 

насъ

 

задушили,

 

задушили

 

насъ

предпнсанія,

 

указы.

 

Задыхаемся

 

мы

 

отъ

 

нихъ.

 

Бумага

 

насъ

 

со-

всѣмъ

 

задушила.

 

Поменьше

 

циркуляровъ,

 

поменьше

 

преднисаній,

поменьше

 

бумаги!!!"

0.

 

Огневъ:

 

двусмысленное

 

положеніе.

 

Имъ

 

надо

 

показать,

что

 

они

 

дѣло

 

дѣлаютъ,

 

они

 

и

 

печатаютъ

 

бесѣды.

 

Надо

 

показать,

что

 

безъ

 

нихъ

 

дѣло

 

не

 

дѣлается,

 

и

 

у

 

нихъ

 

доносы.

 

0.

 

Ѳ.

 

Тих-

впнскій

 

говорилъ,

 

что

 

лучше

 

быть

 

миесіонеромъ.*

 

на

 

приходѣ.

 

Я

присоединяюсь

 

къ

 

нему.

 

Оставить

 

миссіонеровъ

 

на

 

приходѣ.

0.

 

H.

 

Тихвішскій.

 

Я

 

также

 

присоединяюсь

 

къ

 

мнѣнію

 

о.

Ѳедора

 

Тихвпнскаго.

 

Всѣ

 

эти

 

миссіонеры

 

раньше

 

долгое

 

время

были

 

уѣздными

 

миссіонерами,

 

состоя

 

на

 

приходѣ.

 

Нельзя

 

ли

 

ихъ

оставить

 

постарому,

 

какъ

 

раньше

 

было?

Преосвященный

 

Фнларетъ.

 

Что

 

побуждаетъ

 

Васъ,

 

о.

 

Нико-

лай,

 

требовать

 

этого,

 

то

 

есть

 

стараго

 

порядка?

0.

 

Николай

 

Тихвинскій.

 

0.

 

Ѳедоръ

 

Тихвинскій

 

былъ

 

пер-

вымъ

 

борцомъ

 

за

 

институтъ

 

безприходныхъ

 

мнссіонеровъ

 

и

 

опы-

томъ

 

дошелъ,

 

что

 

обманулся

 

въ

 

своихъ

 

надеждахъ,

 

что

 

онъ

 

не

достигаетъ

 

теперь

 

тѣхъ

 

результатовъ,

 

какнхъ

 

могъ

 

бы

 

достичъ,

миссіонерствуя,

 

будучи

 

приходскимъ

 

священникомъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

я

иду,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

встрѣчу

 

желанія

 

большинства.

0.

 

Елабужскій

 

говоритъ,

 

что

 

его

 

ужасно

 

мучитъ

 

совѣсть,

когда

 

онъ

 

оставляете

 

свой

 

приходъ

 

надолго

 

безъ

 

пастырскаго

наблюденія

 

и

 

воздѣйствія,

 

a

 

ѣдетъ

 

къ

 

чужимъ.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

миссіонеры

 

на

 

приходахъ

 

не

 

желательны,

 

такъ

 

какъ,

 

мало

 

при-

нося

 

пользы

 

въ

 

чужомъ

 

приходѣ,

 

много

 

теряютъ

 

у

 

себя.

0.

 

Блиновъ

 

предлагаетъ

    

выбирать

 

мнссіонеровъ

   

въ

 

благо-
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-

чинннческихъ

 

округахъ,

 

округъ

 

долженъ

 

и

 

обезнечить,

  

если

  

уви-

дитъ,

 

что

 

они

 

полезны.

0.

 

Оедоръ

 

Тихвйнскій.

 

Есть

 

у

 

насъ

 

окружные

 

миссіонеры,

но

 

они

 

безполезны.

 

Не

 

нзучаютъ

 

они

 

раскола.

Преосвященный

 

Филаретъ

 

указываетъ,

 

что

 

его

 

родственпнкъ,

будучи

 

уѣзднымъ

 

миссіонеромъ

 

и

 

прнходскимъ

 

свящонннкомъ,

сознавалъ,

 

что

 

то

 

и

 

другое

 

исполнить

 

добросовѣстно

 

и

 

съ

 

поль-

зою

 

невозможно,

 

а

 

потому

 

и

 

проснлъ

 

дать

 

ему

 

что-нибудь

 

одно:

или

 

миссію,

 

или

 

прнходъ.

■0.

 

Блнновъ

 

требуетъ

 

упнчтоженія

 

слова

 

мнссіонеръ

 

и

 

за-

мены

 

его

 

другнмъ,

 

требуетъ

 

далѣе,

 

чтобы

 

мнссіонеры

 

были

 

обяза-

тельно

 

священники.

0.

 

Огневъ

 

говорить,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

былъ

 

въ

 

Саранулѣ

свѣтскій

 

мпссіоперъ

 

В.

 

А.

 

Тронииъ,

 

такъ

 

его

 

и

 

звали

 

„мосье

миссіонеръ".

Въ

 

виду

 

бывшнхъ

 

разсуждепій,

 

пастырское

 

собраніе

 

боль-

шинством!,

 

голосовъ

 

постановило:

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободского,

ходатайствовать

 

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

объ

 

упраздненіи

института

 

безнрнходныхъ

 

уѣздныхъ

 

миссіонеровъ

 

въ

 

Вятской

епархіи,

 

возложивъ

 

дѣло

 

обращенія

 

въ

 

лоно

 

Св.

 

церкви

 

заблуж-

дающихся

 

старообрядцевъ

 

и

 

огражденія

 

православныхъ

 

отъ

 

увле-

ченія

 

старообрядчествомъ

 

на

 

прнходскнхъ

 

священнпковъ,

 

такъ

какъ,

 

по

 

мнѣнію

 

пастырскаго

 

собранія,

 

какъ

 

и

 

по

 

мнѣнію

 

Епар-

хіальнаго

 

Съѣзда

 

1902

 

года,

 

приходскій

 

священникъ

 

есть

 

самый

первый

 

и

 

лучшій

 

миссіонеръ

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ.

Для

 

того

 

же,

 

чтобы

 

въ

 

епархіи

 

были

 

лица,

 

способный

 

дать

наддежащій

 

отпоръ

 

мѣстнымъ

 

старообрядческимъ

 

начетчикамъ

 

и

главарямъ

 

сектантства,

 

установить

 

должность

 

окружныхъ

 

мнссіоне-

ровъ

 

во

 

всѣхъ

 

благочинническихъ

 

округахъ

 

съ

 

старообрядческимъ

и

 

сектантскимъ

 

населеніемъ,

 

оставнвъ

 

ихъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

при-

ходскими

 

священниками,

 

съ

 

обязательствомъ

 

для

 

этихъ

 

благочин-
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ннческихъ

 

округовъ

   

дать

 

свонмъ

 

окружнымъ

    

мнссіонерамъ

 

воз-

награжденіе

 

за

 

трудъ.

Для

 

огражденія

 

же

 

православнаго

 

населенія

 

отъ

 

заѣзжнхъ

всероссійскнхъ

 

старообрядческнхъ

 

начетчиковъ,

 

каковы:

 

Коновалову
Перетрухинъ,

 

Пермяковъ

 

и

 

другіе,

 

для

 

веденія

 

публичныхъ

 

бе-
сѣдъ

 

въ

 

Вяткѣ

 

и

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

епархіи,

 

а

 

также

 

для

 

на-

правленія

 

и

 

объеднненія

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

окружныхъ

миссіонеровъ

 

н

 

всего

 

духовенства

 

Вятской

 

спархіи,

 

оставить

должности

 

Епархіальнаго

 

миссіонера

 

и

 

ого

 

помощника.

Священникъ

 

Павелъ

 

Цвейтовъ.

Примѣчаніе

 

редакгсіи.

 

Рѣчи

 

участвовавшихъ

 

въ

 

об-
сужденіп

 

доклада

 

миссіонеровъ

 

составлены

 

авторомъ

 

статьи

по

 

его

 

бѣглымъ

 

(не

 

стенографическіімъ),

 

не

 

провѣреннымъ

записямъ,

 

и

 

мѣстами

 

нредставляютъ

 

значптельныя

 

неточности,

за

 

которыя

 

рсдакція

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

отвѣчаотъ.

О

 

пѣніи,

 

какъ

 

учебномъ

 

предметѣ,

 

въ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ.
(По

 

поводу

 

годичнаго

 

отчета

 

г.

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго
наблюдателя

   

церковно-приходскихъ

   

школъ—Вятскихъ
Епарх.

 

Вѣдом.

 

1905

 

г.

 

№№

 

10—12).

Въ

 

10 — 12

 

Шч

 

Вятскпхъ

 

Епархіалышхъ

 

Вѣдомостой

 

на-

печатанъ

 

отчетъ

 

г.

 

Епархіальнаго

 

наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

о

 

состояніи

 

послѣдішхъ

 

за

 

1903-1904

 

учебный

 

годъ.

 

Нѣсколько

замѣчаній

 

отчета

 

о

 

постановкѣ

 

цорковнаго

 

пѣнія,

 

какъ

 

учебнаго

предмета,

 

во

 

второкласснныхь

 

школахъ

 

даютъ

 

намъ,

 

близко

 

сто-

ящимъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

н

 

интересующимся

 

нѣніемъ,

 

поводъ

 

высказать

свои

 

соображенія

 

о

 

достоннствахъ

 

и

 

недостаткахъ

 

нрограммъ

 

по

пѣнію

 

въ

 

учебныхъ

 

завсденіяхъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Вотъ

 

что

 

пишетъ

 

г.

 

наблюдатель:

 

„опущеній

 

(относительно

выполненія

 

программы

 

по

 

пѣнію)

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

не

могло

 

не

 

быть,

 

такъ,

 

напр.,

 

догматики

 

не

 

всѣ

 

учащіеся

 

знаютъ

наизусть,

 

a

 

многіе

 

могутъ

 

пѣть

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

обиходомъ

 

въ

рукахъ;

 

задостойннки

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ

 

не

 

во

 

всѣхъ

школахъ

 

всѣ

 

изучены"...

  

Во —первыхъ,

 

для

 

чего

 

это

 

заучиваніе
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наизусть?

 

Положнмъ,

 

изъ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

выходятъ

 

въ

учителя

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

къ

 

будущимъ

 

учителямъ

 

можно

 

предъ-

являть

 

болыпія

 

требованія,

 

нежели

 

къ

 

ученикамъ

 

одиоклассиыхъ,

или

 

двуклассныхъ

 

школъ.

 

Но

 

не

 

практнчнѣе-лн

 

было-бы

 

ту

 

энер-

гію

 

умственную,

 

какая

 

требуется

 

для

 

заучііванія

 

наизусть,

 

упо-

требить

 

на

 

болѣе

 

нужное

 

и

 

существенное

 

въ

 

пѣніи,

 

напр.,

 

на

упражненія

 

въ

 

круглыхъ,

 

общепрннятыхъ

 

нотахъ

 

по

 

разнымъ

ключамъ,

 

на

 

пѣніе

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

догматиковъ

 

съ

 

сопутствую-

щими

 

мелодію

 

голосами

 

и

 

съ

 

умѣньемъ

 

выдѣлить

 

изъ

 

нихъ

 

эту

мелодію,

 

—

 

на

 

искусство

 

задавать

 

тоны

 

по

 

камертону

 

и

 

различить

большую

 

терцію

 

отъ

 

малой,

 

минорную

 

тональность

 

отъ

 

мажорной

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Знаніе

 

всего

 

этого

 

пригодится

 

въ

 

жизни,

 

несом-

нѣнно,

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

знаніе

 

наизусть

 

текста

 

догматиковъ

 

п

 

сти-

хиръ.

 

А

 

программа

 

по

 

иѣнію

 

во

 

второклассныхъ,

 

школахъ

 

такъ

полна

 

и

 

содержательна

 

въ«

 

теоретической

 

и

 

практической

 

частяхъ,

что

 

ея

 

болѣе,

 

нежели

 

съ

 

избыткомъ

 

хватитъ

 

на

 

трсхлѣтнін

 

курсъ

этихъ

 

школъ,

 

если

 

учитель

 

не

 

будетъ

 

задаваться

 

цѣлямн

 

вто-

ростепенными.

 

Правда,

 

въ

 

концѣ

 

программы

 

есть

 

такое

 

замѣчаніе:

„пѣніе

 

стихнръ,

 

тропарей,

 

антнфоновъ

 

ц

 

подобныхъ"

 

должно

быть

 

введено

 

въ

 

чннъ

 

утреннихъ

 

и

 

вечериихъ

 

молнтвъ...

 

Этотъ

практически!

 

способъ

 

изученія —лучшій

 

для

 

обогащенія

 

памяти

учащихся

 

текстами

 

и

 

напѣвами

 

богослужебныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Но

не

 

сказано,

 

нужно

 

ли

 

достигать

 

этого

 

въ

 

ущербъ

 

усвоенію

 

дру-

гихъ

 

свѣдѣній

 

программы,

 

болѣе

 

существенныхъ.

 

Тѣмъ

 

же

 

пѣв-

цамъ,

 

которые

 

не

 

знаютъ

 

текстъ,

 

всегда

 

можно

 

достать

 

справоч-

ный

 

книги,

 

гдѣ

 

есть

 

или

 

одинъ

 

текстъ,

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

напѣвомъ,

было

 

бы

 

внѣдрено

 

школой

 

сознательное

 

отношеніѳ

 

къ

 

дѣлу.

„Къ

 

окончанію

 

курса,— говорится

 

далѣе

 

въ

 

отчетѣ,— во

всѣхъ

 

школахъ

 

учащіеся

 

въ

 

громадномъ

 

болышшствѣ

 

достигаютъ

желанныхъ

 

результатовъ.

 

Они

 

свободно

 

поютъ

 

по

 

обиходу

 

любое

пѣснопѣніе:

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

могутъ

 

организовать

 

хоры

 

школьные

и

 

для

 

церкви"...

 

Является

 

вопросъ:

 

какимъ

 

образомъ

 

отъ

 

умѣнья

пѣть

 

по

 

обиходу

 

любое

    

пѣснопѣніе

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

учащихся

 

но-
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является

 

искусство

 

организовать

 

хоры?

 

Вѣдь

 

эти

 

два

 

явлеиія

 

не

тождесткенны.

 

Обиходъ

 

даетъ

 

понятіе

 

только

 

о

 

мелоднческомъ

пѣнін,

 

но

 

не

 

гармоническомъ,

 

хоровомъ.

 

Чтобы

 

умѣть

 

организо-

вать

 

хоръ,

 

хотя

 

бы

 

для

 

простого

 

пѣнія,

 

нужно

 

регенту

 

умѣть

 

за-

давать

 

тонъ

 

и

 

расиредѣлять

 

отдѣльные

 

ноты

 

аккорда

 

но

 

партіямъ,

слѣдуетъ

 

знать,

 

у

 

какого

 

голоса

 

въ

 

дапномъ

 

пѣснопѣніи

 

мелодія,

у

 

кого

 

сопровожденіе

 

ея,

 

какъ

 

будетъ

 

пѣть

 

басъ,

 

теноръ,

 

или

соотвѣтствующіе

 

имъ

 

голоса

 

въ

 

однородномъ

 

дѣтскомъ

 

хорѣ.

 

Слѣ-

дуетъ

 

не

 

отвлеченно

 

знать

 

это,

 

но,

 

главное,

 

умѣть

 

напѣть

 

каждой

партіи

 

и

 

не

 

однажды.

 

Мы

 

уже

 

не

 

говоримъ

 

о

 

нѣнін

 

по

 

нотамъ.

объ

 

пскусствѣ

 

взять

 

голосомъ

 

діезы

 

и

 

бемоли,

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

квадратныхъ

 

нотахъ,

 

понять

 

пхъ

 

пропсхожденіе,

 

умѣть

 

задать

часто

 

встрѣчающійся

 

доминант-септ-аккордъ

 

н

 

т.

 

п.

 

Во

 

всякомъ

случаѣ,

 

если

 

оканчнвающіе

 

курсъ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

владѣютъ

хотя

 

въ

 

малой

 

степени

 

пскусствомъ

 

организовывать

 

хоры,

 

то

 

не

благодря

 

обиходу,

 

а

 

хорошей

 

программѣ,

 

отводящей

 

много

 

внима-

нія

 

сольфеджіо, — благодаря,

 

можетъ

 

быть,

 

знакомству

 

съ

 

партиту-

рой

 

нотныхъ

 

пѣснопѣній,

 

а

 

также

 

свѣдѣніямъ,

 

сообщаемымъ

 

ру-

ководителями

 

пѣнія

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ.

 

Будущимъ

 

учите-

лямъ,

 

выходящнмъ

 

изъ

 

этихъ

 

школъ,

 

конечно,

 

нужно,

 

знать

 

цер-

ковныя

 

мелодіи

 

и

 

квадратныя

 

ноты.

 

Но

 

преувеличивать

 

значеніе

этихъ

 

познаній

 

отнюдь

 

не

 

слѣдуетъ.

Къ

 

сожалѣнію,

 

у

 

насъ

 

часто

 

смотрятъ

 

на

 

обиходъ,

 

какъ

на

 

начало

 

и

 

конецъ

 

пѣвческаго

 

искусства.

 

Взглядъ

 

этотъ

 

ярко

 

от-

разился

 

на

 

программахъ

 

но

 

пѣнію

 

п

 

объяснительныхъ

 

запискахъ

 

къ

нимъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Предъ

 

нами

 

лежатъ

 

про-

граммы

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

семинарій,

 

епархіальныхъ

женскихъ

 

и

 

церковныхъ

 

школъ

 

различныхъ

 

типовъ.

 

Всѣ

 

онѣ,

 

кро-

мѣ

 

программъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

имѣютъ

 

ту

 

характерную

 

особен-

ность,

 

что

 

преслѣдуютъ

 

не

 

столько

 

общемузыкальное

 

развитіе

 

уча-

щихся,

 

сколько

 

заучиваніе

 

церковно-богослужебныхъ

 

пѣснопѣній

по

 

квадратной

 

системѣ—въ

 

однихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

и

 

сообще-
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ніе

 

не

 

необходимыхъ

   

для

 

жизни,

    

весьма

 

трудныхъ

 

музыкалыю-

вокальныхъ

 

свѣдѣній— въ

 

другпхъ.

Во

 

всѣхъ

 

народныхъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

старыя

 

одно-

стороннія

 

программы,

 

существовавшія

 

съ

 

1884

 

года,

 

опредѣленіемъ-

синодальнымъ

 

1903

 

года

 

отъ

 

20-27

 

мая

 

замѣнены

 

новыми,

 

бо-

лѣо

 

отвѣчающими

 

научнымъ

 

и

 

жизненнымъ

 

требованіямъ,

 

болѣо

широкими

 

и

 

дающими

 

учнтелямъ

 

нѣкоторый

 

просторъ

 

и

 

ншщіати-

ву

 

въ

 

распредѣленіи

 

учебнаго

 

матеріала.

 

Въ

 

нрограммахъ

 

по

 

пѣнію

для

 

однокласеныхъ

 

и

 

двуклассныхъ

 

школъ

 

нѣтъ

 

исключитель-

на™

 

предпочтенія

 

квадратнымъ

 

нотамъ,

 

какъ

 

въ

 

старыхъ,

 

а

отводится

 

должное

 

мѣсто

 

круглой

 

системѣ,

 

при

 

чемъ

 

есть

 

цѣнноо

замѣчаніе,

 

которымъ

 

„

 

предоставляется

 

опыту

 

и

 

такту

 

учителя

 

вы-

брать

 

ту

 

или

 

другую

 

систему

 

нотописанія

 

для

 

начала

 

изученія

нотъ"

 

(объясн.

 

зап.,

 

стр.

 

41).

 

На

 

ряду

 

съ

 

ирежшшъ

 

требова-

ніемъ

 

обучать

 

„всякой

 

мелодіи

 

и

 

всякому

 

пѣснопѣнію

 

непремѣн-

но

 

въ

 

одинъ

 

голосъ",

 

здѣсь

 

добавляется,

 

что

 

„по

 

мѣрѣ

 

развитія

музыкальнаго

 

чувства

 

школьниковъ,

 

слѣдуетъ

 

вводить

 

двух-и-трех-

голосное

 

пѣніе"

 

(тамъ

 

же

 

42

 

стр.).

 

Еще:

 

по

 

старой

 

программѣ

не

 

полагалось

 

сообщать

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

относительно

 

гаммъ

 

и

построены

 

аккордовъ.

 

Въ

 

новой— все

 

это

 

есть;

 

такъ,

 

въ

 

третій

годъ

 

полагается

 

изученіе

 

мажорной

 

гаммы

 

„до"

 

и

 

интервалловъ,

а

 

также

 

„пѣніе

 

на

 

два

 

и

 

на

 

три

 

голоса

 

по

 

нотамъ".

 

Въ

 

четвер-

тый

 

годъ

 

двуклассной

 

школы

 

изучаются

 

мажорныя

 

гаммы

 

„соль"

и

 

„фа";

 

а

 

въ

 

послѣднемъ,

 

пятомъ,

 

ученики

 

знакомятся

 

съ

 

раз-

мѣромъ

 

простымъ

 

и

 

сложнымъ

 

и

 

построеніемъ

 

минорной

 

гаммы

(стр.

 

37—38).

 

Въ

 

подобномъ

 

родѣ,

 

т.

 

е.

 

полно

 

и

 

обстоятельно,

составлены

 

программы

 

по

 

пѣнію(въ

 

томъжѳІЭОЗ

 

году)

 

для

 

вто-

роклассныхъ

 

школъ

 

и

 

церковно

 

учительскихъ,

 

конечно,

 

не

въ

 

одинаковомъ

 

объемѣ.

 

Подробный

 

разборъ

 

ихъ

 

не

 

входитъ

 

въ

нашу

 

задачу;

 

интересующихся

 

отсылаемъ

 

къ

 

книжкамъ

 

„програм-

мы

 

(по

 

всѣмъ

 

предметамъ)

 

для

 

второклассныхъ

 

школъ"

 

н

 

„про-
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граммы

 

для

 

церковно-учительскнхъ

 

школъ".

 

*)

 

Скажемъ

 

только

что

 

весь,

 

довольно

 

обширный,

 

учебный

 

матеріалъ

 

но

 

нѣнію

 

раз-

дѣленъ

 

въ

 

обѣихъ

 

кнпгахъ

 

на

 

части:

 

а)

 

теоретическую

 

и

 

б)

практическую,

 

съ

 

опредѣленнымъ

 

указаніемъ

 

объема

 

и

 

полноты

подлежаіцаго

 

изученію.

 

Полнотѣ

 

этихъ

 

программъ,

 

особенно

 

—

церковпо-учительскпхъ

 

школъ

 

могли

 

бы

 

позавидовать

 

духовпыя

семинарін

 

и

 

епархіальныя

 

женскія

 

училища.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

эти

послѣднія,

 

а

 

также

 

духовпыя

 

училища,

 

еще

 

ждутъ

 

обновленія

своихъ

 

программъ

 

по

 

пѣнію.

Въ

 

продолженіе

 

четырехлѣтняго

 

курса

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

полагается

 

по

 

программѣ

 

одноголосно

 

изучить

 

всѣ

 

важнѣіі-

шія

 

богослужебный

 

пѣснопѣнія

 

измѣпясмыя

 

(напѣвы

 

и

 

стихиры

на

 

„Господи

 

воззвахъ",

 

догматики,

 

тропари,

 

ирмосы,

 

прокпмпы

и

 

т.

 

п.)

 

и

 

поизмѣняемыя

 

(херуішмскія

 

пѣсни,

 

милость

 

мира,

славословіе

 

великое,

 

хвалите

 

имя

 

и

 

т.

 

д.).

 

Все

 

это

 

нужно

 

пѣть

только

 

по

 

обиходному

 

ключу

 

и

 

по

 

квадратнымъ

 

нотамъ.

 

Такнмъ

образомъ,

 

ученики

 

дух.

 

училищъ

 

лишены

 

даже

 

тѣхъ

 

скромныхъ

познаній

 

по

 

пѣнію,

 

какими

 

обладаютъ

 

ученики

 

одноклассныхъ

 

и

двухклассныхъ

 

школъ.

 

Въ

 

качествѣ

 

учебника

 

служить

 

премиро-

ванный

 

„Учебникъ

 

церковнаго

 

пѣнія"

 

Ряжскаго.

 

Въ

 

первой,

 

прак-

тической

 

части

 

его,

 

удачно

 

расположенъ

 

матеріалъ

 

по

 

степени

трудности.

 

Только

 

жаль,

 

что

 

ноты

 

здѣсь

 

исключительно

 

квадрат-

ный

 

п,

 

еще

 

менѣе

 

употребительный,

 

цнфнрныя.

 

Вторая,

 

практи-

ческая

 

часть

 

этого

 

учебника,

 

совершенно

 

не

 

подходитъ

 

къ

 

разви-

тію

 

ученпковъ

 

дух.

 

училищъ:

 

въ

 

ней

 

анализируются

 

музыкаль-

ный

 

формы,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

цѣль

 

училища—научить

 

ученика

пѣть

 

по

 

нотішкамъ;

 

анализировать

 

же

 

формы

 

музыкальныхъ

 

про-

изведены—дѣло

 

средней

 

школы.

 

Знаніо

 

церковныхъ

 

мотивовъ

 

по

обнходнымъ

 

нотамъ,

 

конечно,

 

необходимо

 

для

 

ученпковъ,

   

потому

*)

 

Продаются

 

въ

 

книжномъ

 

епарх.

 

складѣ;

 

цѣна

 

первой

 

20

 

коп.,

второй

 

25;

 

программы

 

школъ

 

одпоклассныхъ

 

и

 

двуклассныхъ—

 

въ

 

одной
книгѣ — 15

 

коп.
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-

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

ограпнчішаютъ

 

свое

 

образопаніе

   

учп.шщі-мъ

н

 

поступаютъ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

училища,

   

въ

 

псаломщики

 

и

 

діако-

ны.

 

Для

 

нихъ

 

обиходъ

 

нуженъ,

 

какъ

 

справочная

  

книга,

 

Но

 

про-

грамма

 

и

 

объяснительная

 

записка

 

смотрятъ

 

на

 

обиходъ,

   

какъ

 

на

альфу

 

п

 

омегу

  

искусства

 

пѣнія

 

въ

   

мужскихъ

 

дух.

    

училнщахъ.

„Пѣвческоѳ

 

образованіе — читаемъ

 

мы

 

—должно доставить

 

церковныхъ

пѣвцовъ,

 

правильно

 

и

 

свободно

 

чнтающнхъ

 

квадратное

   

нотопнса-

ніе

 

богослужебиыхъ

 

нотныхъ

 

книгъ,

 

печатапныхъ

 

въ

  

синодальной

тнпографін.

 

Къ

 

достнженію

 

этой

 

цѣлн

 

должны

   

быть

   

направлены

всѣ

 

силы

 

преподавателя"

 

и

 

т.

 

и.

 

Прибавьте

 

сюда

 

требованіе

 

пѣть

„одноголосно"

 

.Составителямъ

 

этой

 

программы

 

слѣдовало

 

бы

 

нмѣть

въ

 

виду

 

то,

 

что

 

въ

 

каждомъ

 

училпщѣ

 

есть

 

хоръ.

 

Онъ

 

иснолшпть

всѣ

 

церковный

 

службы

 

не

 

одноголосно,

 

а

 

въ

  

нолномъ

 

составѣ,

 

т.

е.

 

четырьмя

 

голосовыми

 

партьями.

 

Хоромъ

 

же

    

приходится

 

часто

пѣть

 

и

 

всѣмъ

 

ирочнмъ

 

ученикамъ

 

какъ

 

въ

   

церковномъ

   

богослу-

женін,

 

такъ

 

и

 

на

 

общихъ

    

внѣцерковныхъ

    

молптвахъ.

    

Между

тѣмъ

 

обиходъ

     

не

 

даетъ

    

никакого

 

понятія

 

о

    

хоровомъ

   

пѣніи,

а

 

только— мелодическомъ.

 

Далѣе,

  

училищному

    

хору

    

приходится

пѣть

 

но

 

только

 

простое

 

пѣніе,

 

наизусть,

 

но

 

и

 

партесное.

 

Послѣд-

неѳ

 

же

 

пишется

 

общепринятыми

 

круглыми

   

нотами

    

въ

    

разныхъ

ключахъ,

 

а

 

.не

 

квадратными.

 

Если

 

даже

 

не

 

имѣть

 

въ

   

виду

 

пар-

теснаго

 

пѣнія,

 

все

 

равно

 

на

 

обходныхъ

 

нотахъ

   

неудобно

    

учить

пѣвчихъ

 

хоровому

 

простому

 

пѣнію.

 

Въ

 

онроверженіе

    

сказаниаго

могутъ

 

возразить,

 

что

 

учителямъ

 

невольно

 

приходится

    

знакомить

ученпковъ

 

съ

 

круглыми

 

ногами

 

въ

 

разныхъ

 

ключахъ, — пли,

 

— что

 

тѣ

ученики,

  

которые

 

поютъ

    

въ

 

хорѣ,

 

могутъ

 

сами

 

изучить

   

другіе

ключи.

 

Но

 

одно

   

дѣло

 

„могутъ",

 

другое

 

„должны".

   

Преподава-

тель,

 

желающій

 

пѣнію

    

сообщить

 

жизненность,

 

конечно,

 

сдѣлаетъ

много

    

полезнаго

 

сверхъ

   

программы.

 

Но

 

въ

 

то

 

же

 

время

    

онъ

отлично

 

сознаетъ,

 

что

 

это

  

сверхдолжное

 

не

 

входитъ

 

въ

 

его

 

пря-

мую

  

обязанность,

   

что

 

этимъ

   

онъ

 

можетъ

 

заниматься

    

частнымъ

образомъ,

 

урывками,

 

а

 

не

 

въ

 

классѣ.

 

Вѣроятно,

 

поэтому

 

большин-

ство

 

преподавателей

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

духовно-учебныхъ

  

заведуй-
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яхп

 

чувствуетъ

 

раздвоенность:

 

съ

 

одной

 

стороны

 

жизнь

 

предъя-

вляем

 

къ

 

нѣнію

 

свои

 

требованія,

 

съ

 

другой— начальство

 

требу-

етъ

 

исполнены

 

односторонней

  

программы.

Не

 

лучше

 

дѣло

 

обстоять

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

въ

 

се.нина-

рги.

 

Въ

 

первомъ

 

и

 

во

 

второмъ

 

классахъ

 

полагается

 

„пзученіе

 

и

технически'!

 

разборъ

 

лпцъ

 

и

 

ѳитъ

 

знаменнаго

 

роснѣва

 

въ

 

нотно-

линейномъ

 

изложены

 

п

 

чтеніе

 

безліінейнаго

 

нотопнсанія

 

періода

киноварныхъ

 

иомѣтъ".

 

Подробно

 

мотивируется

 

цѣль

 

и

 

польза

этихъ

 

познаны.

 

Но

 

какъ

 

бы

 

краснорѣчнво

 

обяснительнан

 

записка

ни

 

излагала

 

мотивовъ

 

нзученія

 

указаннаго

 

матеріала,

 

ученики

 

нѳ

усвоятъ

 

его

 

съ

 

пользой

 

для

 

себя:

 

въ

 

головахъ

 

ихъ

 

останутся

только

 

одни

 

термины,

 

вродѣ

 

„сложитіе,

 

сорочья

 

ножка,

 

параклитъ"

и

 

т.

 

п.

 

Насколько

 

труденъ

 

этотъ

 

отдѣлъ,

 

можно

 

заключать

 

изъ

того,

 

что

 

даже

 

въ

 

консерваторіяхъ

 

онъ

 

изучается

 

только

 

на

послѣднихъ

 

курсахъ.

 

Пусть

 

пемногіе

 

,знатокн

 

пѣнія,—скажемъ

отъ

 

себя, —разработываютъ

 

эту

 

область:

 

пзслѣдують

 

нотныя

 

со-

кровища

 

столнчныхъ

 

древнихъ

 

церквей,

 

музеевъ

 

и

 

монастырей

 

и

повѣдаютъ

 

міру

 

о

 

ннхъ,

 

переложивши

 

крюковыя

 

ноты

 

на

 

обще-

принятый.

 

А

 

любители

 

нѣнія

 

и

 

всѣ,

 

кого

 

это

 

касается,

 

съ

 

благо-

дарностію

 

воспользуются

 

трудами

 

отдѣлыіыхъ

 

лицъ.

 

Бывшій

 

ди-

ректоръ

 

придворной

 

пѣвческой

 

капеллы

 

С.

 

В.

 

Смоленскій

 

предла-

галъ

 

однажды

 

извѣстному

 

составителю

 

учебныхъ

 

руководствъ

 

и

пособій

 

по

 

пѣнію

 

А.

 

Н.

 

Карасеву

 

ознакомить

 

его

 

съ

 

крюковыми

нотами.

 

Но

 

послѣдній

 

не

 

нашелъ

 

необходимымъ

 

н

 

практически

полезнымъ

 

для

 

себя

 

изучать

 

новую

 

отрасль

 

вокальнаго

 

знанія,

когда

 

предстоитъ

 

въ

 

жизни

 

столько

 

неотложной

 

элементарной

 

ра-

боты

 

въ

 

этой

 

области.

Но

 

продолжимъ

 

о

 

семенарской

 

прграммѣ

 

по

 

пѣнію.

 

Изуче-

ніе

 

круглыхъ

 

нотъ

 

въ

 

скрппичномъ

 

и

 

басовомъ

 

ключахъ,

 

мажор-

ныхъ

 

и

 

минорныхъ

 

гаммъ

 

съ

 

діэзами

 

и

 

бемолями,

 

т.

 

е.

 

того,

 

съ

чего,

 

собственно,

 

должно

 

начинать

 

всякое

 

обученіе

 

пѣнію,

 

пола-

гается

 

только

 

съ

 

третьяго

 

класса,

 

при

 

одномъ

 

урокѣ

 

въ

 

недѣ-

лю.

 

Предполагается,

   

что

 

ученикъ

 

семннаріи

 

можетъ

 

быть

 

свѣду-
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щнмъ

 

пѣвцо.мъ

 

до

 

этого

 

времени

 

съ

 

одинмъ

 

знаніемъ

 

квадратной

системы.

 

Да

 

и

 

много

 

ли

 

можно

 

сдѣлать

 

при

 

одномъ

 

урокѣ? —Въ

четвертомъ

 

классѣ

 

полагается

 

болѣе

 

подробное

 

изученіе

 

гармо-

ніи:

 

объ

 

аккордѣ

 

н

 

его

 

различныхъ

 

положеніяхъ,

 

главныхъ

 

сту-

пеняхъ

 

въ

 

мажорныхъ

 

и

 

мино]шыхъ

 

гаммахъ,

 

о

 

широкой

 

и

 

те-

сной

 

гармоніп

 

и

 

т.

 

п.

 

Эти

 

свѣдѣнія

 

нужны

 

для

 

уразумѣиія

 

за-

коиовъ,

 

по

 

которымъ

 

построяются

 

пьесы

 

и

 

правильно

 

исполняются

хоромъ.

 

Но

 

опять,

 

многаго

 

нельзя

 

сдѣлать

 

при

 

одномъ

 

урокѣ

 

въ

недѣлю.

 

Въ

 

двухъ

 

старишхъ

 

классахъ

 

полагается

 

изученіе

исторіи

 

церковнаго

 

пѣнія

 

; ,мелодическаго"

 

н

 

,,гармоннчоскаго",

 

а

также

 

ознакомленіе

 

съ

 

методикой

 

начальнаго

 

обученія

 

пѣнію

 

н

нрактическія

 

занятія

 

въ

 

образцовой

 

при

 

семпнаріи

 

школѣ.

 

*)

Историческія

 

познанія,

 

конечно,

 

не

 

лишни,

 

a

 

занятія

 

въ

 

школѣ

очень

 

полезны,

 

тѣмъ

 

болѣе,'

 

что

 

по

 

программѣ

 

самимъ

 

воспнтан-

ннкамъ

 

старшнхъ

 

классовъ

 

полагается

 

повторить

 

все,

 

пройденное

въ

 

учплншѣ

 

по

 

обиходу.

 

Наиболѣе

 

способнымъ

 

въ

 

пѣніи

 

воспн-

танникамъ

 

рекомендуется

 

программоіі

 

сообщать

 

необходимый

 

свѣ-

дѣнія

 

объ

 

устройствѣ

 

хора

 

и

 

управленін

 

имъ.

 

Но

 

эти

 

необходи-

мый

 

свѣдѣнія

 

полагается

 

сообщать

 

почему-то

 

вскользь,

 

между

прочимъ.

 

Не

 

касаясь

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

исполняется

 

въ

 

се-

минаріи

 

эта

 

программа,—потому

 

что

 

въ

 

разныхъ

 

семинаріяхъ

 

дѣ-

ло

 

поставлено

 

не

 

одинаково, —мы

 

можемъ

 

констатировать

 

тотъ

фактъ,

 

что

 

познанія

 

воспптанниковъ

 

семинаріи

 

по

 

пѣнію,

 

часто

весьма

 

достаточный,

 

пріобрѣтаются

 

какъ

 

будто

 

сами

 

собой,

 

неза-

висимо

 

отъ

 

программы.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

характерно

 

слѣдующее.

У

 

многихъ

 

учащихся

 

есть

 

сборники

 

нотъ,

 

тщательно,

 

съ

 

любовію

списанные

 

своей

 

рукой.

 

Тамъ,

 

въ

 

партитурѣ

 

вы

 

напрасно

 

стали

бы

 

искать

 

мелодію

 

на

  

„Господи

 

воззвахъ"

 

какого

 

нибудь

 

гласа,

*)

 

Но

 

при

 

одномъ

 

урокѣ

 

въ

 

недѣлю

 

не

 

положено

 

росписаніеяъ

другого

 

отдѣльнаго

 

часа

 

для

 

практическихъ

 

занятій;

 

послѣднія,

 

очевидно,

слѣдуетъ

 

вести

 

во

 

внѣклассное

 

время.
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или

 

изображенія

 

крюковыхъ

 

нотъ,

 

или

 

что-либо

 

подобное.

 

Здѣсь

находятся

 

только

 

цѣлыіыя

 

хоровыя

 

пьесы

 

какъ

 

духовный,

 

такъ

и

 

свѣтскія,

 

поиравнвшіяся

 

любителю

 

пѣнія.

 

И

 

эти

 

пьесы,

 

часто

трудиыя,

 

съ

 

діэзамп

 

и

 

бемолями

 

онъ

 

по

 

какому-то

 

чутью

 

поетъ

безошибочно,

 

хотя

 

бы

 

пѣвцомъ

 

считался

 

неважнымъ.

 

Все

 

это

указываешь

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

такой

 

области,

 

какъ

 

пѣніе,

 

которое

есть

 

прежде

 

всего

 

искусство,

 

слѣдуетъ

 

программѣ

 

и

 

прснодава-

толямъ

 

идти

 

на

 

встрѣчу

 

потребностямъ

 

учащихся

 

н

 

тѣмъ

 

под-

держивать

 

въ

 

однихъ,

 

возбуждать

 

въ

 

другпхъ

 

любовь

 

къ

 

пѣнію;

иначе,

 

безконечное

 

повтореніе

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

въ

 

учн.піщѣ

 

и

 

въ

семипаріи

 

достигаетъ

 

противоположііыхъ

 

результатовъ— охлажденія

къ

 

прекраснымъ

 

церковнымъ

 

мотнвамъ,

 

что

 

мы

 

иногда

 

замѣчалн;

при

 

общемъ

 

же

 

музыкальномъ

 

развитіи

 

учащихся

 

и

 

нхъ

любви

 

къ

 

пѣнію

 

скорѣе

 

и

 

легче

 

будутъ

 

достигнуты

 

и

 

сиеціальныя

цѣлн

 

цсркоішаго

 

пѣнія.

Программа

 

по

 

пѣнію

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

■

 

училнщъ

совмѣщаотъ

 

въ

 

себѣ

 

полностью

 

училищную

 

и

 

отчасти

семинарскую.

 

Въ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

классахъ

 

здѣсь

 

так-

жа

 

очень

 

много

 

вншіанія

 

удѣляется

 

изученію

 

обиходныхъ

 

мелодій

наизусть,

 

какъ

 

будто

 

женское

 

училище

 

готовить

 

пзъ

 

восшітанницъ

псалолщиковъ.

 

Программа

 

весьма

 

подробно

 

указываетъ,

 

какія

 

бого-

служебныя

 

пѣснопѣнія

 

слѣдуетъ

 

изучать

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

н

въ

 

тоже

 

время

 

слишкомъ

 

обще,

 

вскользь

 

говорить

 

объ

 

объемѣ

 

тео-

ретическнхъ

 

свѣдѣніи,

 

вродѣ

 

того,

 

что

 

они

 

„сообщаются

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

надобности

 

и

 

степени

 

разумѣпія

 

учешіцъ",

 

или

 

„элементарный

свѣдѣнія

 

изъ

 

гармоніи —въ

 

приложены

 

къ

 

церковному

 

пѣнію".

 

II

только.

 

О

 

сольфеджіо

 

нѣтъ

 

ни

 

слова.

 

Программа

 

составлена

 

для

шести

 

классовъ.

 

Воспитаншщамъ

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

полагается

вести

 

практическія

 

занятія

 

въ

 

образцовой

 

при

 

училищѣ

 

школѣ.

Конечно,

 

одновременно

 

онѣ

 

знакомятся

 

съ

 

методикой

 

начальнаго

обученія

 

пѣнію.

 

Вообще,

 

программа

 

по

 

пѣнію

 

для

 

пятаго

 

и

 

шес-

того

 

классовъ

 

весьма

 

схожа

 

съ

 

таковою

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

классовъ

семинарін.

 

Учебиикомъ

 

служить

 

тотъ

 

же

 

„Учебникъ

 

церковнаго

пѣнія"

 

Ряжскаго,

 

который

  

проходится

 

въ

   

духовномъ

    

мужскомъ
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училищѣ.

 

Для

 

дервьда.

 

четырехъ

 

классовъ

 

онъ

 

мало

 

понятенъ

во

 

второй

 

своей

 

части,

 

а

 

старшихъ

 

не

 

удовлетворяетъ:

 

вѣдь

 

не

шесть

 

же

 

лѣтъ

 

изучать

 

и

 

безконечно

 

повторять

 

квадратный

ноты!

Для

 

седьмыхъ

 

дополіштелыіыхъ

 

классовъ,

 

которые

 

недавно

стали

 

основываться

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

женскихъ

 

учидщцахъ,

 

нѣтъ

программы

 

по

 

пѣнію.

 

Невидимому,

 

въ

 

этомъ

 

классѣ,

 

какъ

 

педа-

гогнческомъ,

 

естествениѣе

 

всего

 

заниматься

 

методикой

 

школьнаго

пѣнія

 

на

 

болѣе

 

широкпхъ

 

началахъ.

 

Но

 

тогда

 

слѣдуетъ

 

сдѣлать

нѣкоторыя

 

измѣнѳнія

 

въ

 

курсѣ

 

дпухь

 

нредыдущихъ

 

классовъ,

потому

 

что

 

нѣтъ

 

нужды

 

вести

 

практическая

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

въ

продолжсніе

 

трехъ

 

лѣтъ:

 

въ

 

пятомъ,

 

шестомъ

 

и

 

седьмомъ

 

клас-

сахъ.

 

Положеніе

 

преподавателя

 

и

 

здѣсь

 

неопредѣлешюе:

 

съ

 

одной

стороны

 

ему

 

какъ

 

будто

 

предоставляется

 

нниціатива

 

въ

 

выборѣ

 

и

распредѣленін

 

учебнаго

 

матеріала,

 

а

 

съ

 

другой—всегда

 

могутъ

указать

 

ему

 

на

 

требованіе

 

и

 

неприкосновенность

 

существующей

программы.

Въ

 

каждомъ

 

женскомъ

 

епархіальномъ

 

училнщѣ

 

есть

 

хорь;

поетъ

 

онъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

вышеуказанныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

не

 

только

 

простыя,

 

но

 

и

 

сложныя

 

произведенія

 

въ

 

церкви,

 

на

вечерахъ

 

и

 

чтеніяхъ.

 

Разучиваніе

 

ньесъ

 

происходить

 

не

 

въ

 

по-

ряди

 

постепенной

 

трудности,

 

не

 

зависимо

 

отъ

 

учебной

 

програм-

мы

 

и,

 

по

 

правдѣ

 

сказать,

 

впереди

 

ея,

 

а

 

потому

 

не

 

всегда

 

созна-

тельно.

 

Выходить,

 

что

 

азбуки

 

нотной

 

не

 

знаютъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

а

 

трудныя

 

сочпненія

 

исполняюсь.

 

*)

 

Вина

 

въ

 

такомъ

 

явленіи

лежитъ

 

не

 

въ

 

преподавателяхъ,

 

а

 

въ

 

самой

 

программѣ

 

и

 

въ

 

уз-

кнхъ,

 

утилитарныхъ

 

взглядахъ

 

на

 

задачи

 

пѣнія,

 

какъ

 

учебнаго

 

пред-

мета.

 

Но

 

допустимъ,

 

что

 

хоры

 

во

 

всѣхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведені-

яхъ

 

поютъ

 

безукоризненно.

 

Все

 

равно,

 

будетъ

 

крупной

 

ошибкой

 

за-

ключать

 

объ

 

удовлетворительной

 

постановкѣ

 

пѣнія

   

въ

    

учебномъ

*)

 

Это

 

наблюдается

 

не

 

только

 

въ

 

епархіальныхъ

   

женскихъ,

 

по

    

и

въ

 

другихъ

 

духовно-учебн.

 

заведеніяхъ.
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заведенін

 

потому,

 

что

 

въ

 

церкви,

 

пли

 

на

 

вечерахъ

 

иоютъ

    

хоро-

шо.

 

Вѣдь

 

хоръ

 

состонтъ

 

только

 

нзъ

 

нѣкоторой

 

части

 

всѣхь,

  

прп-

томъ

 

лучшей

  

въ

 

отпошеніи

 

голоса,

 

слуха

 

и

 

знанія

 

нотъ,

 

a

 

пѣпіо

какъ

 

учебный

 

предметъ

 

преподается

 

всѣмъ.

Птакъ,

 

программы

 

по

 

пѣнію

 

духовно-учебныхъ

 

заиеденііі

слпшкомъ

 

спеціалыіы,

 

авъ

 

нѣкоторой

 

части

 

-

 

слишкомъ

 

научны,

далеки

 

отъ

 

жизни.

 

Жизнь

 

предънвляетъ

 

къ

 

нѣнію

 

свои

 

требова-

нія,

 

которыхъ

 

преподаватель

 

не

 

можетъ

 

игнорировать.

 

Пмѣя

 

въ

виду

 

эти

 

требованія,

 

онъ

 

по

 

необходимости

 

нарушаетъ

 

послѣдо-

вательность

 

пзученія

 

и

 

дѣлаетъ

 

отступления

 

отъ

 

программы.

 

Сте-

пени

 

нарушенія

 

программы

 

различны,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

взглядовъ

мѣстнаго

 

духовнаго

 

начальства,

 

будь

 

то

 

епархіалыіый

 

онпскопъ,

начальствующіе

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеиіяхъ,

 

съѣзды

 

духовенства,

которые

 

иногда

 

высказываюсь

 

епископу

 

свои

 

взгляды

 

на

 

постанов-

ку

 

пѣнія

 

въ

 

мѣстныхъ

 

дух. -уч.

 

заведеніяхъ,°иаблюдатоліі

 

народ-

ныхъ

 

школъ,

 

или

 

рѣдко

 

— столичный

 

реинзоръ.

Само

 

духовенство

 

училось

 

пѣнію

 

болѣе

 

по

 

обиходнымъ

 

нотамъ

и

 

овладѣвало

 

церковными

 

ме.юдіямн

 

и

 

знаніемъ

 

текста

 

упорнымъ

заучнваніемъ.

 

Естественно,

 

что

 

теперь

 

отъ

 

учащихся

 

духовныхъ

школъ

 

и

 

заведеній

 

оно

 

требуетъ

 

знанія

 

того

 

же.

 

Справедливо

 

го-

ворить

 

А.

 

Н.

 

Карасевъ,

 

что

 

существующія

 

программы

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

годны

 

только

 

для

 

экзамеиаторовъ.

 

Съ

 

этимъ

нельзя

 

не

 

согласиться.

 

Приходилось

 

наблюдать

 

такое

 

явленіе.

 

На

экзаменѣ

 

по

 

пѣнію

 

въ

 

качествѣ

 

представителя

 

отъ

 

духовенства

 

при-

сутствуетъ

 

городской

 

батюшка.

 

Онъ

 

съ

 

удивленіемъ,

 

a

 

вѣрнѣе

 

съ

неудовольствіемъ

 

слушаетъ,

 

что

 

учитель

 

спрашиваетъ

 

ученііковъ

не

 

о

 

догматикахъ,

 

не

 

о

 

пѣніи

 

по

 

обиходу,

 

а

 

о

 

чемъ-то

 

мало-

знакомому

 

о

 

какихъ-то

 

тетрахордахь,

 

трезвучіяхь,

 

мажорныхъ

и

 

минорныхь

 

гаммахъ,

 

просить

 

спѣть

 

унражненія

 

съ

 

діэзами

 

н

бемолями

 

н

 

т.

 

п.

 

Все

 

это

 

для

 

него

 

скучно

 

и

 

неинтересно.

 

Вы-

бравши

 

удобную

 

минуту,

 

означенный

 

членъ

 

экзаменаціонной

 

ком-

мпссін

 

просить

 

учащагося

 

спѣть

 

что-либо

 

по

 

обиходнымъ

 

нотамъ,

или

 

наизусть

 

стихиру.

    

Тутъ

 

ужъ

 

его

 

сфера.

 

Лицо

 

оживляется,
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голосъ

 

невольно

 

подпѣнаетъ

 

in.

 

терцію

 

отвечающему.

 

Экзамена

идетъ

 

свопмъ

 

чередомъ.

 

Опять

 

неинтересно: .

 

непонятные

 

вопросы

учителя

 

и

 

отнѣты

 

учащихся.

 

-

 

Слышно,

 

какъ

 

батюшка

 

наклоняется

къ

 

третьему

 

экзаменатору

 

и

 

сокрушенно

 

говорить:

 

„въ

 

наше

 

вре-

мя

 

не

 

тому

 

учили".

Такое

 

деликатное

 

отношеніе

 

къ

 

постановкѣ

 

пѣнія

 

думающнхъ

иначе

 

бываетъ

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ.

 

Въ

 

худшемъ,—

 

когда

 

.ища

съ

 

односторонними

 

взглядами

 

шкнѣіііе

 

являются

 

въ

 

роди

 

руково-

дителей.

 

На

 

урокахъ

 

и

 

на

 

экзаменах!

 

но

 

пѣпію

 

они

 

могутъ

 

не

поинтересоваться,

 

чѣмъ

 

нъ

 

продолжение

 

года

 

занимался

 

учитель

пѣнія,

 

каковы

 

его

 

взгляды,

 

чего

 

добивался

 

онъ

 

и

 

чего

 

достигъ,

а

 

обязательно

 

спросить

 

то,

 

что

 

сами

 

они

 

знаютъ,

 

что

 

такъ

 

пли

иначе

 

вытекаотъ

 

нзъ

 

односторонней

 

программы.

Въ

 

печати

 

было

 

извѣстіе,

 

что

 

въ

 

іуховныхъ

 

училшцахъ

 

и

ееминаріяхъ

 

скоро

 

будутъ

 

пзмѣненія

 

въ

 

учебно-воспптателыюмъ

строѣ

 

этпхъ

 

заводеній.

Наше

 

искреннее

 

желапіе,

 

чтобы

 

реформа

 

коснулась

 

й

 

поста-

новки

 

въ

 

нпхъ

 

обученія

 

церковному

 

пѣнію.

N.

Замѣтка

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи.

Въ

 

ряду

 

средствъ,

 

нмѣющнхъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

релнгіозно-нравственнаго

 

воспитанія

 

народа,

 

стройное,

 

гармоничное

церковное

 

пѣніе,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

заннмаетъ

 

очень

 

видное

 

мѣсто.

Ничто,

 

кажется,

 

такъ

 

не

 

можетъ

 

возбуждать

 

душу

 

къ

 

бого.мыслію

и

 

возвышать

 

религіозно-нравственное

 

чувство

 

молящихся,

 

какъ

стройное

 

хоровое

 

пѣніе

 

при

 

совершены

 

богослуженія.

 

Оно

сообщаетъ

 

богослуженію

 

какъ

 

бы

 

особый,

 

прнсущій

 

ему,

 

строй,

 

ту

дивную

 

красоту

 

и

 

торжественность,

 

которыя

 

на

 

присутствующпхъ

въ

 

храмѣ

 

имѣютъ

 

неотразимое

 

оживляющее

 

дѣйствіе.

 

Въ

 

творе-

ніяхъ

   

Св.

 

Василія

    

Великаго

 

дается

 

такое

 

объясненіе

    

значеиію
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церковнаго

 

пѣнія

 

при

 

богослуженіи:

 

„такъ

 

какъ

 

Св.

 

Духъ

 

зна.гь,

что

 

трудно

 

вести

 

родъ

 

человѣческій

 

къ

 

добродѣтели,

 

что

 

но

склонности

 

къ

 

удовольствію,

 

мы

 

не

 

заботимся

 

о

 

правомъ

 

пути,

то

 

что

 

же

 

Онъ

 

дѣлаетъ?...

 

Къ

 

ученію

 

ііримѣшнваетъ

 

пріятность

благозвучія,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

усладительнымъ,

 

благозвучнымъ

 

для

слуха,

 

мы

 

непрнмѣтнымъ

 

образомъ

 

принимаем!,

 

и

 

то,

 

что

 

есть

полезнаго

 

въ

 

словѣ.

 

Съ

 

такой-то

 

цѣлію

 

изобрѣтено

 

для

 

насъ

стройное

 

пѣніе

 

пгалмовъ,

 

чтобы,

 

какъ

 

дѣти

 

возрастомъ,

 

такъ

 

и

вообще

 

не

 

возмужавшіе

 

духомъ,

 

только

 

повндимому

 

пѣлн,

 

на

 

са-

момъ

 

же

 

дѣлѣ

 

обучали

 

свои

 

души". —Вотъ

 

какъ

 

высоко

 

ставили

церковное

 

пѣніе

 

Св.

 

Отцы.

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

такую

 

важность

и

 

зпаченіе

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

дѣлѣ

 

релнгіозно-нравственнаго

воспитанія

 

народа,

 

необходимо

 

только

 

наблюдать

 

и

 

всѣми

 

мѣрами

стараться,

 

чтобы

 

эта

 

видная

 

часть

 

богослуженія

 

достойнымъ

 

об-

разомъ

 

соответствовала

 

своему

 

высокому

   

назначенію.

Благодареніс

 

Богу!

 

И

 

въ

 

нашей

 

епархін,

 

особенно

 

въ

послѣднее

 

время,

 

духовенствомъ,

 

учащими

 

въ

 

народиыхъ

 

школахъ

и

 

другими

 

лицами

 

не

 

мало

 

сдѣлано

 

для

 

лучшеіі

 

постановки

 

цер-

ковно-школьнаго,

 

хорового

 

и

 

общецерковнаго

 

пѣнія.

 

Теперь

 

уже

не

 

составляешь

 

рѣдкоети

 

встрѣтпть

 

въ

 

сельскихъ

 

храмахъ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

правильно

 

организованный

 

хорь

  

пѣвчпхъ.

Древнее

 

простое

 

церковное

 

хоровое

 

пѣніе

 

являлось

 

всегда

особенно

 

любимымъ

 

православнымъ

 

русскимъ

 

народомъ.

 

Къ

 

нема-

лому

 

сожалѣнію,

 

однако,

 

нынѣ

 

часто

 

приходится

 

наблюдать

 

въ

церковномъ

 

пѣніи

 

чуждыя

 

духу

 

правосланаго

 

богослуженія

 

мелодіи,

не

 

только

 

въ

 

городскихъ

 

храмахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

сельскихъ.

 

Молодые

люди,

 

поступая

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

или

 

учителя,

 

на

 

пер-

вомъ

 

же

 

году

 

принимаются

 

за

 

обучепіе

 

такъ

 

называемому

 

партес-

ному

 

пѣнію.

 

Старинные,

 

величественные,

 

простые

 

напѣвы,

 

освя-

щенные

 

веками,

 

вслѣдъ

 

за

 

городами,

 

и

 

въ

 

селахъ

 

почти

 

всегда

отодвигаются

 

на

 

второй

 

планъ,

 

якобы

 

слишкомъ

 

уже

 

общеизвест-

ные,

 

устаревшіо

   

и

 

для

   

нынешняго

 

времени

 

негодные,

 

заменяясь
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при

 

этомъ

 

не

 

всегда

 

удачными

 

и

 

соответствующими

 

духу

 

право-

славна™

 

богослуженія

 

современными

 

компознціями.

Многіе

 

ведь

 

и

 

до

 

снхъ

 

поръ,

 

заеѣвшіе

 

на

 

Бортнянскомъ,

Веделѣ,

 

Березовскомъ,

 

Сарти

 

и

 

друг.,

 

какъ

 

на

 

мели,

 

кроме

 

пхъ,

никого

 

не

 

впдятъ,

 

и

 

слушая

 

ихъ

 

музыку

 

пли

 

сами

 

ее

 

исполняя

въ

 

церквахъ,

 

полагают!.,

 

что

 

это

 

истинно

 

церковная

 

православ-

ная

 

музыка,

 

не

 

подзревая

 

того,

 

что

 

съ

 

клнросовъ

 

часто

 

льются

католическіянли

 

протестантскія

 

мелодін,

 

вообще

 

западно-овроіісіігкін.

Большая

 

ошибка!...

 

Поступая

 

такъ,

 

некоторые

 

руководители

 

хо-

ровъ

 

забываютъ,

 

что

 

искони

 

привычное

 

для

 

слуха

 

нашего

 

народа

простое

 

пѣпіо

 

ближе,

 

роднее

 

сердцу

 

нашего

 

дсревенскаго

 

житія,

чемъ

 

все

 

современный

 

церковный

 

кбмиозиціи,

 

вычурностію

 

свонхъ

мелодііі

 

часто

 

только

 

развлекающія

 

молящихся

 

и

 

служащія

 

разві;

только,

 

такъ

 

сказать,

 

ласканію

 

слуха;

 

да

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случае,

для

 

иопимапія

 

свонхъ

 

красотъ

 

требующія

 

известной

 

музыкальной

подготовки.

 

Отсюда

 

следуетъ,

 

что

 

все

 

наше

 

вниманіе

 

при

 

органи-

зации

 

хора

 

должно

 

быть

 

обращено,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

не

 

на

партесное

 

нѣніе,

 

а

 

на

 

простое.

 

Въ

 

немъ

 

такъ

 

же

 

имеется

 

своя

особенная

 

прелесть

 

п

 

богатство

 

гармопіи,

 

более

 

доступный

 

вкусу

и

 

пониманію

 

деревенскихъ

 

слушателей.

Подъ

 

вліяніемъ

 

простого

 

хорошаго

 

хорового

 

пѣнія,

 

молящіеся

въ

 

церкви

 

чаще

 

крестятся,

 

кладусь

 

поклоны

 

и

 

становятся

 

на

 

ко-

лена.

 

На

 

лнцахъ

 

ихъ

 

видимо

 

отражается

 

релнгіозный

 

подъемъ

 

и

трогательное

 

чувство,

 

съ

 

которымъ

 

они

 

пронзносятъ

 

слова

 

молит-

вы.

 

Многіе

 

уверенно

 

говорить,

 

что

 

народъ

 

партесное

 

пѣніо

 

любптъ

п

 

отзывается

 

о

 

немъ

 

одобрительно.

 

Противъ

 

этого,

 

конечно,

 

возра-

жать

 

нельзя.

 

Действительно,

 

народъ

 

хвалить

 

и

 

говорить

 

о

 

пар-

тесиомъ

 

пѣнін:

 

„хорошо-до

 

возносят.ъ,

 

т.

 

е.

 

поютъ";

 

такъ

 

ведь

 

и

 

тутъ

хвалить

 

и

 

говорить

 

такъ

 

онъ

 

въ

 

смысле

 

ласканія

 

слуха,

 

а

 

душою

и

 

сердцемъ

 

тяготеетъ

 

къ

 

простому

 

пенію.

Партесное

 

цѣніе,

 

исполняемое

 

действительно

 

хорошо,

 

требуетъ

отъ

 

хора

 

хорошнхъ

 

го.тосовъ

 

и

 

правильной

 

постановки

 

ихъ,

 

час-

тых»

 

и

 

продолжительныхъ

   

спѣвокъ,

 

усиленнаго

 

разучиваніи,

 

что
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при

 

участін

 

большихъ

 

певцовъ

 

изъ

 

крестьяігь

 

и

 

не

 

сЬвсѣМъ'

 

удоб-

но.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

руководители

 

хоровъ

 

нередко

 

склонны

 

выбирать

пьесы

 

для

 

пѣнія,

 

какъ

 

говорится,

 

„позаборнстее",

 

чтобы

 

было

побольше

 

„соловъ",

 

да

 

верхнихъ

 

нотъ

 

у

 

басовъ,

 

разучпваніе

 

же

бываетъ

 

не

 

очень

 

частое

 

и

 

усердное,

 

мотивируемое

 

отсутствіемъ

въ

 

с.іушателяхъ

 

критики;

 

то

 

и

 

слышится

 

иногда

 

въ

 

храме

вместо

 

партеснаго

 

ігЬнія — „безчинпый

 

вопль",

 

отъ

 

котораго

 

у

молящихся

 

уже

 

не

 

можстъ

 

быть

 

и

 

следа

 

молитвеннаго

 

настроенія,

и

 

за

 

который

 

певцы

 

„вечной

 

муце

 

повішни

 

суть,

 

яко

 

не

 

пови-

нуются

 

святыхъ

 

отецъ

 

предапіямъ

 

и

 

правиломъ"

 

(Тшшк.

 

гл.

 

28).

Нельзя

 

также

 

упускать

 

изъ

 

виду

 

и

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

пар-

тесное

 

ігЬніе

 

неудобно

 

заводить

 

въ

 

нашнхъ

 

сельскихъ

 

храмахъ

 

ещо

и

 

потому,

 

что

 

оно,

 

начатое

 

однимъ

 

лицомъ,

 

легко

 

можетъ

 

заглох-

нуть

 

и

 

исчезнуть

 

при

 

другомъ,

 

не

 

знающемъ

 

гіѣнія,

 

не

 

оставнвъ

после

 

себя

 

никакого

 

следа;

 

тогда

 

какъ

 

разученные

 

и

 

усвоенные

обычные

 

церковные

 

простые

 

напевы— не

 

только

 

могу'тъ

 

навсегда

сохраниться

 

въ

 

приходе,

 

но

 

и

 

постепенно

 

сделаться

 

общимъ

 

до-

стояніемъ.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

состоитъ

 

важное

 

преимущество

 

простого

 

ігб-

нія,

 

что

 

оно,

 

при

 

несложности

 

своей

 

мелодіи,

 

вполне

 

доступно

простолюдину

 

и

 

по

 

только

 

грамотному,

 

но

 

и

 

не

 

грамотному.

 

Тог-

да,

 

действительно,

 

можно

 

надеяться,

 

что

 

наступить

 

такое

 

время,

когда

 

не

 

к.іиръ

 

только,

 

по

 

именно

 

,,людіе",

 

т.

 

е.,

 

все

 

присут-

ствующее

 

въ

 

храме,

 

совокупно

 

будутъ

 

петь

 

многое

 

изъ

 

того,

 

что

ньгнѣ

 

исполняется

 

певцами,

 

составляя

 

одинъ

 

воодушевленный

 

хоръ,

и

 

отъ

 

сердца

 

всехъ

 

изливаться

 

будетъ

 

хвалебная

 

песнь

 

Богу,

Творцу

 

всячоекпхъ,

 

прнникнутая

 

общимъ

 

разуменіемъ

 

и

 

согретая

горячпмъ

 

чувствомъ

 

каждаго.

Въ

 

Бозе

 

почившій

 

Императоръ

 

Александръ

 

III,

 

любя

 

цер-

ковное

 

пеніе,

 

желалъ

 

также

 

сохранить

 

и

 

русскую

 

старинную

 

песню,

вытесненную

 

современной

 

фабричной

 

и

 

заводской

 

„частушкой",

порожденной

 

грубостью

 

нравовъ

 

и

 

способствующей

 

дальнейшему

огрубенію

   

населенія.

Процветаніе

 

церковнаго

   

ігЬнія

 

слпшкомъ

 

близко

 

сердцу

 

ду-
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ховнаго

 

ведомства,

 

и

 

надо

 

питать

 

надежду,

 

что

 

и

 

все,

 

кому

 

до-

рого

 

ноднятіе

 

релпгіозно-нравственнаго

 

восннтаиія

 

и

 

національна-

го

 

самосознанія

 

въ

 

русскомь

 

народе,

 

не

 

останутся

 

ннднффпрентны

и

 

принпмутъ

 

соответствующія

 

меры

 

къ

 

возстаповленію

 

въ

 

нашихъ

храмахъ

 

истинно

 

православныхъ

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

нацѣвовъ,

взамѣнъ

 

чуждыхъ

 

намъ

   

заиадпо-еіфопейскпхь

 

мелодій.

Псаломщпкъ

 

H.

  

Россиханъ.

Николай

 

Ильичъ

 

Мышкинъ.
(Некрологъ).

9

 

іюля

 

текущаго

 

года

 

Нолинское

 

духовное

 

училище

 

понесло

 

весь-

ма

 

крупную

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

долго

 

незаменимую

 

потерю.

 

Это

 

ро-

ковое

 

9-е

 

число

 

составить

 

одну

 

изъ

 

самыхъ

 

нечальныхъ

 

страішцъ

въ

 

исторіи

 

училища,

 

которое

 

въ

 

этотъ

 

день

 

лишилось

 

энергпчнБй-

шаго

 

своего

 

работника,

 

въ

 

лице

 

учителя

 

Николая

 

Ильича

 

Миш-

кина.

Обладая

 

богатымъ

 

педагогическимъ

 

опытомъ

 

и

 

далеко

 

но

 

за-

урядными

 

позпаніямп

 

въ

 

области

 

своего

 

предмета,

 

покойный

 

Нико-

лай

 

Илыічъ

 

высоко

 

держалъ

 

знамя

 

училища

 

въ

 

качестве

 

препо-

давателя

 

арнометнки

 

и

 

географін.

 

Это

 

былъ

 

чѳловекъ

 

энергіи

 

за-

мечательной,

 

труда

 

многосторонняго

 

и

 

неустаннаго.

 

Можно

 

сказать,

что

 

вся

 

его

 

жизнь

 

была

 

красноречивою

 

проповедью

 

труда

 

и

 

при-

лежанія,

 

деловитости

 

и

 

хозяйственности.

 

Всякое

 

дело,

 

за

 

которое

онъ

 

принимался,

 

носило

 

печать

 

аккуратности

 

почти

 

скрупулезной.

Всякое

 

сужденіе,

 

которое

 

высказывалъ

 

онъ

 

въ

 

качестве

 

практиче-

ская

 

совета,

 

обличало

 

человека,

 

у

 

котораго

 

многообразные

 

жиз-

ненные

 

инциденты

 

детально

 

осмыслены.

 

Редкая

 

сердечность

 

н

 

от-

зывчивость,

 

всегдашняя

 

готовность

 

оказать

 

услугу

 

и

 

исполнить

просьбу,

 

строгость

 

къ

 

себе,

 

доходящая

 

до

 

непреклонности,

 

пре-

данность

 

делу,

 

даже

 

не

 

составляющему

 

нрямыхъ

 

обязанностей,

забвеніе

   

ради

 

этого

 

дела

    

о

 

собственномъ

 

отдыхе—все

 

эти

 

ка-
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чества,

 

характеризующія

    

покойнаго.

  

составляютъ

 

удѣлъ

    

натуръ

нзбранныхъ.

Уже

 

первые

 

шаги

 

покойнаго

 

на

 

арене

 

общественной

 

дея-

тельности

 

запечатлены

 

любовію

 

къ

 

труду,

 

который

 

онъ

 

поетавнлъ

задачей

 

своей

 

жизни.

 

Молодой

 

студентъ

 

Вятской

 

духовной

 

семина-

ріи

 

выпуска

 

1870

 

года

 

Н.

 

ІІ-чъ,

 

сряду

 

со

 

студенческой

 

скамьи

посвятнвшій

 

себя

 

педагогическому

 

делу,

 

„за

 

отличное

 

усердіе

 

къ

этому

 

делу"

 

почти

 

ежегодно,

 

начиная

 

съ

 

1872

 

г.,

 

получаетъ

рядъ

 

деножныхъ

 

иаградъ

 

при

 

послѣдователыюмъ

 

учительстве

 

въ

Лебяжскомъ,

 

Лопья.іьскомъ

 

и

 

Кукарскомъ

 

народныхъ

 

училищахъ.

Награды

 

даны

 

были

 

ему

 

въ

 

1872,

 

73,

 

74,

 

76

 

и

 

78

 

г.г.

 

Учи-

тельство

 

въ

 

Кукаркѣ

 

было

 

последнею

 

данью,

 

которую

 

принесъ

Министерству

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

своими

 

трудами

 

покойный

деятель.

 

Съ

 

28

 

октября

 

1881

 

г.

 

сфера

 

его

 

деятельности

 

пере-

носится

 

въ

 

Ведомство

 

Православнаго

 

Исповѣданія!

 

Съ

 

этого

 

вре-

мени

 

послужной

 

списокъ

 

называетъ

 

Н.

 

II-ча

 

уже

 

учителсмъ

 

арно-

метнкн

 

и

 

географіи

 

въ

 

Нолпнскомъ

 

духовномъ

 

училище,

 

а

 

14

декабря

 

1895

 

г.

 

YII

 

графа

 

того

 

же

 

формуляра

 

даетъ

 

ему

 

назва-

ніе

 

„старшаго

 

преподавателя

 

училища".

 

Въ

 

Нолинскѣ

 

энергія

 

и

трудолюбіе

 

покойнаго

 

сказались

 

въ

 

полной

 

мере.

 

Николай

 

Илыічъ

здесь

 

уже

 

не

 

учитель

 

только

 

ариѳметпкн

 

и

 

географіи, —здесь

онъ

 

одновременно

 

и

 

делопроизводитель

 

учнлпщнаго

 

Правленія

(1891— 94

 

г.)

 

и

 

членъ-дѣлопропзводитель

 

отделенія

 

Вятскаго

Епарх.

 

учнлпщнаго

 

совета

 

(1889

 

-

 

1895);

 

здесь

 

онъ

 

и

 

опытный

библіотекарь

 

и

 

заботливый

 

блюститель

 

вверенныхъ

 

ему,

 

какъ

 

эко-

ному,

 

пнтересовъ,

 

здесь

 

онъ

 

неоднократно

 

нсправляетъ

 

должность

помощника

 

смотрителя.

 

—

 

Желаніе

 

принести

 

пользу

 

своимъ

 

пнтом-

цамъ

 

въ

 

ихъ

 

будущемъ

 

житейскомъ

 

обиходе

 

побуждаетъ

 

Николая

Ильича

 

взять

 

въ

 

свои

 

опытныя

 

руки

 

первоначальную

 

организацію

устроенной

 

при

 

училище

 

столярной

 

мастерской,

 

которою

 

онъ

 

и

заведуетъ

 

безъ

 

всякаго

 

вознагражденія

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

съ

 

по-

ловиной

 

летъ.

 

Не

 

разъ,

 

(особенно

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

существо-

ванія

 

мастерской),

  

приходилось

    

удивляться,

 

откуда

    

у

 

человека
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является

 

такая

 

энергія,

 

которая

 

послѣ

 

утомителыіыхь

 

класснызСь

заиятііі

 

и

 

наскоро

 

съѣдоннаго

 

обѣда

 

влекла

 

его

 

снова

 

нъ

 

учили-

ще,

 

чтобы

 

въ

 

продолженіп

 

цѣлых'і>

 

двухъ

 

часопъ

 

пробыть

 

йъ

мастерской

 

*).

 

Должно

 

констатировать,

 

что

 

только

 

любовь

 

къ

 

ла-

Лымъ

 

сіиіъ,

 

вызывающая

 

желаніе

 

поразнообразнть

 

пхъ

 

скучную,

монотонную

 

жизнь,

 

заставляла

 

Н.

 

И-ча

 

забывать

 

о

 

собственному

отдыхѣ.

 

Вообще

 

нужно

 

сказ;іть.

 

что

 

ученнка.мъ,

 

жс.шшшмъ

 

по-

лучить

 

отъ

 

своего

 

учителя

 

какія-лпбо

 

разъяснонін

 

но

 

впѣурочное

время,

 

не

 

приходилось

 

слышать

 

отт»

 

покоіінаго:

 

„мнѣ

 

некогда,

 

не

могу'

 

и

 

т.

 

п.

 

Все,

 

что

 

только

 

приносило

 

пользу

 

дѣтямъ,

 

облег-

чало

 

нхъ

 

труд-ь,

 

доставляло

 

нмъ

 

пріятное

 

разплоченіе,

 

-

 

псе

 

ЭТО

было

 

близко

 

сердцу

 

Н.

 

П.

 

и

 

находило

 

въ

 

немъ

 

для

 

себя

 

живой

отк.шкъ.

 

По

 

его

 

рокомеидацін

 

пріобрѣтаются

 

для

 

училища

 

раз-

личная

 

наглядный

 

пособін.

 

(типы

 

человѣческнхъ

 

расъ,

 

геогртри-

чѳскія

 

картины

 

и

 

проч.),

 

которыми

 

онъ

 

пользуется

 

и

 

въ

 

урочное

и

 

во

 

впѣклассноо

 

время,

 

когда

 

къ

 

тому

 

представлялся

 

удобный

случай.

 

Въ

 

видахъ

 

пользы

 

и

 

развлоченія

 

для

 

ученнковъ.

 

Н.

 

И-чъ

съ

 

полною

 

готовностію

 

очень

 

часто

 

бралъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

иллю-

страции

 

при

 

помощи

 

волшебнаго

 

фонаря

 

устраипаемыхъ

 

для

 

уче-

ннковъ

 

чтенііі.

 

Ни

 

осенняя

 

слякоть,

 

ни

 

дождь,

 

ни

 

зимняя

 

вьюга

не

 

удерживали

 

Н.

 

И-ча

 

въ

 

квартирѣ

 

и

 

онъ

 

еще

 

до

 

назначенна-

го

 

времени

 

являлся

 

въ

 

аудпторію,

 

чтобы

 

показать

 

дѣтямъ

 

люби-

мый

 

или

 

туманный

 

картины.

 

Нужно

 

было

 

впдѣть,

 

какой

 

счастли-

вой

 

улыбкой

 

озарялось

    

лицо

 

незабвеннаго

  

покойника,

 

когда

 

по-

*)

 

Завятія

 

въ

 

училищной

 

мастерской

 

начались

 

съ

 

20

 

марта

 

1900

 

г.

По

 

окончаніи

 

перваго

 

года

 

занятій

 

въ

 

мастерской

 

Н.

 

И-чъ

 

представилъ

обстоятельный

 

отчетъ.

 

Отчетъ

 

былъ

 

заслушанъ

 

въ

 

училищнояъ

 

ІІравлеіііи
23

 

авг.

 

1901

 

г.

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

журналомъ

 

представленъ

 

Его

 

Преосвящен-
ству.

 

Преосвященный

 

Алексій,

 

бывшій

 

En-

 

Вятскій

 

и

 

Слободской.,

 

иоло-

жилъ

 

слѣдующую

 

резолюцію:

 

„5

 

сент.

 

1901

 

г.

 

Съ

 

удовольствісмъ

 

про-

челъ

 

обстоятельный

 

отчетъ

 

по

 

столярной

 

мастерской.

 

Благодарю

 

Г.

 

Попе-
чителя

 

училища

 

и

 

завѣдующаго

 

П.

 

И.

 

Шишкина

 

за

 

любовное

 

отношеніе
къ

 

новому

 

учреждение,

 

приносящему

 

въ

 

воспитательвомъ

 

отношепіи

 

не-

солнѣнную

 

пользу

 

дѣтямъ".
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казываемыя

 

имъ

 

картины

 

вызывали

 

нскрешіій

 

дѣтскій

 

восторгъ.

Кто

 

вндѣлъ

 

это,

 

тотъ

 

пойметъ,

 

какія

 

чувства

 

буднлъ

 

въ

 

сердцѣ

H.

 

И-ча

 

этоть

 

дѣтскій

 

восторг ь.

 

— Ооиг-ірныя

 

нрпкладныя

 

знанія,

которыми

 

вдадѣлъ

 

H.

 

И-чъ,

 

дали

 

ему

 

возможность

 

быть

 

полѳз-

нымъ

 

училищу

 

и

 

во

 

многнхъ

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

Нужно

 

было,

напр.,

 

исправить

 

или

 

просто

 

провѣрить

 

училищные

 

часы,

 

и

 

много-

опытный

 

Н.

 

П-чъ

 

къ

 

услугамъ

 

училища.

 

Онъ

 

не

 

только

 

про-

вѣряетъ

 

часы,

 

но

 

и

 

лично

 

самъ

 

дарить

 

училище

 

солнечными

 

ча-

сами

 

своей

 

работы.

 

Устроенные

 

имъ

 

въ

 

1901

 

году

 

солнечные

часы

 

указываютъ

 

разницу

 

во

 

времени

 

для

 

Ньюіорка,

 

Лондона,

Парижа,

 

Берлина,

 

Москвы,

 

С.-Петербурга

 

и,

 

наконецъ,

 

Нолпн-

ска. —Задымитъ

 

въ

 

какомъ-нибудь

 

классѣ,

 

или

 

вообще

 

случится

какой-либо

 

дефектъ

 

въ

 

отопленіи,

 

и

 

И.

 

И-чъ.

 

хорошо

 

знакомый

съ

 

устройствомъ

 

учнлпщнаго

 

отопленія,

 

живо

 

паладптъ

 

дѣло.

 

Ис-

портится

 

училищный

 

водопроводъ,

 

опять

 

обращаются

 

къ

 

Николаю

Ильичу

 

за

 

совѣтомъ,

 

какъ

 

помочь

 

бѣдѣ.

 

-

 

Не

 

только

 

училище,

для

 

благосостоянія

 

котораго

 

Н.

 

И-чъ

 

не

 

щадплъ

 

ни

 

снлъ,

 

ни

здоровья,

 

но

 

и

 

многія

 

частныя

 

лица,

 

пользовавшіяся

 

его

 

услугами,

сохранять

 

о

 

немъ

 

признательное

 

воспомннаніе.

 

Вообще,

 

при

 

оцѣнкѣ

личности

 

покойнаго

 

умѣстно

 

заметить,

 

что

 

оиъ

 

по

 

возможности

старался

 

быть

 

всѣмъ

 

вся.

 

Конечно,

 

у

 

Николая

 

Ильича,

 

какъ

 

и

у

 

всякаго

 

смертнаго,

 

были

 

и

 

недостатки

 

и

 

даже

 

немалые,

 

но

 

во

всякомъ

 

случаѣ,

 

они

 

съ

 

пзбыткомъ

 

покрываются

 

и,

 

можно

 

сказать,

.совершенно

 

затушевываются

 

илотнымъ

 

слоемъ

 

крупныхъ

 

досто-

инствъ.

 

Въ

 

частной

 

жизни

 

И.

 

И-чъ

 

являлся

 

радушнымъ

 

хозя-

нномъ

 

и

 

любезнымъ

 

собесѣдннкомъ,

 

съ

 

которымъ

 

пріятно-

 

было

раздѣлить

 

часы

 

досуга.

 

Предлагая

 

угощеніе

 

въ

 

формѣ

 

чая

 

съ

отличиымъ

 

вареньемъ

 

собственнаго

 

прнготовлеиія

 

(нокойиикъ

 

съ

большимъ

 

нскусствомъ

 

самъ

 

приготовляль

 

разнаго

 

рода

 

варенье,

маринады,

 

солепья

 

и

 

пр.),

 

Николай

 

Ильпчъ

 

доставнтъ,

 

бывало,

еще

 

большее

 

наслажденіе

 

своими

 

разсказамп

 

о

 

видѣиномъ

 

и

 

слы-

шанпомъ.

Смерть

 

къ

 

Н.

 

И-чу

 

подкралась

 

иезамѣтно:

    

онъ

 

скончался
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скоропостижно,

 

на

 

пароход];,

 

при

 

возвращеиін

 

изь

 

Вятки

 

въ

Нолинскъ.

 

Еще

 

наканунѣ

 

онъ

 

бы.іъ,

 

казалось,

 

совершенно

 

здо-

ровъ,

 

вечеромъ

 

ннлъ

 

чай

 

и

 

ужппалъ

 

въ

 

комііапіп

 

съ

 

знакомымъ

священникомъ.

 

Послѣ

 

ужина

 

сотрапезники

 

разстались

 

съ

 

взаимны-

ми

 

б.іапіпожеланіямн

 

и,

 

разумѣется,

 

безъ

 

всякой

 

мысли

 

о

 

томъ,

что

 

одішъ

 

изъ

 

нихъ

 

уже

 

стоить

 

на

 

порогѣ

 

къ

 

вѣчности.

 

11.

 

П-чъ

легъ

 

спать

 

въ

 

общей

 

каютѣ

 

2-го

 

класса.

 

Утромъ

 

одшгь

 

изь

иассажпровъ

 

слышалъ

 

слабые,

 

болѣзненные

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

ужо

предсмертные

 

стоны

 

Н.

 

И-ча,

 

но

 

не

 

нридалъ

 

этому

 

значеііін.

Между

 

тѣмъ

 

нроснувшіося

 

пассажиры

 

принялись

 

уже

 

за

 

обычное

утреннее

 

чаеиптіе.

 

Николай

 

Ильнчъ

 

не

 

поднимался

 

съ

 

своего

ложа.

 

Вчерашній

 

его

 

комнашонъ-свнщопнннкъ

 

сталъ

 

его

 

будить,

но

 

всѣ

 

его

 

уси.іія

 

въ

 

этомь

 

рправленіи

 

оказались

 

тщетными;

всѣ

 

присутствующее

 

нодоумѣвали.

 

Общему

 

недоумѣнію

 

ноложилъ

конецъ

 

одниъ

 

знакомый

 

съ

 

медициной

 

пассажиръ.

 

Производя

 

надъ

мнимо

 

сиящимъ

 

Нико.таемъ

 

Н-мъ

 

нѣкоторые

 

эксперименты,

 

онъ

коистатнровалъ

 

смерть.

Первое

 

извѣстіо

 

о

 

безвременной

 

кончннѣ

 

H.

 

И-ча

 

привезла

въ

 

Нолинскъ

 

певѣстка

 

покоіінаго

 

Александра

 

Ивановна

 

Мышкн-

на,

 

вдова

 

о.

 

протоіерея

 

В.

 

И.

 

Мышкина.

 

0.

 

Смотритель

 

училища

сряду

 

же

 

прннялъ

 

рядъ

 

мѣръ,

 

соотвѣтствующнхъ

 

даняымъ

 

об-

стоятельствамъ.

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

отправился

 

къ

 

мѣстному

 

ис-

правнику

 

и

 

заручился

 

отъ

 

него

 

разрѣіпсніемъ

 

на

 

перевезеиіе

 

тѣ-

ла

 

въ

 

Нолинскъ.

 

Затѣмъ,

 

запасшись

 

необходимыми

 

для

 

перевезе-

нія

 

тѣла

 

вещами,

 

онъ

 

отправился

 

на

 

Медвѣдскую

 

пристань,

 

что-

бы

 

тамъ

 

лично

 

сдѣлать

 

распоряженія,

 

вызываемыя

 

печальной

церемоніей. — По

 

доставлены

 

почпвшаго

 

въ

 

Нолинскъ,

 

на

 

третій

день

 

было

 

совершено

 

его

 

погребете,

 

при

 

участіи

 

5

 

протоіереевъ

и

 

0

 

свящепниковъ.

 

Мѣстомъ

 

нослѣдняго

 

упокоенія

 

H.

 

И-ча,

 

съ

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

послужила

 

ограда

 

Нолпнскаго

собора.

 

Привелъ

 

Господь

 

труженику

 

успокоиться

 

въ

 

нѣсколькнхъ

саженяхъ

 

отъ

 

того

 

здаііія.

 

гдѣ

 

раньше

 

помѣщалось

 

духовное

 

учи-

лище,

 

которому

 

много

 

лѣтъ

    

съ

 

такою

 

честію

 

служнлъ

 

Н.

 

II -чъ.



-

 

106-2

 

—

Каникулярное

 

время

 

лишило

 

возможности

 

нѣкоторыхъ

 

со-

служнвцевъ,

 

а

 

равно

 

и

 

воспитаншіковъ,

 

присутствовать

 

при

 

ііе-

чалыюмъ

 

обрядѣ

 

погребенія.

 

зато

 

бывгаіе

 

въ

 

Нолинскѣ

 

члены

училищной

 

корпораціп

 

пмѣлн

 

случай

 

молиться

 

не

 

только

 

въ

 

день

похоронъ

 

за

 

литургіею

 

и

 

предшествующими

 

похоронамъ

 

панихи-

дами,

 

но

 

п

 

въ

 

9-й,

 

20-й

 

и

 

40-й

 

день

 

кончины,

 

такъ

 

какъ

 

о.

Смотритель

 

въ

 

эти

 

дни

 

служилъ

 

заупокойныя

 

литургіи.

 

27

 

авгу-

ста

 

всѣ

 

члены

 

училищной

 

корпораціи

 

и

 

воспитанники,

 

по

 

окон-

чаиіи

 

уроковъ,

 

имѣли

 

возможность

 

помолиться

 

за

 

сослуживца

 

и

наставника

 

на

 

пашгаідѣ

 

и

 

литін.

 

Первая

 

совершена

 

была

 

о.

Смотрителемъ

 

въ

 

училищной

 

церкви,

 

a

 

литія

 

отслужена

 

на

 

могилѣ.

Вслѣдъ

 

за

 

совершеніемъ

 

лптіи

 

о.

 

Смотритель

 

обратился

 

къ

 

вос-

иитаішикамъ

 

съ

 

краткою

 

рѣчыо,

 

въ

 

которой

 

приглашалъ

 

нхъ

молиться

 

за

 

покойнаго

 

учителя

 

какъ

 

ежедневно,

 

такъ

 

и

 

за

 

бого-

служеніями.

 

Хочется

 

вѣрить,

 

что

 

и

 

дѣтская

 

молитва

 

и

 

понесен-

ные

 

многополезные

 

труды

 

доставятъ

 

утѣшеніе

 

достопамятному

трудолюбцу

 

es

 

день

 

онъ

 

услышать

 

отъ

 

Нелпцепріятнаго

 

Судіи

 

и

Мздовоздоятеля

 

сей

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

желанный

 

гласъ:

 

рабе

 

бла-

гій

 

и

 

вгьрный:

 

о

 

малѣ

 

былъ

 

ecu

 

вѣренъ,

 

надъ

 

многими

тя

 

поставлю:

 

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

твоего

 

(Мѳ.

 

25,

21).

Уч.

 

Н.

 

Голннсісій.

Разныя

   

извѣстія.

Изъ

 

жизни

 

другихъ

 

епарх'ш. —Рязанское

 

духовенство

постановило,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

уже

 

сообщалось,

 

послать

 

на

 

обще-

епархіальный

 

счетъ

 

одну

 

нзъ

 

окончившнхъ

 

курсъ

 

въ

 

епархіаль-

номъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

по

 

рекомендацін

 

Совѣта

 

училища,

 

въ

Петербургъ— въ

 

медицинскій

 

ипстнтутъ

 

стипендіаткой

 

по

 

300

 

р.

въ

 

годъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

 

обязательно

 

прослужила

 

пять

 

лѣтъ

въ

 

своемъ

 

училнщѣ

   

въ

 

качествѣ

   

женщины-врача,

   

съ

 

вычетомъ
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изъ

 

ея

 

жалованья

 

за

 

это

 

время. —Такое

 

постанов.іеіііе

 

Рязанскаго

духовенства

 

..Тамбовск.

 

Еп.

 

Вѣдом."

 

выставляютъ,

 

какъ

 

примѣръ,

заслуживающій

 

подражанія

 

другихъ

 

епархій.

Тѣ-же

 

Вѣдомости

 

останавлпваютъ

 

внпманіе

 

епархіалыіаго

духовенства

 

на

 

устройствѣ

 

подворья

 

для

 

пріѣзжающаго

 

въ

 

г.

 

Там-

бовъ

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Разные

 

постоялые

 

дворы

 

бываютъ

иногда

 

неприличны,

 

номера

 

и

 

гостиницы

 

иногда

 

дороги

 

и

 

удале-

ны

 

отъ

 

тѣхъ

 

мѣстъ.

 

которыя

 

нужны

 

для

 

лицъ

 

духовныхъ.

Кромѣ

 

этихъ

 

нежелателыіыхъ

 

явленій,

 

устройство

 

подворья

 

вы-

годно

 

и

 

съ

 

коммерческой

 

стороны:

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

платить

деньги

 

въ

 

частныя

 

руки,

 

съ

 

останавливающихся

 

на

 

подворьѣ

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ

 

могла-бы

 

быть

 

взимаема

 

небольшая

 

плата,

 

которая

шла-бы

 

на

 

увеличеніе

 

епархіальныхъ

 

кагшталовъ.

 

—

 

Эту

 

мысль

поддержпваютъ

 

„Пеизенскія

 

En.

 

Вѣдом.":

 

„духовенство

 

Пензен-

ской

 

епархіп,

 

при

 

посѣщеніи

 

Пензы,

 

останавливается

 

частію

 

на

свѣчномъ

 

заводѣ;

 

но

 

помѣщенія

 

свѣчного

 

завода

 

не

 

могутъ

 

при-

нимать

 

всѣхъ

 

нуждающихся.

 

За

 

помѣщенія

 

платы

 

не

 

взимается".

Съѣздъ

 

духовенства

 

С.-Петербургской

 

епархіи,

 

отклонпвъ

ходатайство

 

общества

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

студентамъ

С.-Петербургской

 

дух.

 

академін

 

объ

 

оказаніи

 

пособія,

 

выразилъ,

между

 

прочимъ,

 

мысль,

 

что

 

благовременно

 

было

 

бы

 

поднять

 

воп-

росъ

 

о

 

допущеніи

 

въ

 

стѣны

 

дух.

 

академій

 

всѣхъ

 

безъ

 

нсключе-

иів

 

семинаристовъ.

 

-

 

Дѣйствительно,

 

современное

 

пастырство

 

нуж-

дается

 

въ

 

высшемъ

 

богословскомъ

 

образованіи;

 

но

 

сомнительно,

чтобы

 

къ

 

высшему

 

образованію

 

способны

 

были

 

всѣ,

 

когда

 

нѣкото-

рые

 

даже

 

среднюю

 

школу

 

оканчиваютъ

 

только

 

благодаря

 

крайней

снисходительности.

 

Не

 

превратятся-ліі

 

академіи

 

въ

 

фабрики

 

днп-

ломовъ?

 

Доступъ

 

въ

 

дух.

 

академіп

 

открытъ

 

окончшшшмъ

 

курсъ

съ

 

званіемъ

 

студента.

 

Но

 

многіе-ли

 

пользуются

 

этимъ

 

правомъ?
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m
Въ

 

послѣднее

 

время

 

замѣчаетя

 

недостатокъ

 

въ^кандидатахъ

для

 

зачѣщенія

 

учнтельскнхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

духовныхъ

 

соминарінхъ

и

 

духовныхъ

 

учплнщахъ.

 

Причина

 

этого

 

явленія

 

объясняется

тяжелымъ

 

матѳріалънымъ

 

положеніемъ

 

преподавателей

 

семпнарііі

 

и

училищъ.

 

„С.-Петербургск.

 

Вѣдомостіг'

 

естественно

 

приходятъ

 

къ

заключенію

 

объ

 

улучшеніи

 

этого

 

положенія

 

нутемъ

 

увеличены

жалованья,

 

по

 

примѣру

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

уве-

личившаго

 

оклады

 

жалованья

 

учителей

 

гнмназін.

 

„Церк.

 

Вѣст-

никъ"

 

прибавляетъ,

 

что

 

и

 

нравственное

 

положеніе

 

преподавате-

лей

 

семннарін

 

не

 

завидно:

 

движепія

 

но

 

службѣ

 

иѣтъ,

 

такъ

 

какъ

начальственныя

 

должчюсти,

 

напболѣе

 

обезпеч(чіныя,

 

занимаются

лицами

 

монашествующими.

 

Удручающпмъ

 

образомъ,

 

прибавляетъ

„Церкови.

 

Вѣстникъ",

 

дѣйствуетъ

 

на

 

учащнхъ

 

и

 

фактъ

 

наблю-

давшагося

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

шатанія

 

п

 

безпорядочиостп

 

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Волнепія

 

среди

 

семинаристовъ

начали

 

пріобрѣтать

 

эпидемнческій

 

характеръ

 

и

 

переходятъ

 

въ

уголовщину.

Не

 

только

 

духовно-учебныя

 

завѳд^нія,

 

но

 

п

 

цорковныя

 

шко-

лы

 

составляютъ

 

предметъ

 

заботливости

 

духовенства.

 

Смоленскій

съѣздъ

 

духовенства,

 

вслѣдствіе

 

доклада

 

епархіальн.

 

наблюдателя,

постановила

 

1)

 

всѣ

 

церкви,

 

въ

 

приходахъ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

должны

 

вносить

 

на

 

содерженіе

 

шко.іъ

 

уѣзда

 

—

10

 

р.

 

однокомплектныя

 

сельскія

 

и

 

15

 

р.

 

городскія

 

и

 

сельскія

двухкомплектныя:

 

2)

 

установить

 

сборъ

 

по

 

1

 

коп.'

 

съ

 

приходской

души

 

съ

 

сельскихъ

 

и

 

по

 

2

 

коп.

 

съ

 

городскнхъ

 

церквей

 

ѳпархін;

3)

 

повсемѣстно

 

производить

 

тарелочный

 

сборъ

 

въ

 

день

 

Св.

 

Ни-

колая

 

(6

 

декабря);

 

просить

 

приходскія

 

попечительства

 

оказывать

возможно

    

болыпія

    

пособія

 

школамъ

 

своего

 

прихода.

Изъ

 

послѣднихъ

    

журналовъ

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

разныхъ

епархій

 

можно

 

замѣтить,

    

что

 

программа

 

съѣздовъ

   

расширяется;
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духовенство

 

на

 

съѣздахъ

 

подвергаешь

 

обсужденію

 

вопросы

 

не

только

 

чисто-матеріальнаго

 

характера,

 

по

 

и

 

другіе,

 

нмѣющіе

 

бли-

жайшее

 

отношеніе

 

къ

 

пастырскому

 

служенію

 

священника

 

и

 

пс-

полненія

 

имъ

 

его

 

нрямыхъ

 

обязанностей.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Гурійско-Мингрельской

  

епархіи,

 

бывшііі

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

истекша-

го

 

года

 

составилъ

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

даже

 

особое

 

иостановленіе. __

Тотъ-же

 

съѣздъ,

 

обсуднвъ

 

вопросъ

 

о

 

нробужденіп

 

дѣятелыюстп

 

церк,-

прпх.

 

попечнтельствъ

 

и

 

учрежденін

 

шко.іыіыхъ

 

совѣтовъ,

 

посга-

новилъ

 

предложить

 

духовенству

 

еиархін

 

открыть

 

церк.-приходскія

попечительства

 

при

 

каждой

 

церкви

 

въ

 

вндахъ

 

лучшаго

 

благо-

устройства

 

и

 

благолѣпія

 

приходскнхъ

 

храмовъ

 

и

 

вообще

 

упоря-

дочения

 

дѣлъ,

 

касающихся

 

церкви

 

и

 

прихода.

 

Учрежденіе

 

школь-

ных!

 

совѣтовъ

 

съ

 

цѣлію

 

поддержки

 

существующихъ

 

церковныхъ

школъ

 

съѣздъ

 

прнзналъ

 

обязательнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

прпчтовъ,

въ

 

приходѣ

 

коихъ

 

нмѣются

 

школы.

 

Кромѣ

 

того,

 

тотъ

 

же

 

съѣздъ

духовенства

 

сдѣлалъ

 

постановлено

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

иогребспіи

умеришхъ

 

священниковъ

 

участвовали

 

всѣ

 

священники

 

благочнн-

нпческаго

 

округа,

 

съ

 

благочиннымъ

 

во

 

главѣ,

 

безъ

 

протонзіп

 

на

полученіе

 

какого-либо

 

вознагражденія

 

за

 

исполиеніе

 

этой

 

обязан-

ности.

 

(Изъ

 

„Пензенск.

 

Ей.

 

Вѣд."

  

1905

 

г.,

 

Щ

 

4).

Приходскгй

 

сою.іъ.

 

Не

 

такъ

 

давно

 

въ

 

періодическихъ

изданіяхъ

 

было

 

напечатано

 

сообщеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

среди

 

профее-

соровъ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

составлено

 

нѣско.іько

комиссій,

 

которыя

 

займутся

 

разсмотрѣніемъ

 

вопроса

 

о

 

церковной

реформѣ.

 

Одновременно

 

съ

 

этимъ

 

появилось

 

извѣстіе,

 

что

 

Петер-

бургское

 

духовенство

 

очень

 

заинтересовано

 

вопросомъ

 

о

 

созывѣ

 

ду-

ховнаго

 

собора

 

для

 

возвращенія

 

древняго

 

каноническаго

 

устрой-

ства

 

церкви

 

на

 

началахъ

 

соборности.

 

Но

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

какія-бы

 

комиссіи

 

ни

 

собирались,

 

какъ

 

бы

 

близко

 

къ

 

канонамъ

ни

 

желали

 

онѣ

 

измѣнпть

 

церковное

 

устройство,

 

долго

 

еще

 

будутъ

Держаться

   

въ

 

народѣ

 

и

 

обществѣ

 

прежніе

   

взгляды

 

и

 

порядки,

 

и
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сойдетъ

 

со

 

сцепы,

 

быть

 

можетъ,

 

не

 

одно

 

поколѣніе,

 

пока

 

привьет-

ся

 

реформа.

Вотъ

 

почему

 

мы

 

думаемъ.

 

что

 

одновременно

 

съ

 

движеніемъ

сверху

 

должно

 

быть

 

еще

 

движеніе

 

снизу,

 

одновременно

 

съ

 

науч-

нымъ

 

обоснованіемъ

 

мысли

 

о

 

соборности

 

церкви

 

долженъ

 

быть

принцшгь

 

соборности

 

проведенъ

 

въ

 

жизнь

 

въ

 

самомъ

 

народѣ,

 

ибо

ни

 

одна

 

реформа

 

еще

 

не

 

привилась,

 

если

 

она

 

не

 

нмѣла

 

тѣсион

связи

 

съ

 

потребностями

 

и

 

жизнью

 

народа.

 

Здѣсь

 

предстоитъ

 

не-

малая

 

работа

 

пастырю

 

церкви

 

при

 

измѣненіи

 

прежшіхъ

 

порядковъ.

Доселѣ,

 

насколько

 

мы

 

знаемъ,

 

прихожане

 

собираются

 

для

рѣшенія

 

церковныхъ

 

дѣлъ

 

только

 

въ

 

рѣдкнхъ,

 

исключнтелыіыхъ

случаяхъ,

 

напр.,

 

при

 

выборѣ

 

церковнаго

 

старосты,

 

при

 

постройкѣ

новаго

 

храма,

 

иногда -для

 

того,

 

чтобы

 

представить

 

благочинному

жалобу

 

на

 

приходскаго

 

священника.

 

И

 

при

 

томъ

 

эти

 

собранія

имѣютъ

 

чисто-внѣшній,

 

формальный

 

характеръ.

 

Соберутся

 

при-

хожане

 

въ

 

храмъ,

 

одни

 

помолчатъ,

 

другіо — болѣе

 

горячія

 

голо-

вы

 

покричатъ,

 

отстаивая

 

свое

 

мнѣніе,

 

составить

 

протоколъ,

 

под-

пишутъ

 

его

 

и

 

разойдутся

 

съ

 

миромъ,

 

забывши

 

то,

 

о

 

чемъ

 

говори-

ли.

 

Предметъ

 

церковныхъ

 

нуждъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

касается

сиорщиковъ

 

и

 

собесѣдниковъ

 

только

 

внѣшнпмъ

 

образомъ,

 

не

 

за-

давая

 

ихъ

 

души,

 

не

 

касаясь

 

ихъ

 

„святого

 

святыхъ".

А

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

глубоко

 

иногда

 

коренятся

 

церковные

интересы

 

въ

 

народѣ

 

и

 

какъ

 

иногда

 

далеко

 

не

 

безразлично

 

бываетъ

простолюдину,

 

во

 

что

 

вѣруетъ

 

его

 

сосѣдъ.

 

Если

 

бы

 

соединить

всѣхъ

 

этихъ

 

ревнителей

 

подъ

 

надлежащпмъ

 

руководствомъ,

 

то

получилась

 

бы

 

въ

 

дѣлѣ

 

защиты

 

православія

 

такая

 

сила,

 

что

 

въ

сравнены

 

съ

 

нею

 

ничтожною

 

показалась

 

бы

 

всякая

 

оффиціальная

миссія.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

то

 

или

 

иное

 

религіозное

 

вліяніе

 

вхо-

дитъ

 

въ

 

сознаніѳ

 

народа

 

не

 

столько

 

качественно—чрезъ

 

доказа-

тельность

 

извѣстнон

 

истины,

 

сколько

 

количественно,

 

чрезъ

 

испо-

вѣданіе

 

этой

 

истины

 

большинством

 

ь.

Духовенству

 

сельскому

 

различныхъ

 

приходовъ

 

и

 

различныхъ

уѣздовъ

 

нашей

 

енархіи

   

на

 

мѣстѣ

 

виднѣе,

 

около

 

какихъ

 

церков-
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и

 

ыхъ

 

ннтересовъ

 

еще

 

можно

 

соединить

 

вѣрующихъ

 

и

 

благочестиво

иастроенныхъ

 

прпхожанъ,

 

забота

 

только

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

ни

 

одно

событіе

 

церковной

 

жизни

 

не

 

было

 

чуждо

 

прихода.

 

Какъ

 

это

 

сдѣ-

лать—подскажетъ

 

тактъ

 

пастыря,

 

примѣшітелыю

 

къ

 

каждому-

случаю,

 

ио

 

сдѣлать

 

это

 

необходимо.

Всѣмъ

 

извѣстенъ,

 

далѣе,

 

основной

 

психологпческій

 

закоиъ,

по

 

которому

 

создаются

 

всякія

 

органпзаціи.

 

Нельзя

 

сплотить

 

сразу

многнхъ

 

или

 

всѣхъ

 

вмѣстѣ,

 

а

 

можно

 

только

 

по

 

одному.

 

Нельзя

въ

 

одинъ

 

годъ

 

создать

 

союзъ

 

приходскій,

 

а

 

надо

 

для

 

этого

 

много

лѣтъ.

 

Вотъ

 

почему

 

было-бы

 

желательно,

 

чтобы

 

отъ

 

дней

 

юности

и

 

до

 

самой

 

смерти

 

своей

 

свящепникъ

 

оставался

 

въ

 

одномъ

 

при-

ходе,

 

работая

 

надъ

 

приходской

 

организаціей,

 

надъ

 

началомъ

„соборности".

 

Если

 

это

 

бѣдный

 

прнходъ,

 

то

 

лучше

 

усилить

 

ка-

зенное

 

матеріалыюе

 

обезпечепіе,

 

чѣмъ

 

переводить

 

священника.

Свящепникъ

 

долженъ

 

быть

 

роднымъ

 

всѣмъ

 

прпхожанамъ,—только

тогда

 

онъ

 

будетъ

 

стоять

 

во

 

главѣ

 

прнходекаго

 

союза.

 

Онъ

 

дол-

женъ

 

воспитать

 

нѣсколько

 

поколѣній.

 

Это

 

и

 

возможно

 

теперь

 

чрезъ

законоучительство

 

въ

 

інколѣ

 

и

 

особенно

 

чрезъ

 

личную

 

близость

каждаго

 

священника

 

'къ

 

нрнхожанину.

 

Ему

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

кому

либо

 

открыты

 

двери

 

каждаго

 

дома:

 

онъ

 

желанный

 

гость

 

и

 

въ

радости,

 

и

 

въ

 

горѣ,

  

особенно

 

въ

 

горѣ.

Но

 

есть

 

еще

 

особый

 

видь

 

общенія,

 

который

 

не

 

продусмот-

рѣнъ

 

приходской

 

практикой,

 

но

 

который,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

также

много

 

содѣйствовалъ-бы

 

развптію

 

соборнаго

 

начала.

 

Въ

 

болыиип-

ствѣ

 

епархій

 

ежемѣсячно

 

собираются

 

окружныя

 

собранія.

 

Волыпею

частью —это

 

собраніе

 

экономическая

 

характера,

 

но

 

по

 

мѣстамъ

на

 

ннхъ

 

обсуждаются

 

вопросы

 

пастырскаго

 

характера

 

и

 

общей

церковной

 

жизни.

 

Отчего

 

бы

 

не

 

сдѣлать

 

эти

 

собранія

 

не

 

только

кастовыми,

 

но

 

и

 

общими,

 

допустнвъ

 

сюда

 

мірянъ.

 

но

 

крайней

мѣрѣ,

 

наиболѣе

 

уважаемыхъ

 

пзъ

 

нихъ.

 

Напр.,—церковныхъ

 

ста-

рость

 

приходовъ

 

между

 

ними

 

есть

 

не

 

мало

 

людой

 

очень

 

даро-

внтыхъ

 

и

 

по

 

своему

 

начнтанныхъ

 

п

 

болыпнхъ

 

радѣтелеіі

 

о

 

цер-

кви

 

Вожіей.

    

Моглн-бы

 

быть

    

съ

 

пользой

 

приглашены

    

на

 

такое
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собраніе

 

уважаемые

 

прихожане.

 

Почему

 

они

 

не

 

могутъ

 

участво-

вать

 

въ

 

рѣшеніи

 

церковныхъ

 

вопросовъ?

 

Только

 

нѣтъ

 

у

 

нихъ

священнаго

 

званія

 

да

 

длиннаго

 

костюма.

 

Они,

 

правда,

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

не

 

образованы,

 

т.

 

е.

 

не

 

получили

 

диплома,

 

но

 

начи-

танность

 

ихъ

 

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ

 

иногда

 

поразительна,

 

также

 

в

въ

 

богослужебныхъ

 

кннгахъ

 

и

 

святоотеческпхъ

 

твореніяхъ.

 

Мно-

гіе—скажемъ

 

необинуясь— превзойдутъ

 

даже

 

самнхъ

 

батюшекъ.

Имъ-ли

 

не

 

мѣсто

 

въ

 

обсужденін

 

вопросовъ

 

церковнаго

 

характера,

особенно

 

при

 

ихъ

 

любви

 

къ

 

церкви

 

Божіеіі,

 

при

 

знанін

 

приход-

ской

 

жизни,

 

при

 

ихъ

 

близости

 

къ

 

простому

 

пароду?

Мы

 

очень

 

желали

 

бы,

 

чтобы

 

лица,

 

ннтересующіяся

 

при-

ходскимъ

 

вопросомъ

 

вообще

 

и

 

развитіемъ

 

соборнаго

 

начала

 

въ

приходѣ

 

въ

 

особенности,

 

на

 

основаніи

 

фактического

 

матеріала

исправили

 

ошибки

 

этой

 

статьи

 

и

 

указали

 

новые

 

способы,

 

какими

возможно

 

приближеніе

 

прихожанъ

 

къ

 

церкви

 

и

 

развитіе

 

соборнаго

начала

 

въ

 

приходѣ.

 

(Изъ

 

„Самарск.

 

Еп.

 

Вѣд.",

 

1906

 

г.

 

«№

 

14).

Отголоски

 

жизни

 

и

 

литературы.—Какъ

 

печально,

 

что

въ

 

печати

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

стали

 

встрѣчаться

 

пастыри,

 

извѣ-

рившіеся

 

въ

 

жизни,

 

въ

 

ея

 

смыслъ,

 

цѣнность

 

и

 

содержательность.

Съ

 

разочарованно-скептической

 

улыбкой

 

они

 

дѣлятся

 

съ

 

вами

 

сво-

ими

 

впечатлѣніями,

 

вынесенными

 

изъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

вдумчива-

го

 

отношенія

 

къ

 

окружающей

 

дѣйствительностн

 

и

 

говорятъ:

„жизнь

 

наша

 

вяла,

 

безцвѣтна" — это

 

де

 

старая

 

истина.

 

Такія

обыденныя,

 

наскучившія

 

явленія,

 

какъ

 

„юбилей

 

съ

 

поднесенісмъ

креста,

 

торжественный

 

засѣданія

 

съ

 

рѣчами,

 

обѣды

 

съ

 

тостами"...,

или

 

„лошадиный

 

спортъ,

 

вечера

 

съ

 

неизбѣжными

 

картами

 

и

 

скука,

скука,

 

скука"...

 

вотъ

 

вся

 

наша

 

жизнь

 

со

 

всѣми

 

ея

 

прелестями.

Спрашивается:

 

справедливо-ли

 

такое

 

пренебрежительное

 

от-

ношеніе

 

къ

 

окружающей,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

неприглядной

 

дѣйстви-

тельности?

 

Слѣдуетъ

 

ли

 

и

 

хорошо-ли

 

высокомѣрно

 

отворачиваться

отъ

 

этой

 

дѣйствительности

 

потому

 

лишь,

 

что

 

въ

 

ней

 

„нѣтъ

 

мыслн
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ii

 

жизни"?

 

Что

 

ни

 

говорите— несправедливо,

 

не

 

слѣдуетъ

 

и

 

не

хорошо.

 

Прежде

 

всего,

 

неужели

 

наша

 

жизнь

 

такъ

 

ужъ

 

безцвѣт-

на

 

и

 

безсодержательна,

 

что

 

не

 

въ

 

состояніи

 

заинтересовать

 

совре-

менна™

 

мыслящаго

 

человѣка

 

и

 

увлечь

 

его

 

въ

 

сферу

 

своихъ

нуждъ,

 

задачъ

 

и

 

интересовъ?—Сколько

 

самыхъ

 

насущныхъ

 

во-

просовъ

 

выдвигаетъ

 

наша

 

жизнь

 

каждый

 

день

 

и

 

все

 

воиросовъ

глубокнхъ,

 

неотложныхъ

 

и

 

настойчиво

 

тробующихъ

 

разрѣшенія.

Мысль,

 

внимательно

 

слѣдящая

 

за

 

этими

 

вопросами,

 

просто

 

теряет-

ся

 

среди

 

нихъ,

 

не

 

будучи

 

въ

 

состояніи

 

сознательно

 

оріентнровать-

ся

 

во

 

всей

 

ихъ

 

массѣ.

 

Что

 

касается

 

нашей

 

духовной

 

печати,

 

то

 

и

послѣдняя

 

дружно

 

дѣлаетъ

 

свое

 

дѣло,

 

служа

 

одновременно

 

посред-

никомъ

 

между

 

читателями

 

и

 

жизнью,

 

ходатаемъ

 

ея

 

нуждъ

 

и

учителемъ

 

нашнхъ

 

обязанностей.

Но

 

и

 

помимо

 

этого,

 

достаточно

 

взглянуть

 

на

 

себя,

 

не

 

какъ

на

 

безстрастныхъ

 

наблюдателей

 

чуждаго

 

міра,

 

а

 

какъ

 

на

 

его

живыхъ

 

членовъ,

 

несущнхъ

 

на

 

себѣ

 

опредѣленныя

 

обязанности,

какъ

 

на

 

работниковъ,

 

прнзванныхъ

 

вносить

 

въ

 

окружающую

 

сре-

ду

 

свѣтъ

 

знанія

 

и

 

идеальныхъ

 

интересовъ,

 

дающихъ

 

истинное

счастіе,

 

достаточно

 

только

 

такимъ

 

образомъ

 

взглянуть

 

на

 

себя,

чтобы

 

и

 

наша,

 

и

 

окружающая

 

жизнь

 

получила

 

высшій

 

смыслъ

 

и

серьезное

 

содержаніе.

 

Тургеневъ

 

называетъ

 

жизнь

 

мастерскою,

 

но

съ

 

нимъ

 

нельзя

 

вполнѣ

 

согласиться,

 

жизнь

 

есть

 

не

 

только

 

ма-

стерская,

 

но

 

и

 

храмъ,

 

и

 

чѣмъ

 

шире,

 

богаче

 

и

 

чище

 

мы

 

дѣлаемъ

этотъ

 

храмъ,

 

тѣмъ

 

и

 

жизнь

 

наша

 

становится

 

чище,

 

осмысленнѣе

и

 

человѣчнѣе.

И

 

пусть

 

бы

 

только

 

въ

 

жизни,

 

а

 

то

 

и

 

въ

 

печати

 

становит-

ся

 

замѣтнымъ

 

отсутствіе

 

извѣстныхъ,

 

твердо

 

н

 

ясно

 

установлен-

ныхъ

 

общихъ

 

понятій,

 

убѣжденій,

 

идеаловъ

 

и

 

вѣрованій.

 

Даже

въ

 

духовныхъ

 

журналахъ

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

можно

 

услѣдить

 

ка-

кую-то

 

путаницу

 

руководящихъ

 

идей,

 

шаткихъ,

 

колеблющихся,

готовыхъ

 

ежеминутно

 

рухнуть

 

и

 

перемѣнить

 

фронтъ.

 

Какъ

 

при

такихъ

 

условіяхъ

 

разобраться

   

читателю,

 

ищущему

 

идейнаго

 

ру-
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ководптельства

 

отъ

 

авторнтетнаго

 

печатнаго

 

слова'.'

 

(Пзъ

  

„ІІолтан

Еп.

 

Вѣд.",

   

1905

 

г.,

 

M

 

10).

Архипастырское

 

слово

 

посылаюнпиіъ

 

оезьимеыиыя

письма. —Преосвящ.

 

Владиміръ.

 

епнскопъ

 

Кішшневсі;ііі.

 

обратил-

ся

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомостн

 

къ

 

своей

 

паствѣ

 

съ

 

елѣдую-

щими

 

словами

 

по

 

поводу

 

безъимснныхъ

 

писемъ:

„Съ

 

первыхъ

 

дней

 

встуиленія

 

моего

 

въ

 

управленіе

 

Киши-

невскою

 

епархіей

 

я

 

сталъ

 

получать

 

письма

 

бозъпмннныя

 

(аноннм-

ныя)

 

или

 

съ

 

вымышленными

 

фамнліямн

 

(нсевдоннмнын),

 

или

 

какъ

потомъ

 

оказывалось,

 

отъ

 

лпцъ

 

уже

 

умершихъ.

 

Письма

 

эти

 

-

 

одни

пасквильный

 

и

 

злобный,

 

который

 

стыдно

 

и

 

грѣшно

 

писать

 

добрымъ"

людямъ,

 

въ

 

особенности

 

христіанамъ,

 

на

 

свопхъ

 

собратьевъ;

 

дру-

гія

 

— кловстническія,

 

съ

 

цѣлыо

 

унизить

 

свопхъ

 

блпжиихъ

 

и

 

воз-,

выспть

 

себя,

 

пользуясь

 

недавшшъ

 

пребываніемъ

 

моимъ

 

'

 

въ

 

Киши-

невской

 

епархіи,

 

и

 

третьи

 

невинный

 

по

 

содержание,

 

даже

 

благо-,

желательный,

 

обнаруживающая

 

ревность

 

по

 

вѣрѣ

 

православной,,

подъ

 

которыми

 

всяк.и

 

могъ

 

смѣло

 

подписать

 

свое

 

имя.

Везъименные

 

доносы

 

-

 

общее

 

зло.

 

Подобныя

 

письма

 

полу-

чаютъ

 

и

 

другія

 

лица,

 

въ

 

особенности

 

начальствующія.

 

Дерзость

безъпменныхъ

 

пли

 

съ

 

вымышленными

 

фамнліями

 

лнцъ

 

простирает-

ся

 

до

 

того,

 

что

 

когда

 

видятъ

 

они,

 

что

 

доносы

 

ихъ

 

оставлены

безъ

 

послѣдствій,

 

обращаются

 

съ

 

жалобами

 

въ

 

Св.

 

Спнодъ, .

подписывая

 

вымышленную

 

фамилію.

 

Съ

 

этимъ

 

зломъ

 

я

 

боролся

 

и.

въ

 

прежней

 

своей

 

епархіи,

 

на

 

Кавказѣ.

 

и

 

небезполезно:

 

послѣд-

ніе

 

годы

 

получалъ

 

безънменныя

 

письма

 

гораздо

 

рѣже.

Для

 

вразумленія

 

пишущихъ

 

безънменныя

 

или

 

съ

 

вымы-

шленными

 

фамиліямн

   

письма

 

считаю

 

долгомъ

 

сказать

 

слѣдующее:

1.

 

Въ

 

злконѣ

 

говорится,

 

что

 

по

 

доносамъ

 

въ

 

безънмян-

ныхъ

 

пасквиляхъ

 

п

 

подметныхъ

 

пнсьмахъ

 

не

 

должно

 

производить

слѣдствіл;

 

но

 

получнвшій

 

такое

 

письмо

 

обязанъ,

 

не

 

читая,

 

истре-

бить

 

его,

 

или

 

объявить

   

о

 

немъ

 

полиціи,

 

а

 

безъименпый

 

сочини-
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тель

 

этого

 

письма,

 

открытый

 

полпціеіі,

 

отсылается

 

къ

 

суду

 

уго-

ловному.

 

(Уст.

 

угол,

 

судопр.,

 

изд.

 

1888

 

г.,

 

ст.

 

300

 

и

 

т.

 

XIV

уст.

 

о

 

предупр.

 

и

 

нресѣч.

 

преступает.

 

100

 

и

 

107.

 

изд.

 

1890

 

г.).

Кромѣ

 

указанныхъ

 

статеіі

 

закона,

 

цеитралыіымъ

 

духовнымъ

управленіемъ

 

цпркулярно

 

было

 

подтверждено

 

не

 

производить

 

по

безъимяннымъ

 

допосамъ

 

не

 

только

 

слѣдствія.

 

но

 

и

 

дозпапія,

 

что

мною

 

и

 

соблюдается

 

даже

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

я

 

пмѣю

 

осно-

ваніе

 

видѣть

 

въ

 

доиосѣ

 

нѣкоторую

 

правду.

2.

   

Кто

 

посылаетъ

 

другимъ

 

безъимянныя

 

письма

 

н

 

тѣмъ

скрываетъ,

 

что

 

онъ

 

сочинитель

 

пхъ,

 

тотъ

 

этнмъ

 

ясно

 

показы-

ваетъ,

 

что

 

онъ

 

пли

 

малодушенъ—не

 

смѣетъ

 

открыто

 

высказать

то,

 

о

 

чемъ

 

говорптъ

 

въ

 

безънмянномъ

 

письмѣ,

 

пли

 

дѣйствуетъ

недобросовѣстію

 

и

 

пншетъ

 

неправду:

 

ибо

 

всякгп,

 

діълаюіаій

зло.

 

говорптъ

 

Хрпстосъ

 

Спаситель,

 

ненавидишь

 

свѣтъ

 

и

 

не

идетъ

 

къ

 

свѣіѵу,

 

чтобы

 

не

 

обличились

 

дѣла

 

его,

 

потому

что

 

они

 

злы

 

(loan

 

3,

 

20).

 

Но

 

честный,

 

благородный

 

и

 

му-

жественный

 

человѣкъ

 

смѣло

 

и

 

открыто

 

говорптъ

 

правду.

3.

   

Кто

 

бранить

 

другого

 

въ

 

безънмянномъ

 

письмѣ,

 

не

 

смѣя

обнаружить

 

себя,

 

тотъ

 

уподобляется

 

такому

 

человѣку,

 

который

бросаетъ

 

въ

 

другнхъ

 

грязью,

 

скрываясь

 

за

 

угломъ,

 

т.

 

е.

 

пока-

зываетъ

 

въ

 

себѣ

 

не

 

только

 

трусость,

 

но

 

еще

 

злость

 

и

 

низость

души.

 

Онъ

 

явно

 

поступаешь

 

вопреки

 

ученію

 

Христову,

 

внушаю-

щему

 

намъ

 

никого

 

не

 

осуждать

 

и

 

не

 

злословить.

4.

   

Ложный

 

доносъ

 

тоже

 

клевета,' но

 

самая

 

тяжкая.

 

Это

нсчадіе

 

вражды,

 

ненависти

 

н

 

зависти;

 

кто,

 

поэтому,

 

посылаетъ

другимъ

 

безъимянныя

 

ругательныя

 

письма,

 

или

 

скрывая

 

себя,

пишетъ

 

ихъ

 

нскажеинымъ

 

почеркомъ

 

и

 

подписывается

 

подъ

 

ними

чужимъ

 

нменемъ,

 

да

 

говорить

 

въ

 

нихъ

 

сознательно

 

ложь,

 

или

выдаетъ

 

за

 

истину

 

то,

 

чего

 

достовѣрно

 

не

 

знаетъ,

 

тотъ

 

явно

уподобляется

 

отцу

 

лжи— діаволу,

 

исконному

 

клеветнику

и

 

человѣкоубійцѣ

 

(Іоан.

 

YIII,

 

44;

 

Апок.

 

XII,

 

9,

 

iO).

5)

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

ппшущпхъ

 

безъимянныя

письма,

 

хотя

 

и

 

очень

 

рѣдко,

 

пшнутъ,

  

повидпмому,

 

изъ

 

иобужде-
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ній

 

добрыхъ,

 

то

 

я

 

прошу

 

всѣхъ

 

доброяселателей

 

откровенно

 

со-

общать

 

мнѣ

 

обо

 

вссмъ,

 

что

 

они

 

признаютъ

 

нужнымъ

 

довести

 

до

моего

 

свѣдѣнія

 

ко

 

благу

 

епархіи

 

и

 

подвѣдомствсішаго

 

мнѣ

 

духо-

венства;

 

но

 

сообщать

 

вѣрныя

 

и

 

обстоятельный

 

свѣдѣнія,

 

при

томъ

 

не

 

въ

 

безъимянныхъ

 

шісьмахъ,

 

а

 

подписанныхъ

 

ими,

 

съ

явнымъ,

 

вѣрнымъ

 

означеніемъ

 

пхъ

 

званій,

 

имеиъ,

 

фамилій

 

и

мѣстъ

 

жительства.

 

Увѣряю,

 

что

 

я

 

никому

 

не

 

объявлю

 

именъ

 

и

фамнлій

 

пхъ,

 

если

 

они

 

желаютъ

 

остаться

 

въ

 

неизвѣстностн;

 

сдѣ-

лаю,

 

что

 

нужно

 

по

 

предмстамъ

 

сообщенііі

 

нхъ,

 

когда

 

сіп

 

послѣд-

нія,

 

по

 

надлежащемъ

 

дознанін,

 

окалгутся

 

справедливыми.

 

(Сокращ.

изъ

 

„Кшшшевск.

 

En.

 

Вѣд.).

Медицинскге

 

курсы

 

для

 

духовенства

 

при

 

ІОрьевскомъ

университетѣ. —Въ

 

Рижской

 

епархін

 

много

 

ссльскихъ

 

прихо-

довъ,

 

гдѣ

 

на

 

разстояніп

 

30-50

 

верстъ

 

медицинской

 

помощи

 

для

населенія

 

не

 

имѣется.

 

Единственную

 

врачебную

 

помощь

 

населенію

оказываютъ

 

превославные

 

священники

 

п

 

псаломщики—учителя,

обучавшіеся

 

медицпнѣ

 

въ

 

мѣстной

 

духовной

 

семннаріи.

 

Но

 

пріоб-

рѣтенныя

 

въ

 

семинарін

 

познанія

 

по

 

меднцннѣ

 

оказываются

 

слиш-

комъ

 

не

 

достаточными.

 

Поэтому

 

среди

 

представителей

 

мѣстнаго

православнаго

 

духовенства,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

„Рижск.

 

Вѣстн.",

 

въ

послѣднее

 

время

 

возникла

 

мысль

 

хлопотать

 

объ

 

устройствѣ

 

ме-

дпцпнскихъ

 

курсовъ

 

для

 

священииковъ

 

и

 

псаломщнковъ

 

при

 

клиникѣ

Юрьевскаго

 

унивеситета.

 

Мѣстный

 

опархіал.

 

архіерей

 

сочувственно

отозвался

 

объ

 

этой

 

ндеѣ

 

и

 

выразилъ

 

свое

 

согласіе

 

ходатайствовать

объ

 

устройствѣ

 

медицинскпхъ

 

курсовъ

 

для

 

желающпхъ

 

пополнить

свои

 

скудныя

 

медицинскія

 

познанія.

 

Теперь

 

собираются

 

предва-

рительныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

желающпхъ

 

носѣщать

 

эти

 

курсы.

Устроить

 

медицпнскіе

 

курсы

 

при

 

Юрьевской

 

клиникѣ

 

особенно

удобно

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

въ

 

виду

 

прекращенія

 

занятій

 

въ

уннверснтотѣ

 

(„Правит.

 

Вѣстн."

 

J\»

 

56).
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О

 

нѣкоторыхъ

    

нестроеніяхъ

   

среди

 

сельскаго

 

духо-

венства.—Въ

 

каждомъ

    

вѣдомствѣ,

    

какъ

    

извѣстно,

   

есть

 

свой

высшій

 

правящій

 

органъ,

    

отъ

 

котораго

 

и

 

исходятъ

    

къ

 

подвѣ-

домственнымъ

    

ему

 

лицамъ

 

п

 

учрежденіямъ

   

всѣ

   

расноряженія

 

и

разъясненія,

 

иногда

 

требующія

 

скораго

 

и

 

неуклоннаго

 

исполненія,

или

 

прпнятія

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству.

   

Пишущему

 

сіи

 

строки

приходилось

 

знакомиться

 

съ

 

производствами

 

дѣлъ

 

вѣдомствъ

 

воен-

наго

 

п

 

гражданскаго.

 

Въ

  

обоихъ

 

этнхъ

 

вѣдомствахъ

 

существуетъ

образцовый

 

порядокъ:

   

самый

   

маленькій

    

служащій

    

обязательно

знаетъ

 

о

 

всякомъ,

 

не

 

секретно

 

поступившемъ

 

въ

 

то

 

учрежденіе,

 

рас-

поряженіи

 

своего

 

начальства.

 

Но

 

почему-то

 

въ

 

нашемъ

 

духовиомъ

вѣдомствѣ

 

такого

   

порядка

 

не

 

существуетъ,

 

по

 

краіінеіі

 

мѣрѣ,

 

въ

нѣкоторыхъ

 

захолустныхъ

 

приходахъ.

О

 

всякомъ,

 

поступающемъ

 

изъ

 

духовной

 

конспсторіп

 

окруж-

ному

 

благочинному,

 

указѣ,

   

въ

 

которомъ

    

объявляется

    

или

 

воля

епархіальнаго

 

архіерея,

 

распоряженіе

 

или

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

и

 

самой

 

консисторіп,

 

■

 

послѣднпмъ,

 

т.

 

е.

   

благочиннымъ,

 

безъ

 

ма-

лѣйшаго

 

замедленія,

 

дается

    

знать

 

подвѣдомственнымъ

 

ему

 

прич-

тамъ,

 

смотря

 

по

 

существу

   

дѣла

 

для

 

исполненія

 

или

 

же

 

свѣдѣнія

и

 

руководства.

    

Получая

   

указъ

   

чрезъ

 

о.

 

благочнннаго,

 

старшій

членъ

 

причта

 

почему-то

 

но

 

находитъ

 

нужнымъ

 

знакомить

 

съ

 

дан-

нымъ

 

указомъ

 

или

  

распоряженіемъ

 

остальныхъ

 

младшихъ

 

свонхъ

сослужпвцевъ—діакоиовъ

 

и

 

псаломщиковъ,

    

если

   

только

   

по

 

су-

ществу

 

своему

 

онъ

    

не

 

касается

 

этихъ

  

членовъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

лпца

 

эти

   

совершенно

    

не

 

знаютъ,

   

что

 

дѣлается

 

въ

 

высіпихъ

 

и

средннхъ

 

инстанціяхъ

 

духовнаго

    

вѣдомства

 

и

 

какія

 

послѣдовали

разъясненія

 

и

 

нововведенія

 

со

  

стороны

    

духовнаго

 

начальства,

 

а

между

 

тѣмъ

 

случались

 

и

 

случаются

 

такія

 

указанія

 

которыя

 

обязатель-

но

 

долженъ

 

знать

 

каждый

 

членъ

 

причта,

 

потому

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

не-

исполненія

 

его,

   

онъ

 

долженъ

  

отвѣчать

   

за

 

это

 

своей

    

персоной.

Часто

 

случается,

 

что

 

окружный

 

о.

 

благочинный,

 

въ

 

виду

 

скораго

наступленія

 

срока,

 

дѣлаетъ

 

причту

 

запросъ,

 

почему

 

такое-то

 

рас-

поряженіе

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

остается

 

ненсполненнымъ

 

или

 

почему

 

причтъ
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къ

 

такому

 

то

 

дѣлу

 

относится

 

халатно?

 

Подобныхъ

 

вопросовъ

 

со

стороны

 

о.

 

благочнннаго

 

во

 

всякомъ

 

разѣ

 

никогда

 

не

 

было-бы,

если

 

бы

 

только

 

старшій

 

членъ

 

причта

 

сообщалъ

 

о

 

всѣхъ

 

носту-

ппвшпхъ

 

распорнжепіяхъ

 

духовной

 

власти

 

младшнмъ

   

членамъ.

Много

 

всевозможныхъ

 

распоряженііі

 

и

 

опредѣленій

 

Св.

 

Сино-

да

 

п

 

епархіальнаго

 

начальства

 

пропечатывается

 

въ

 

мѣстпыхъ

Кпархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

но

 

всѣ

 

они

 

остаются

 

нензвѣстныміі

младшнмъ

 

членамъ

 

причта,

 

потому

 

что

 

не

 

поступаютъ

 

въ

 

пхъ

руки.

Въ

 

устраиеніе

 

на

 

будущее

 

время

 

подобнаго

 

рода

 

неудобствъ

замедляющихъ

 

скорый

 

ходъ

 

церковнаго

 

дѣлопроизводства

 

было

бы

 

весьма

 

желательно,

 

во

 

первыхъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

выходящіе

 

изъ

духовной

 

консисторіи

 

чрезъ

 

окружнаго

 

о.

 

благочнннаго

 

указы

 

и

распоряженія

 

или

 

опредѣленія

 

на

 

имя

 

сельскпхъ

 

иричтовъ,

 

для

общей

 

пользы

 

епархіи,

 

объявлялись

 

бы

 

главою

 

причта

 

всѣмъ

младшнмъ

 

его

 

членамъ,

 

съ

 

роспискою

 

на

 

данномъ

 

распоряженіи

о

 

времени

 

выслушанія

 

пли

 

прочтонія

 

такового,

 

a

 

затѣмъ

 

на

 

осно-

ванін

 

закона

 

(ст.

 

2,

 

п.

 

4

 

Высочайше

 

утверждениыхъ

 

16

 

апрѣля

1869

 

г.

 

положеній),

 

передавались

 

бы

 

этимъ

 

членамъ

 

для

 

запн-

сыванія

 

во

 

входящій

 

журналъ,

 

если

 

самъ

 

стартій

 

членъ

 

причта

не

 

ведетъ

 

письмоводства,

 

для

 

храненія

 

нхъ

 

въ

 

должномъ

 

поряд-

кѣ

 

въ

 

церковномъ

  

архнвѣ.

Во-вторыхъ,

 

желательно

 

было-бы,

 

чтобы

 

всѣ

 

духовные

 

журна-

лы,

 

выписываемые

 

за^счетъ

 

церкви,

 

обязательные

 

органы—Епахіаль-

ныя

 

и

 

Церковный

 

Вѣдомости

 

давались

 

для

 

прочтенія

 

всѣмъ,

 

безъ

исключенія,

 

младшнмъ

 

членамъ

 

причта,

 

благодаря

 

чему

 

могъ

 

бы

подняться

 

и

 

уровень

 

ихъ

 

образователыіаго

 

ценза,

 

а

 

чрезъ

 

это

само

 

собой

 

могла

 

бы

 

быть

 

болѣе

 

продуктивною

 

ихъ

 

дѣятель-

ность

 

въ

 

общеепархіальныхъ

 

дѣлахъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

и

 

среди

этихъ

 

маленькпхъ

 

людей

 

найдутся

 

лица

 

довольно

 

даровитыя

 

и.

интересующіяся

 

дѣламн

 

церкви.

 

(Изъ

 

„Перм.

 

Еп.

 

Вѣд.",

 

1905'

года

 

№

 

33).
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Что

 

теперь,

 

прежде

 

всего,

 

необходимо

 

діьлать

 

при-

ходскому

 

свяштнику?— Самая

 

важная

 

перемѣна

 

въ

 

жизни

 

на-

шей

 

церкви,

 

частію

 

уже

 

совершившаяся

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

а

частію

 

еще

 

только

 

подготовляющаяся,

 

состоптъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пра-

вославная

 

церковь

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

освобождена

 

отъ

 

опеки

закона

 

и

 

правительственной

 

власти

 

и

 

предоставлена

 

своимъ

 

соб-

ственнымъ

 

силамъ.

 

Теперь

 

п

 

духовенство

 

православное

 

въ

 

1'оссін

во

 

всей

 

своей

 

пастырскей

 

дѣятелыюстп

 

должно

 

иадѣятьсн

 

только

на

 

одну

 

помощь

 

Божію

 

и

 

разечитывать

 

на

 

однѣ

 

силы— свои

 

соб-

ственный.

Что-же

 

необходимо

 

приходскому

 

священнику

 

дѣлать

 

прежде

всего

 

теперь,

 

при

 

такъ

 

сложившихся

 

условіяхъ

 

для

 

его

 

пастыр-

ской

 

деятельности?

Чтобы

 

правильно

 

отвѣтить

 

на

 

зтотъ

 

вопросъ,

 

мы

 

обратимся

къ

 

нсторіи

 

и

 

допроспмъ

 

ее,

 

не

 

была

 

ли

 

когда

 

либо

 

прежде

 

цер-

ковь

 

христіанская

 

въ

 

такихъ

 

же

 

условіяхъ

 

и

 

какъ

 

тогда

 

посту-

пало

 

и

 

дѣйстовало-

 

духовенство.

Всиомнимъ,

 

прежде

 

всего,

 

что

 

хрпстіанская

 

церковь

 

въ

 

пер-

вые

 

три

 

вѣка

 

своего

 

существованія

 

была

 

предоставлена

 

всецѣло

самой

 

себѣ

 

и

 

своимъ

 

собственнымъ

 

внутреннимъ

 

силамъ.

 

И

 

одна-

ко-же

 

хрнстіанство

 

крѣпло,

 

росло,

 

развивалось

 

и

 

становилось

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

дѣйственнымъ

 

въ

 

смыслѣ

 

вліянія

 

на

 

человѣческую

жизнь.

 

Бывали

 

времена,

 

когда

 

хриетіанство

 

казалось

 

совершенно

уничтоженнымъ,

 

истребленымъ

 

(во

 

время

 

гоненія).

 

Но

 

проходили

годы

 

и

 

христіанство

 

оживало,

 

воскресало

 

и

 

еще

 

болѣе

 

росло

 

и

развивалось.

 

Кровь

 

мученическая,

 

рѣками

 

лившаяся,

 

служила

 

са-

мымъ

 

лучшимъ

 

орошеніемъ

 

для

 

„горчичнаго

 

зерна",

 

нзъ

 

котораго

церковь

 

хрнстіанская

 

скоро

 

превратилась

 

въ

 

великое,

 

прекрасное

и

 

благосѣнно-лнственное

 

древо.

Какъ

 

же

 

это

 

совершилось?

 

Откуда

 

брались

 

силы

 

и

 

сред-

ства

 

для

 

такого

 

роста

 

христіанства?

 

Они

 

были,

 

прежде

 

всего,

 

въ

самой

 

церкви

 

Христовой,

 

которой

 

Господь

 

далъ

 

неисчерпаемую

силу

 

внутренняго

    

саморазвнтія

 

и

 

воздѣйствія

    

на

   

человѣческую
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жизнь.

 

Они

 

заключались,

 

далѣе,

 

въ

 

воодушевленін

 

п

 

пастырей

 

п

всего

 

первоначальнаго

 

хрнстіанскаго

 

общества,

 

при

 

чѳмъ

 

какъ

 

тѣ,

такъ

 

и

 

другое

 

были

 

проникнуты

 

глубочайшимъ

 

убѣжденіемъ

 

ис-

тинности

 

своей

 

вѣры

 

н

 

святости

 

своего

 

званія.

 

Только

 

такое

 

во-

одушевленіе

 

и

 

убѣжденіе

 

давало

 

силу

 

аиостоламъ

 

и

 

ихъ

 

преем-

пнкамъ

 

обходить

 

по

 

нѣскольку

 

разъ

 

весь

 

міръ

 

и

 

оглашать

 

его

евангельскнмъ

 

благовѣстіемъ.

 

Они,

 

наконецъ,

 

скрывались

 

въ

 

той

братской

 

любви,

 

въ

 

томъ

 

полномъ

 

еднненіи,

 

какія

 

тогда

 

господ-

ствовали

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

между

 

всѣми

 

христіанамн

вообще

 

и,

 

въ

 

частности,

 

между

 

пастырями

 

и

 

паствою.

 

Пастыри

тогда

 

(въ

 

первые

 

три

 

вѣка)

 

не

 

пользовались

 

никакими

 

правами

п

 

привнллегіями,

 

у.

 

ннхъ

 

но

 

было

 

никакой

 

защиты

 

и

 

поддержки.

Но

 

ихъ

 

нравственный

 

авторитета

 

былъ

 

такъ

 

высокъ

 

и

 

пхъ

 

от-

ношенія

 

къ

 

паствѣ

 

были

 

такъ

 

близки,

 

такъ

 

тѣсны,

 

были

 

про-

никнуты

 

такими

 

взаимными

 

любовію

 

и

 

довѣріемъ,

 

что

 

всякое

 

сло-

во

 

пастырей,

 

пхъ

 

наставленіе,

 

руководство

 

было

 

закопомъ

 

для

паствы.

Мы

 

привели

 

прнмѣръ

 

изъ

 

жизни

 

церкви

 

христіанской

 

все-

ленской.

 

А

 

теперь

 

обратимся

 

къ

 

исторін

 

церкви

 

православной

 

и

даже,

 

въ

 

частности,

 

русской

 

православноіі

 

церкви.

 

Было

 

время

(XV—XVII

 

в.в.),

 

когда

 

церковь

 

и

 

вѣра

 

православная

 

въ

 

за-

падномъ

 

краѣ

 

Россіп

 

были

 

только

 

терпимы,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

совсѣмъ

 

нетерпимы.

 

Православное

 

духовенство

 

тогда

 

не

 

имѣло

никакой

 

поддержки,

 

опеки

 

и

 

покровительства

 

со

 

стороны

 

закона

и

 

власти.

 

Послѣдніе,

 

наоборотъ,

 

относились

 

къ

 

православію

 

и

православному

 

духовенству

 

враждебно,

 

а

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

нетерпимо.

 

Тогда

 

церковь

 

православная,

 

народъ

 

православный

 

и

духовенство

 

православное

 

въ

 

западномъ

 

краѣ

 

были

 

предоставлены

всецѣло

 

самнмъ

 

себѣ,

 

своимъ

 

собственнымъ

 

силамъ,

 

которыя

 

при-

томъ

 

иногда

 

даже

 

ограничивались

 

и

 

связывались.

 

И

 

что-же?

Православіе

 

не

 

умерло,

 

оно

 

отстояло

 

себя

 

н

 

сохранилось

 

совер-

шенно

 

неповрежденными

 

Вѣра

 

и

 

нравы

 

народа

 

нашего

 

тогда

 

во

многпхъ

 

отношеніяхъ

   

были

 

даже

 

лучше,

 

чище,

 

свѣтлѣе

 

и

 

выше,
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чѣмъ

 

позже.

 

Отчего-же

 

это

 

завнсѣ.ю?

 

Гдѣ

 

тогда

 

православіе

 

и

православное

 

духовенство

 

почерпали

 

силы

 

и

 

сродства

 

для

 

своей

самоотверженной

 

борьбы

 

и

 

дѣятельности?

 

Эти

 

силы

 

и

 

средства

заключались

 

тогда,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

братскпхъ

 

отношеніяхъ,

существовавшихъ

 

между

 

духовенствомъ

 

и

 

народомъ.

 

Эти

 

силы

 

и

народъ

 

и

 

духовенство

 

черпали

 

изъ

 

самаго

 

коренного

 

источника,

 

нзъ

самой

 

вѣры

 

своей,

 

которую

 

они

 

любили

 

и

 

почитали

 

искренно

 

и

убѣжденно

 

единою

 

спасительною

 

и

 

истинною.

 

Православное

 

ду-

ховенство,

 

наши

 

предки

 

тогда

 

не

 

пользовались

 

никакою

 

помощію,

никакою

 

поддержкой,

 

никакою

 

опекой,

 

они

 

не

 

получали

 

жалованья ,

они

 

не

 

пмѣли

 

готовыхъ

 

домовъ,

 

они

 

принуждены

 

были

 

часто

 

до-

бывать

 

себѣ

 

н

 

своимъ

 

семействамъ

 

средства

 

къ

 

жизни

 

трудомъ

тяжелымъ,

 

чернымъ,

 

крестьянскимъ...

 

И

 

одпако-же

 

авторнтетъ

пхъ

 

нравственный

 

былъ

 

такъ

 

высокъ

 

въ

 

глазахъ

 

прнхожанъ,

 

а

отношенія

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

къ

 

ннмъ

 

были

 

проникнуты

 

такпмъ

довѣріемъ

 

и

 

любовію,

 

что

 

всякое

 

слово,

 

наставленіе,

 

ноученіе

пастыря

 

были

 

обязательнымъ

 

закономъ

 

для

 

паствы.

Мы

 

должны

 

теперь,

 

прежде

 

всего,

 

какъ

 

можно

 

боліъе

сблизиться

 

съ

 

своею

 

паствою,

 

полюбить

 

ее,

 

всецѣло

 

погрузить-

ся

 

въ

 

ея

 

жизнь

 

н

 

интересы.

 

Братская

 

любовь

 

и

 

довѣріе

 

между

пастырями

 

и

 

паствою

 

теперь

 

должны

 

быть

 

единственною

 

опорой
всей

 

дѣятельностп

 

пастыря,

 

если

 

только

 

мы

 

желаемъ,

 

чтобы

 

эта

дѣятельность

 

наша

 

была

 

плодотворна;

 

для

 

того,

 

чтобы

 

оживить

эти

 

нравственный

 

отношенія

 

между

 

пастырями

 

и

 

паствою,

 

мы

должны

 

обратиться

 

къ

 

давно

 

уже

 

испытанному

 

средству,

 

именно:

къ

 

учрежденію

 

въ

 

свопхъ

 

приходахъ

 

церковныхъ

 

братствъ

 

(Изъ

,.Кіевск.

 

En.

 

Вѣд.",

  

1905

 

г.,

 

№

 

32).

А.

 

Рук.
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о

 

н

 

n

 

н

 

л..

Архіерейскія

 

служенія. —

 

25

 

сентября,

 

воскресеніе,

 

Бо-

жественную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Фпларетъ,

 

Епископъ

Вятскій

  

н

 

Слободской,

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

—

 

20

 

сентября,

 

день

 

памяти

 

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

Іоанна

 

Богослова,

 

Божественную

 

литургію

 

Владыка

 

совершалъ

 

въ

Крестовой

 

церкви.

Храмовой

 

праздникъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ. — 17

 

сентября,

 

въ

 

день

 

храмового

 

праздника,

 

Боже-

ственную

 

лптургію

 

въ

 

церкви

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

 

со-

вершалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Фнларетъ.

 

Послѣ

 

лптургіи

 

всѣмъ

праглашеннымъ

 

на

 

учнлищныіі

 

праздникъ

 

лпцамъ

 

былъ

 

предло-

женъ

 

чай

 

и

 

завтракъ.

 

Такъ

 

какъ

 

праздникъ

 

въ

 

училищѣ

 

нынѣ

пришелся

 

на

 

субботу,

 

то

 

обычный

 

въ

 

этотъ

 

день

 

литературный

вечеръ

 

для

 

ученпковъ

 

училища

 

былъ

 

перенесенъ

 

на

 

слѣдующій

день

 

воскресеніе.

 

Вечеръ

 

носплъ

 

чисто

 

семейный

 

характеръ;

кромѣ

 

ученпковъ

 

и

 

начальствующнхъ,

 

на

 

немъ

 

присутствовали

только

 

преподаватели

 

училища

 

съ

 

семействами.

 

Въ

 

перемѣну

между

 

отдѣленіями

 

вечера

 

учащимся

 

супругоіі

 

смотрителя

 

Ольгой

Ѳедоровной

 

Коцинскоп

 

были

 

разданы

 

различный

 

лакомства.

Двадцатипятилѣтній

 

юбилей

 

смотрителя

 

Елабуж-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

Н.

 

И.

 

Коцинскаго. —

 

0

 

сентября

текушаго

 

года

 

исполнилось

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

служенія

 

на

духовно-учебномъ

 

попрпщѣ

 

смотрителя

 

Елабужскаго

 

духовнаго

училища

 

Николая

  

Никитича

 

Коцинскаго.

ІІособіе

 

церковно-народнымъ

 

хорамъ

 

на

 

покупку

фисгармоній. —Вятскій

 

губернскій

 

комитетъ

 

попечительства

 

о-

народной

 

тризвости,

   

въ

 

засѣданіи

 

своемъ

 

16

 

сего

 

сентября,

 

по-
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становилъ

 

выдать

 

по

 

100

 

рублей

 

на

 

покупку

 

фнсгармоній

 

цер-

ковно-народнымъ

 

•

 

хорамъ

 

села

 

Кундыша,

 

Яранекаго

 

уѣзда,

 

и

Васильевекаго,

 

Нолннскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

виду

 

прекрасной

 

постановки

въ

 

нихъ

 

пѣвческаго

 

дѣла

 

и

 

постояннаго

 

нхъ

 

участія

 

на

 

народ-

ныхъ

 

чтеніяхъ

 

попечительства

 

трезвости,

 

засвндѣтельствовашіыхъ

членомъ

 

комитета

 

Н.

 

Г.

 

Гусевымъ,

 

лично

 

посѣтнвншмъ

 

мынѣ

лѣтомъ

 

означенныя

 

села.

Изъ

 

жизни

 

церковных»

 

Школъ

 

Вятской

 

епархіи. —

По

 

предложенному

 

Святѣіішимъ

 

Синодомъ

 

вопросу

 

объ

 

обезпече-

ніи

 

воспитанія

 

и

 

образованія

 

дѣтеіі

 

офицеровъ

 

и

 

ннжнихъ

 

чиновъ,

умершпхъ

 

отъ

 

ранъ

 

н

 

болѣзной

 

въ

 

войну

 

съ

 

Японіею,

 

въ

 

Вят-

скомъ

 

Епархіальномъ

 

Учнлищномъ

 

Оовѣтѣ

 

по

 

собраннымъ

 

свіцѣ-

ніямъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

установлено,

 

что

 

въ

 

подвѣдомыхъ

 

ему

второклассныхъ

 

школахъ

 

изъ

 

существующнхъ

 

частныхъ

 

стнпондій

можетъ

 

быть

 

предоставлено

 

дѣтямъ

 

вопнскихъ

 

чиновъ:

 

въ

 

муж-

скихъ

 

четыре

 

стнпендіи

 

п

 

въ

 

женскомъ—пять;

 

кромѣ

 

того,

 

обще-

житіл

 

второклассныхъ

 

школъ

 

нозволяютъ

 

учредить

 

новыя

 

казен-

ныя

 

стнпендіи:

 

въ

 

мужскпхъ—восемнадцать

 

п

 

въ

 

жеискихъ—

пятнадцать.

 

Затѣмъ

 

въ

 

распоряжении

 

Вятскаго

 

Комитета

 

Пра-

вославнаго

 

Мнссіонерскаго

 

Общества,

 

хранится

 

капиталъ

 

въ

1000

 

руб.

 

В.

 

Н.

 

Бѣляева

 

съ

 

назначеніемъ

 

°/о

 

на

 

содержаніе
бѣдныхъ

 

дѣвочекъ

 

въ

 

Знаменско-Ыаріпнской

 

второклассной

 

шко.іѣ,

Яранскаго

 

уѣзда,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

этшіъ

 

ноеобі-
ѳмъ

 

учащіяся

 

не

 

пользуются,

 

то

 

%

 

съ

 

капитала

 

могутъ

 

быть
употреблены

 

въ

 

пособіе

 

дочерямъ

 

воиновъ.

 

Въ

 

двухклассныхъ

 

же

школахъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

установлено

 

числа

 

стипендій,

 

но

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

мужскихъ,

 

такъ

 

и

 

женскихъ,

 

могутъ

 

быть
учреждены

 

казенный

 

стипендіи,

 

-

 

помѣщенія

 

обіцежптій

 

въ

 

этихъ

школахъ

 

вполнѣ

 

достаточны.

 

Въ

 

одноклассныхъ

 

церковио-ирн-

ходскнхъ

 

школахъ

 

изъ

 

существующнхъ

 

частныхъ

 

стинендій

 

мо-

жетъ

 

быть

 

предоставлено

 

дѣтямъ

 

воннскнхъ

 

чиновъ:

 

въ

 

мужскихъ
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-— восемнадцать

 

и

 

женскихъ— семнадцать.

 

Новый

 

казенный

 

сти-

пендіи

 

могутъ

 

быть

 

учреждены

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ:

 

муж-

скихъ—

 

тринадцать

 

и

 

женскихъ— три.

 

Кромѣ

 

указанныхъ

 

частныхъ

стнпендііі

 

могутъ

 

быть

 

еще

 

учреждены

 

стнпендін:

 

въ

 

церковно-

приходской

 

школѣ

 

села

 

Верхотулья,

 

Котелышчсскаго

 

уѣзда,

 

на

200

 

руб.,

 

ассигнованныхъ

 

единовременно

 

отъ

 

церквей

 

и

 

попсчи-

тельствъ

 

2-го

 

благочинническаго

 

округа

 

Котельннческаго

 

уѣзда

8

 

декабря

 

1904

 

года

 

и

 

для

 

призрѣнія

 

учащихся

 

снротъ

 

вопн-

скихъ

 

чиновъ

 

въ

 

восьми

 

церковно-приходскнхъ

 

школахъ.

 

Сло-

бодское

 

Отдѣленіе

 

Епархіальнаго

 

Совѣта

 

располагаетъ

 

ежегод-

нымъ

 

пособіемъ

 

въ

 

500

 

руб.

 

отъ

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

1-го

округа;

 

относительно

 

учащихся

 

сиротъ

 

воинскнхъ

 

чиновъ

 

прочихъ

церковныхъ

 

школъ

 

этого

 

уѣзда

 

Отдѣленіе

 

возбудило

 

ходатайство

предъ

 

духовенствомъ

 

уѣзда

 

объ

 

изысканіи

 

мѣстныхъ

 

средствъ.

Кража

 

и

 

уоігіство

 

въ

 

Филейскомъ

 

мояастырѣ.—Въ

ночь

 

на

 

13-е

 

сего

 

сентября

 

обокрадена

 

неизвѣстными

 

злоумыш-

ленниками

 

церковь

 

во

 

имя

 

Благовѣрнаго

 

Князя

 

Александра

Невскаго

 

въ

 

мужскомъ

 

Филейскомъ

 

общежительномъ

 

монастырѣ

(въ

 

6-ти

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Вятки).

 

Воръ

 

сначала

 

прорѣзалъ

южныя

 

наружныя

 

двери

 

храма

 

(для

 

входа

 

въ

 

алтарь),

 

черезъ

который

 

намѣревался

 

проникнуть

 

въ

 

церковь,

 

но

 

вторая

 

внутрен-

няя

 

дверь

 

оказалась

 

запертой

 

сквознымъ

 

болтомъ

 

черезъ

 

косяки

запиравшихъ

 

изъ

 

внутри

 

двое

 

дверей,

 

и

 

попасть

 

черезъ

 

нее

 

въ

церковь

 

оказалось

 

невозможнымъ.

 

Тогда

 

злоумышленникъ

 

взло-

малъ

 

замки

 

на

 

наружныхъ

 

входныхъ

 

дверяхъ

 

и

 

проникъ

 

въ

храмъ,

 

такъ

 

какъ

 

вторая

 

наружная

 

и

 

внутри

 

стеклянный

 

двери,

оказались

 

не

 

запертыми.

Въ

 

храмѣ

 

налѣво

 

и

 

направо

 

(у

 

казны)

 

стояли

 

два

 

свѣч-

ныхъ

 

комода

 

(шкафа);

 

въ

 

этихъ

 

комодахъ

 

сломано

 

до

 

5

 

выдвиж-

ныхъ

 

ящиковъ

 

съ

 

порчею

 

внутреннихъ

 

замковъ.

 

Въ

 

лѣвомъ

 

ко-

модѣ

   

хранились

    

наличный

 

деньги,

    

а

 

въ

 

правомъ—процентный
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бумаги.

 

Похищено

 

въ

 

правомъ

 

комодѣ

 

3

 

свидѣтельства

 

4°/о

 

ренты1

на

 

сумму

 

1200

 

руб.

 

и

 

разныхъ

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

(именныхъ)

на —

 

18152

 

руб.,

 

а

 

въ

 

лѣвомъ

 

комодѣ

 

украдено

 

денегъ

 

50

 

руб.

Храмъ

 

охранялся

 

двумя

 

сторожами-послушниками;

 

первый

караулилъ

 

до

 

часу

 

ночи,

 

а

 

второй— съ

 

часу

 

до

 

пяти

 

утра.

 

Вто-

рой

 

послушникъ

 

Андрей

 

наблюдалъ

 

еще

 

за

 

поддсржаніемъ

 

огня

въ

 

несгараемыхъ

 

лампадахъ

 

на

 

могилѣ

 

о.

 

Стефана

 

и

 

на

 

клад-

бищѣ.

 

Послушникъ

 

Андрей

 

Савольевъ

 

Шастинъ,

 

крестьянинъ

Котельннческаго

 

уѣзда,

 

оказался

 

звѣрски

 

убитымъ

 

возлѣ

 

входа

на

 

кладбище.

 

Видно,

 

что

 

преступники

 

злоумышленники,

 

желая

совершить

 

кражу,

 

подстерегли

 

покойнаго

 

Андрея,

 

когда

 

тотъ,

зажегши

 

лампадку

 

на

 

могилѣ

 

о.

 

Стефана,

 

направлялся

 

къ

 

клад-

бищу.

 

Дознаніемъ

 

установлено,

 

что

 

сторожъ

 

(Андрей)

 

убитъ

 

до

кражи.

Злоумышленники

 

скрылись.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЫШЛА

 

НОВАЯ

 

КНИГА:

Василій

 

Тронинъ.

 

Отвѣтъ

 

профессору

 

Н.

 

И.

 

Ивановскому

 

на

 

его'

статью

 

„Единовѣріе

 

ва

  

Сарапулѣ

 

Вятск.

 

губ.".

 

Цѣна

 

35

 

коп.

Адресъ:

 

Г.

 

Благовѣщепскъ.

 

Свящ.

 

о.

   

Стефану

 

Тронину.

шъ

 

шшшжштъ

 

0Е141Ѣ

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

УЧИЛИЩНАГО

  

СОВЪТА

ПРОДАЮТСЯ

 

КНИГИ:

Основныя

 

черты

   

христіанскаго

  

вѣроученія

    

и

 

нраво-

к
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Величіе

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

(285

 

стр.

 

круп.

 

печ.).

 

.

 

50

 

к.

Орловъ.

 

Великопостное

 

Богослуженіе.

 

Объясиеніе

 

Бо-

гослуженія

 

ііршотовителыіаго

 

къ

 

св.

 

четы-

редесятницѣ

 

и

 

Богослуженія

 

св.

 

четыреде-

сятницы:

 

ве.тикопостпыхъ

 

часовъ,

 

вечерни,

вел.

 

повечерія.

 

лптургін

 

преждеосв.

 

Даровъ

и

 

проч.,

 

съ

 

указ.

 

особенностей

 

Богослужснія

каждой

 

седмицы ..........

        

25

 

к.

Свѣтловъ

 

П.

 

Я.,

 

проф. —Идея

 

царства

 

Божія

 

въ

 

ея

значенін

 

для

 

христіанскаго

 

міросозерцанія.

(Богословско-апологетпческое

 

изслѣдованіе).

 

.

 

1

 

p.

 

25

 

к.

Тпхонъ,

 

нгум.

 

-

 

Святое

 

высокое

 

служепіе

 

іерея

 

Ббжш,
мирянина

 

и

 

монаха.

 

Добровольное

 

мучениче-

ство

      

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

        

40

 

к.

Бобровъ

 

о.

 

А.—Крестьянпнъ

 

Іовъ

 

Ив.

 

Шумовъ

 

и

 

его

  

■

просвѣтптел.

 

дѣятельность

 

въ

 

кругу

  

своихъ

поселянъ.

   

(Посвящается

 

учителямъ

    

школъ

грамоты

 

и

 

ученнкамъ

  

церкоішо-приходскихъ

школъ ...............

        

15

 

к.

Сизова

 

А.—Моханнкъ-самоучка

   

Иванъ

 

Кулпбипъ

 

.

   

.

        

15

 

к.

Воронецъ

 

Е. — Зачѣмъ

 

учатся

 

и

 

учатъ

 

грамотѣ

 

...

           

2

 

к.

Въ

 

цъляхъ

 

протнводѣііетнія

 

распространенііо

 

среди

 

народа

брошюръ

 

п

 

лнстковъ

 

съ

 

антицерковнымъ

 

и

 

антиправительствеи-

нымъ

 

содержаніемъ,

 

имѣются

 

въ

 

скяадѣ,

 

кромѣ

 

объявленныхъ

въ

 

Ж№

 

16

 

и

 

17

 

спхъ

 

Вѣдомостеіі,

 

слѣдующія

 

почаевскіе

листки

 

(по

  

70

 

к.

 

за

 

100)

 

съ

 

рисунками:

Откуда

 

пошло

 

на

 

земли

 

невѣріе

 

и

 

до

 

чего

 

оно

 

доводитъ.

За

 

вѣру,

 

царя

 

и

 

отечество.

Не

 

слушайте

 

бунтареіі — крамолышковъ.

Доля

 

крестьянская.

Какъ

 

нужно

 

проводить

   

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни.

Иротпвъ

 

сквернословія:

  

''
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Зуболѣчебный

 

кабинетъ

Д.

 

К

  

А

 

р

 

а

 

н

 

с

 

о

 

н

 

а.
Вятка.,

 

Спасская

 

улица,

 

домъ

 

г.

 

Свенторвдкаго.
Цріемь

 

больныхъ

 

съ

 

9

 

час.

 

утра

 

и

 

до

 

7

 

вечера.

СОДЕРЖАНІЕ: —Нива

 

Божія. — Наши

 

дѣти

 

въ

 

родной

 

семьѣ.—

О

 

миссіи

 

среди

 

старообрядцевъ

 

въ

 

Вятской

 

епархіи. — О

 

пѣніи,

какъ

 

учебномъ

 

предметѣ,

 

въ

 

духовно-

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ. —

Замѣтка

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи.'— Николай

 

Ильичъ

 

Мышкинъ.

(Некрологъ).

 

Разныя

 

извѣстія. — Хроника.—

 

Объяеленія.

П.

 

Гусевъ.„

                

|

 

И.

 

Гусевъ.
Редакторы

 

|

 

А

   

]^кит

Дозв.

  

цензур.

 

Вятка

 

3

 

октября

 

1905

 

г.

  

Ценз.

 

Прот.

 

Н.

 

КувшинскіЯ.

Вятка.

 

Тиио-литогр.

 

Шкляевсй.

   

бывшая

 

Маишеѳва.



„Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

— 1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Редакціи

 

5

 

руб.,

 

а

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣс-

та

 

6

 

руб.

 

За

 

печатаніе

 

объявленій

 

въ

 

одномъ

 

номерѣ— за

 

каж-

дую

 

строку

 

15

 

коп

 

,

 

а

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

номерахъ

 

по

 

10

 

коп.

 

Цѣ-

на

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

номера

 

30

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

квартирѣ

 

редактора,

 

преподователя

 

Епархіальнаго

 

Училища

 

Ни-

колая

 

Гусева.

   

(Уголъ

 

Царевской

  

и

 

Орловской

 

ул..

 

д..

 

Рослякова").


