
№

 

26. 8

  

1

 

Ю

 

Л

 

П. 1909.

выходятъ

ЧЕТЫРЕ

   

РАЗА

въ

 

мѣсяцъ. ІШТІА
РЕДАКЦІЯ

КАЗАНЬ

Духов.

 

Академія.

и

 

шаншіі

 

РППРХІН
Изданіе

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

  

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Собе-

сѣдникъ"

 

епархіальнымъ

 

подписчикамъ

 

8

 

р.

 

Безъ

 

прилож.

 

5

 

р.

СОДЕРЖАНИЕ.

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Распоряшенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

731.

Свободныя

 

мѣста.

 

732.

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Казан,

 

епархіи.

 

732.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Чистопольскаго

 

духовно-училищнаго

 

окру-

га.

 

732.

 

Разрѣшеніе

 

на

 

открытіе

 

въ

 

Казани

 

богословскихъ

 

курсовъ

для

 

женщинъ.

 

733.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Первый

 

годъ

 

служенія

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

Архіепископа

 

Никанора

 

на

 

Казанской

 

каѳедрѣ.

 

734.

 

Священ-

ная

 

исторія,

 

какъ

 

предметъ

 

преподаванія

 

въ

 

школѣ.

 

Свящ.

 

Е.

 

Сосун-

цова.

 

743.

 

Свѣтъ

 

и

 

во

 

тьмѣ

 

свѣтилъ,

 

и

 

тьма

 

не

 

объяла

 

его.

 

Селянина.

 

750.

Значеніе

 

самообразованія

 

въ

 

жизни

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Свящ.

 

А

 

Ку-

лясова.

 

754.

 

О

 

пенсіонномъ

 

обезпеченіи

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ.

 

759.

 

Предполагаемое

 

путешествіе

 

въ

 

Раиѳскую

 

try-' 1

стынь.

 

760.

 

Иноепархіальньш

 

извѣстія.

 

762.

 

Извѣщеніе

 

отъ

 

Лиги

 

Об-

разования.

 

763.

ОФФЙЦІАЛЬНЫЙ

 

ОТДѢЛЪ.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленъ

 

сынъ

 

священника

 

Алексѣй

 

Воздвиженекш

 

на

псаломщич'еское

 

мѣсто

 

въ

 

седо

 

Красный-Яръ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

28

 

іюня.

Рукоположенъ

 

уставщикъ

 

Никольской

 

единовѣр ческой

 

гор.

Казани

 

церкви

 

Иванъ

 

Князевъ

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Марьино,

 

Те-

тюшскаго

 

уѣзда,

 

23

 

іюня.

/



—

 

732

 

—

Перемѣщены:

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Краснаго-Яра,

 

Чебоксарскаго

уѣзда,

 

Илья

 

Изинкинъ

 

въ

 

село

 

Юксары,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда ;

28

 

іюня.

Псаломщикъ

 

с.

 

Юнго-Ядрина,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

Новиковъ

 

къ

 

Кладбищенской

 

г.

 

Чебоксаръ

 

церкви,

 

26

 

іюня.

свободный

 

мъста.

Священническое

 

въ

 

с.

 

Кривозеркахъ,

 

Чистопольскаго

 

у.

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

о

 

е

 

въ

 

селѣ

 

Юнго-Ядринѣ,

 

Козмодемьян-

скаго

 

уѣзда.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіи.

Духовная

 

Консисторія

 

симъ

 

объявляетъ.

 

что

 

духовенство

 

мо-

жетъ

 

явиться

 

въ

 

подлежащія

 

казначейства

 

за

 

полученіемъ

 

жало-

ванья

 

послѣ

 

10

 

сего

 

іюля.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

Чистопольскаго

 

духовно-училищнаго

округа.

ПЕРЕЧЕНЬ

дѣлъ

 

и

 

вопросовъ,

 

кои

 

будутъ

 

переданы

 

Правленіемъ

 

Чистополь-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

разсмотрѣніе

 

очередного

 

съѣзда

 

о.о.

денутатовъ

 

Чистопольскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

 

имѣющаго

открыть

 

засѣданія

 

18-го

 

августа

 

сего

 

1909

 

года.

1)

  

Смѣта

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

училища

 

въ

 

1910

 

году.

2)

  

Рапортъ

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

съ

 

журналами

 

по

 

про-

вѣркѣ

 

отчета

 

Правленія

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

содержанію

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1908

 

году

 

и

подлиннымъ

 

отчетомъ

 

училищнаго

 

Правленія.

3)

  

Избраніе

 

членовъ

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

и

 

кандидатовъ

къ

 

швдъ

 

для

 

обревизованія

 

отчетовъ

 

Правленія

 

за

 

1909

 

годъ.

Смотритель

 

училища,

 

иротоіерей

 

М.

 

Аристовскій.



—
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—

Разрѣшеніе

 

на

 

открытіе

 

въ

 

Казани

 

богословснихъ

 

курсовъ

для

 

женщинъ.

Святѣйшій

 

Сияодъ,

 

указомъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Никанора,

 

А.рхіепископа

 

Казан-

скаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

отъ

 

6

 

іюня

 

сего

 

1909

 

года

 

за

 

Ж°

 

8121, —по

ходатайству

 

группы

 

интеллигентныхъ

 

женщинъ

 

г.

 

Казани,—благо-

словилъ

 

открытіе

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

въ

 

установленномъ

 

порядкѣ,

 

бого-

словскихъ

 

курсовъ

 

для

 

женщинъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

однако,

 

непремѣннымъ

условіемъ,

 

чтобы

 

веденіе

 

чтеній

 

по

 

богословскимъ

 

предметамъ

 

на

названныхъ

 

курсахъ

 

было

 

предоставлено

 

вполнѣ

 

правоспособнымъ

лицамъ

 

и

 

происходило

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

епархіальной

 

Власти.



—
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—

НЕОМИЦІАЛЬНЫЙ

 

ОТДШ.

ПЕРВЫЙ

 

ГОДЪ

 

СЛУЖЕНІЯ

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архіепископа

 

Никанора

на

 

Казанской

 

каѳедрѣ-

5

 

апрѣля

 

сего

 

1909

 

года

 

исполнился

 

годъ

 

со

 

дня

 

на-

значенія,

 

а

 

б

 

мая—со

 

дня

 

прибытія

 

въ

 

Казань

 

и

 

вступле-

нія

 

въ

 

управленіе

 

Казанскою

 

епархіею

 

Его

 

Высокопрео-

священства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архіепископа

 

Ни-

канора.

Назначеніе

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Никанора

 

на

Казанскую

 

каѳедру

 

было

 

встрѣчено

 

съ

 

пріятнымъ

 

чув-

ствомъ

 

отрады-,

 

а

 

для

 

весьма

 

многихъ

 

это

 

было

 

и

 

большою

радостью,

 

ибо

 

Высокопреосвященный

 

Никаноръ,

 

можно

сказать,

 

родной

 

Казани

 

и

 

Казань

 

ему— родная:

 

здѣсь

 

сем-

надцать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

протекли

 

23

 

года

 

его

 

жизни,

сначала

 

въ

 

обученіи

 

въ

 

высшемъ

 

вертоградѣ

 

богословскаго

вѣдѣнія —Духовной

 

Академіи,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

служеніи

 

сна-

чала

 

законоучителемъ

 

Учительской

 

Инородческой

 

Семи-

наріи,

 

затѣмъ

 

Ректоромъ

 

Духовной

 

Семинаріи— въ

 

санѣ

протоіерея

 

и

 

архимандрита

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

санѣ

 

Епископа

Чебоксарскаго,

 

Викарія

 

Казанской

 

еиархіи.

 

Поэтому

 

и

онъ

 

здѣсь

 

всѣхъ

 

и

 

все

 

зналъ

 

и

 

знаегъ,

 

и

 

его

 

всѣ

 

знали

и

 

знаютъ;

 

здѣсь

 

и

 

прежніе

 

сослуживцы

 

его

 

и

 

его

 

много-

численные

 

ученики,

 

занимающіе

 

священно-церковно-слу-

жительскія

 

мѣста

 

и

 

другія

 

должности.

Все

 

это

 

благопріятствовало

 

тому,

 

что

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Никаноръ,

 

вступая

 

на

 

старѣйшую

 

Казанскую

архіепископскую

 

каѳедру,

 

хотя

 

и

 

послѣ

 

17-лѣтняго

 

слу-

женія

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

Отечества,

 

все

 

же

 

могъ

легко

 

и

 

скоро

 

оріентироваться

 

въ

 

труцномъ

 

и

 

сложномъ

дѣлѣ

 

управленія'

 

здѣшней

 

епархіей.

 

И

 

онъ,

 

дѣйствитель-

но,

 

при

 

бодрости

 

своего

 

духа,

 

неутомимой

 

энергіи,

 

широ-

кой

 

иниціативѣ,

   

глубоко-богословскомъ

 

образованіи,

 

ши-



—

 

735

 

—

рокомъ

 

умственномъ

 

кругозорѣ

 

и

 

великой

 

житейской

опытности,

 

съ

 

момента

 

вступленія

 

въ

 

Казань

 

почувство-

вавъ

 

себя

 

въ

 

родной

 

ем}'

 

средѣ,

 

сразу

 

же

 

взялся

 

за

 

упра-

вленіе

 

теперь

 

и

 

новой

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

старой

 

для

 

него

и

 

уже

 

известной

 

епархіей.

Издаваемые

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіей

 

„Право-

славный

 

Собесѣдникъ"

 

и

 

„Извѣстіи

 

по

 

Казанской

 

Епар-

хіи"

 

широко

 

вѣщаютъ

 

обь

 

Архипастырской

 

деятельности

Высокопреосвяіценнѣйшаго

 

Никанора —о

 

его

 

администра-

тивныхъ

 

распоряженіяхъ

 

и

 

дѣйствіяхъ,

 

о

 

совершеніи

 

имъ

Богослуженій,

 

посѣщеніи

 

имъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

гор.

Казани

 

и

 

спархіи,

 

о

 

его

 

проповѣдничествѣ,

 

о

 

заботахъ

 

и

мѣропріятіяхъ

 

его

 

по

 

учебно-воспитательному

 

дѣлу,

 

о

 

по-

сѣщеніи

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ,

 

объ

 

з^чрежденіи

 

стипендій,

 

открытіи

 

новыхъ

школтт

 

и

 

преобразованіи

 

существующихъ

 

и,

 

накопецъ,

 

о

его

 

учебно-богословскихъ

 

трудахъ.

 

А

 

радостно

 

совершав-

шееся

 

Казанскою

 

епархісю

 

въ

 

ноябрѣ

 

1908

 

года

 

праздно-

вание

 

сорокалѣтія

 

служенія

 

Высокопреосвященнѣйщаго

Никанора

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

ясно

 

показало,

 

какъ

 

вы-

соко

 

смотритъ

 

Казанская

 

епархія

 

на

 

своего

 

Архипастыря,

что

 

онъ

 

есть

 

для

 

нея,

 

и

 

какъ

 

она

 

радуется,

 

что

 

получила

его

 

для

 

своего

 

управления

 

и

 

руководительства.

Отсюда

 

мы

 

узнаемъ,

 

какой

 

великій

 

административ-

ный

 

трудъ

 

несетъ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Никаноръ.

Ежедневные

 

пріемы

 

должностныхъ

 

лицъ

 

и

 

множества

 

про-

сителей,

 

обиліс

 

дѣлъ

 

и

 

бумагъ,

 

которые

 

нужно

 

раземо-

трѣть

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

наложить

 

резолюціи,

 

заполняютъ'

 

почти

весь

 

день

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

поздняго

 

вечера.

 

Здѣсь

 

же

мы

 

узнаемъ

 

и

 

отличительный

 

черты

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

Никанра,

 

какъ

 

администратора:— это

 

не

 

управи-

тель,

 

правящій

 

чрезъ

 

канцеляріи

 

и

 

бумаги;

 

нѣтъ,

 

онъ—

живой

 

Архипастырь;

 

онъ

 

самъ

 

непрестанно

 

дѣлаетъ

 

жи-

вое

 

дѣло

 

и

 

желаетъ,

 

что

 

бы

 

и

 

всѣ

 

также

 

трудились

 

каж-

дый

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ,

 

поэтом}'

 

онъ

 

чуждъ

 

сухого

 

форма-

лизма,

 

канцелярской

 

переписки

 

и

 

отписки,

 

онъ

 

дѣйствуетъ

живо,

 

по

 

требованію

 

обстоятельствъ

 

живой

 

жизни,

 

старается

сейчасъ

 

же

  

всѣхъ

 

и

 

все

 

удовлетворить

 

и

 

никого

 

и

 

ничто



—

 

736

 

-

не

 

задержать;

 

что

 

должно

 

и

 

можно

 

сдѣлать

 

сегодня,

 

того

не

 

нужно

 

откладывать

 

до

 

завтра;

 

жизнь

 

не

 

ждетъ;

 

всякій

проситель

 

нз'ждается

 

въ

 

скоромъ

 

удовлетворен^

 

своей

просьбы,

 

если,

 

конечно,

 

она

 

основательная,—таковъ

 

взглядъ

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Никанора

 

на

 

рѣгаеніе

 

дѣлъ;

и

 

онъ

 

первый

 

выполняетъ

 

это:

 

онъ

 

всѣ

 

свои

 

личныя

 

дѣла

оставляетъ

 

тогда,

 

когда

 

являются

 

къ

 

нему

 

дѣла

 

оффиціаль-

ныя,

 

и

 

не

 

оставляетъ

 

послѣднія

 

дотолѣ,

 

пока

 

не

 

разсмо-

тритъ

 

и

 

не

 

рѣшитъ

 

всѣ.

 

Не

 

оставляетъ

 

онъ

 

свои

 

занятія

дѣлами

 

даже

 

и

 

во

 

время

 

болѣзни.

 

Это— живой

 

образецъ

упорнаго,

 

непрерывнаго

 

труда.

Но

 

этимъ

 

далеко

 

не

 

исчерпывается

 

все

 

высокое

 

и

сложное

 

служеніе

 

Архипастырское.

 

Есть

 

еще

 

великая

 

об-

ласть

 

Архипастырскаго

 

дѣланія—совершение

 

Богослуженій

и

 

проиовѣдываніе

 

Слова

 

Божія.

 

О

 

семъ

 

повѣствуютъ

 

пе-

чатаемый

 

въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанской

 

Епархіи" — „Епар-

хіальная

 

хроника"

 

и

 

многочисленный

 

проповѣди

 

Высоко-

преосвященнѣйшаго

 

Никанора;

 

послѣднія

 

печатаются

 

также

и

 

въ

 

„Православномъ

 

Собесѣдникѣ".

 

Большею

 

частію

 

Бо-

гослуженія

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Никаноръ

 

совер-

шалъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

но

 

часто

 

служилъ

 

и

 

въ

приходскихъ

 

и

 

монастырскихъ

 

храмахъ

 

и

 

въ

 

церквахъ

учебныхъ

 

заведеній —духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ.

 

Въ

 

болыпин-

ствѣ

 

случаевъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

а

 

въ

 

церквахъ

приходскихъ,

 

монастырскихъ

 

и

 

учебныхъ

 

заведеній

 

всегда,

Богослуженіе

 

сопровождалось

 

Архипастырскимъ

 

словомъ

Владыки;

 

не

 

говорилъ

 

Владыка

 

слова

 

тогда,

 

когда

 

оно

произносилось

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

очередныхъ

 

проповѣдниковъ;

а

 

бывали

 

случаи,

 

что

 

Владыка

 

и

 

самъ

 

произносилъ

 

слово

послѣ

 

очередной

 

проповѣди.

 

Съ

 

особымъ

 

благолѣпіемъ

Богослуженіе

 

совершалось

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

чему

способствовало

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Высокопреосвящен-

ный

 

Никаноръ

 

привлекъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

пѣніи

учащихся

 

въ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

и

 

хоры

 

пѣвчихъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

г.

 

Казани.

По

 

предложенію

 

Владыки,

 

учащіеся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

заведеніяхъ

 

(Академіи,

 

Семинаріи,

 

двухъ

 

женскихъ

 

и

 

од-

номъ

 

мужскомъ

 

училищахъ)

 

и

 

въ

 

многочисленныхъ

 

свѣт-



—
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-

скихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своими

 

началь-

ствами,

 

поочередно

 

являлись

 

къ

 

литургіямъ

 

въ

 

каѳедраль-

ный

 

соборъ,

 

здѣсь

 

молились

 

со

 

своимъ

 

Архипастыремъ

 

и

принимали

 

участіе

 

въ

 

пѣніи.

 

Также

 

по-очередно

 

являлись

въ

 

каѳедральный

 

соборъ

 

къ

 

литургіи

 

и

 

пѣвческіе

 

хоры

изъ

 

приходскихъ

 

церквей.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

весьма

 

часто

Богослуженіе

 

совершалось

 

при

 

пѣніи

 

трехъ

 

хоровъ:

 

архі»

ерейскаго,

 

учебпаго.

 

заведенія

 

и

 

приходской

 

церкви.

 

Со

стороны

 

учащихся

 

это

 

были

 

какъ

 

бы

 

особыя,

 

нарочитыя

паломничества

 

къ

 

мощамъ

 

Первосвятителя

 

земли

 

Казан-

ской—Св.

 

Гурія;

 

и

 

обычно

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

они

in

 

corpore

 

молились

 

предъ

 

мощами

 

Св.

 

Гурія,

 

а

 

о. о.

 

законо-

учители

 

совершали

 

молебенъ

 

Святителю,

 

предваряя

 

его

словомъ

 

назиданія

 

-

 

о

 

цѣли

 

и

 

значеніи

 

ихъ

 

путегаествія

сюда

 

по

 

приглашенію

 

Высокопреосвященнаго

 

Архипастыря.

Послѣ

 

Богослуженія

 

учащісся

 

со

 

своимъ

 

начальствомъ

заходили

 

въ

 

покои

 

Архипастыря,

 

гцѣ

 

всегда

 

радушный

Высокій

 

Хозяинъ

 

предлагалъ

 

имъ

 

чай,

 

раздавалъ

 

свои

брошюры

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

и

 

напут-

ствовал!,

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

своимъ

 

Святительскимъ

 

благо-

словеніемъ.

 

Въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи

 

такія

паломничества

 

имѣютъ

 

великое

 

значеніе.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Никаноръ— большой

 

рев-

нитель

 

общенароднаго

 

пѣнія;

 

поэтому

 

часто

 

и

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

Соборѣ,

 

а

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

и

 

постоян-

но,

 

давая

 

молящимся

 

лобызать

 

св.

 

крестъ

 

или

 

благослов-

ляя

 

ихъ,

 

онъ

 

предлагалъ

 

всѣмъ

 

пѣть

 

молитвы

 

„Спаси,

Господи,

 

люди

 

Твоя",

 

„Вѣрую",

 

„Достойно

 

есть"

 

и

 

др.,

 

и

самъ

 

первый

 

иачиналъ

 

пѣть.

 

Впечатлѣніе

 

отъ

 

этого

 

полу-

чалось

 

сильное,

 

вліяніе —глубокое.

Проповѣдуя

 

слово

 

Божіе

 

устно,

 

Высокопреосвящен-

нѣшій

 

Никаноръ

 

распространялъ

 

и

 

распространяетъ

 

его

среди

 

своей

 

паствы

 

и

 

путемъ

 

широкой

 

раздачи

 

составлен-

ныхъ

 

имъ

 

многочисленныхъ

 

брошюръ

 

и

 

листковъ

 

религі-

озно-нравственнаго

 

и

 

церковно-историческаго

 

содержанія,

а

 

также

 

и

 

издаваемыхъ

 

имъ

 

отдѣльными

 

оттисками

 

пропо-

вѣдей.

 

Бывали

 

случаи,

 

когда

 

Архипастырь,

 

не

 

совершая

самъ

 

Богослуженія

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

присутство-



-

 

738

 

—

валъ

 

тутъ

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

службы,

 

облачившись

 

въ

 

ман-

тію,

 

выходилъ

 

къ

 

народу —благословлялъ

 

его

 

и

 

раздавалъ

таковыя

 

брошюры

 

и

 

листки.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

Высоко-

преосвященный

 

Никаноръ

 

—

 

особо

 

выдающейся

 

Архипа-

стырь.

 

Имѣя

 

много

 

капитальныхъ

 

ученыхъ

 

сочиненій,

 

за

одно

 

изъ

 

коихъ

 

онъ

 

увѣнчанъ

 

высшею

 

ученою

 

степенью

—Доктора

 

Богословія,

 

онъ

 

не

 

ограничилъ

 

свои

 

ученыя

занятія

 

кабинетною

 

работою

 

надъ

 

спеціальиыми

 

учеными

богословскими

 

сочиненіяии,

 

доступными

 

для

 

читателей

 

съ

достаточной

 

для

 

сего

 

научной

 

подготовкой,

 

но

 

стремится

широко

 

распространить

 

среди

 

простого

 

народа

 

истины

 

хри-

стіанскаго

 

вѣро-и

 

нравоученія

 

въ

 

простой

 

общедоступной

формѣ — и

 

для

 

сего

 

не

 

жалѣетъ

 

ни

 

своихъ

 

силъ,

 

ни

 

де-

нежныхъ

 

средствъ

 

для

 

написанія

 

и

 

изданія

 

во

 

множествѣ

таковыхъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

брошюръ

 

и

 

листковъ.

О

 

посѣщеніи

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Никано'ромъ

церквей

 

гор.

 

Казани

 

и

 

о

 

поѣздкахъ

 

его

 

по

 

епархіи

 

напе-

чатаны

 

въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанской

 

Епархіи"

 

отчеты

 

и

оиисанія.

 

Визитаціи

 

эти,

 

особенно

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

были

 

ча-

сты

 

и,

 

главное,

 

совершенно

 

неожиданны,

 

такъ

 

что

 

всѣмъ

и

 

всегда

 

приходится

 

быть

 

готовыми

 

къ

 

внезапному

 

посѣ-

щенію

 

Владыки.

 

И

 

дѣлаетъ

 

это

 

Архипастырь,

 

не

 

взирая

ни

 

на

 

какія

 

обстоятельства

 

и

 

ни

 

на

 

какз'ю

 

погоду,

 

часто

не

 

щадя

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

здоровья.

Духовно-учебныя

 

заведенія

 

(Академія,

 

Семинарія,

 

три

мужскихъ

 

и

 

два

 

женскихъ

 

з^чилища)

 

составляли

 

предметъ

особенныхъ

 

заботъ

 

Архипастыря.

 

Съ

 

любовію

 

слѣдя

 

за

учебно-воспитательною

 

жизнію

 

этихъ

 

учрежденій,

 

Владыка

обращалъ

 

самое

 

серьезное

 

вниманіе

 

и

 

на

 

матеріальное

обезпеченіе

 

несостоятельныхъ

 

и

 

неимущихъ

 

учащихся;

матеріальная

 

помощь

 

Владыки

 

бѣднякамъ-учащимся

 

была

особенно

 

щедра.

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

лечащихся

имѣли

 

Владыку

 

первымъ

 

и

 

самымъ

 

круннымъ

 

жертвова-

телемъ.

 

Первый

 

годъ

 

своего

 

Архипастырскаго

 

служенія

въ

 

Казани

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Никаноръ

 

ознамено-

валъ

 

учрежденіемъ

 

слѣдующихъ

 

стипендій:

 

въ

 

Казанскомъ

женскомъ

 

училищѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

онъ

 

учредилъ,

внеся

  

3000

 

руб.

   

изъ

 

своихъ

   

средствъ,

   

стипендію

 

имени



—

 

739

 

—

своей

 

покойной

 

супруги

 

Елены

 

Никаноровны

 

Каменской,

получившей

 

образованіе

 

въ

 

этомъ

 

училищѣ;

 

въ

 

Епархі-

альное

 

женское

 

училище

 

онъ

 

пожертвовалъ

 

печатное

 

свое

сочиненіе

 

„Толковый

 

Апостолъ"

 

(въ

 

трехъ

 

томахъ)

 

въ

 

ко-

личествѣ

 

1000

 

экземпляров!^,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

выручен-

ную

 

отъ

 

продажи

 

ихъ

 

денежную

 

сумму

 

была

 

учреждена

стипепдія

 

имени

 

покойной

 

его

 

матери

 

Параскевы

 

Ники-

тичны

 

Каменской;

 

въ

 

Казанское

 

мужское

 

духовное

 

учи-

лище,

 

по

 

его

 

расиоряженію,

 

Седміозерною

 

Богородичного

Пз'стыныо

 

внесено

 

на

 

стипендію

 

его

 

имени

 

1987

 

руб.

 

35

 

коп.,

причитающихся

 

ем}%

 

какъ

 

настоятелю

 

сей

 

пустыни

 

:);

 

и,

наконецъ,

 

когда

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

въ

сентябрѣ

 

1908

 

г.

 

постановилъ— въ

 

ознаменованіе

 

40-лѣтія

священно-служенія

 

Высокопреосвященнаго

 

Никанора

 

з7ч ре-

дить

 

стипендію

 

его

 

имени

 

въ

 

Казанской

 

Духовной

 

Семи-

наріи

 

на

 

средства

 

духовенства,

 

то

 

и

 

здѣсь

 

Владыка

 

явился

первымъ

 

и

 

самымъ

 

крупнымъ

 

жертвователемъ,

 

внеся

 

изъ

своихъ

 

средствъ

 

2000

 

руб.- особо

 

на

 

стипендию

 

своего

имени.

Съ

 

большою

 

любовію

 

и

 

благопопечительностію

 

Высо-

копреосвященнѣйшій

 

Никаноръ

 

относился

 

и

 

къ

 

началь-

ному

 

народному

 

образованію —къ

 

церковно-приходскимъ

школамъ.

 

Посѣтивъ,

 

вскорѣ

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Казань,

 

Сед-

міозерггую

 

Пустынь,

 

Высокопреосвященный

 

обратилъ

 

вни-

маніе

 

на

 

монастырскую

 

церковно-приходскую

 

школу

 

и

отдалъ

 

распоряженіе

 

о

 

преобразованіи

 

ея

 

изъ

 

одноклас-

сной

 

въ

 

двухклассную

 

и

 

о

 

принятіи

 

во

 

второй

 

классъ

10

 

мальчиковъ

 

изъ

 

черемисъ,

 

способныхъ

 

къ

 

пѣнію,

 

чтобы

монастырь

 

и

 

школа

 

воспитывали

 

ихъ

 

въ

 

христіанской

 

вѣрѣ

и

 

благочестіи.

 

Распоряженіе

 

Владыки

 

скоро

 

было

 

испол-

нено:

 

школа

 

была

 

преобразована

 

въ

 

двухклассную,

 

а

 

для

мальчиковъ-черемисъ

 

былъ

 

згстРоенъ

 

пріютъ ,

 

гдѣ

 

они

жили

 

на

 

полномъ

 

монастырскомъ

 

содержаніи.

 

Затѣмъ,

 

по

предложенію

   

Владыки,

   

была

 

выстроена

   

и

 

открыта

  

одно-

*)

 

Означенный

 

деньги

 

Правленіемъ

 

училища

 

обращены

 

въ

 

про-

центный

 

бумаги,

 

каковыхъ

 

состоитъ

 

2500

 

руб.

 

билетами

 

и

 

3

 

руб.

 

85

 

коп.

наличными.



—

 

740

 

—

классная

 

церковно-приходская

 

школа

 

при

 

Казанскомъ

 

Зи-

лантовомъ

 

монастырѣ-и

 

опять

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

ней

обучались

 

и

 

инородческіе

 

мальчики

 

на

 

полномъ

 

же

 

содер-

жаніи

 

отъ

 

монастыря.

 

Далѣе,

 

по

 

желанію

 

Владыки

 

въ

Архіерейскій

 

домъ

 

на

 

полное

 

содержаніе

 

были

 

взяты

 

9

мальчиковъ-черемисъ,

 

которые

 

обз^чались

 

въ

 

школахъ,

 

а

также

 

учились

 

церковному

 

пѣнію

 

и

 

пѣли

 

за

 

Богослуже-

ніями

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

На

 

каникз'лы

 

мальчики

 

уѣхали

въ

 

домы

 

родителей.

 

Открытая

 

при

 

Высокопреосвященнѣй-

шемъ

 

Никанорѣ,

 

въ

 

бытность

 

его

 

Ректоромъ

 

Казанской

Духовной

 

Семинаріи,

 

Образцовая

 

при

 

Семинаріи

 

школа,

преобразованная

 

при

 

немъ

 

же

 

вскорѣ

 

въ

 

двухклассную,

но

 

затѣмъ

 

послѣ

 

него

 

опять

 

обращенная

 

въ

 

одноклассную,

нынѣ,

 

по

 

предложенію

 

Владыки,

 

снова

 

преобразовывается

въ

 

двухкласенз'ю.

 

Наконецъ,

 

Высокопреосвященнѣйшій

Никаноръ

 

принялъ

 

на

 

себя

 

содержаніе

 

трехъ

 

инородче-

скихъ

 

(татарской,

 

черемисской

 

и

 

чз'вашской)

 

школъ

 

Брат-

ства

 

св.

 

Гзфія

 

и

 

въ

 

первый

 

годъ

 

внесъ

 

на

 

ихъ

 

содержа-

ще

 

720

 

руб.,

 

а

 

при

 

таковой

 

же

 

школѣ

 

въ

 

татарской

 

де-

ревнѣ

 

Баймзгрзинѣ

 

строитъ

 

на

 

свои

 

средства

 

церковь

 

і;о

имя

 

св.

 

апостола

 

Никанора,

 

преобраз}'я,

 

такимъ

 

образомъ,

школу

 

въ

 

церковь— школз'.

 

Сюда

 

Высокопрсосвященнѣй-

шій

 

Никаноръ,

 

кромѣ

 

денегъ

 

'),

 

сдѣлалъ

 

болынія

 

пожертво-

ванія

 

и

 

книгами

 

и

 

богослз'жебными

 

предметами.

Вопросъ

 

объ

 

инородческомъ

 

просвѣщеніи

 

для

 

Казан-

ской

 

епархіи

 

-

 

вопросъ

 

насущной

 

необходимости.

 

Это—

главный

 

предметъ

 

заботъ

 

и

 

деятельности

 

Братства

 

св.

 

Гу-

рія,

 

стоящаго

 

во- главѣ

 

Казанской

 

инородческой

 

миссіи.

Высокопреосвященнѣйшій

 

Никаноръ,

 

бывшій

 

самъ ,

 

въ

санѣ

 

Епископа

 

Чебоксарскаго,

 

предсѣдателемъ

 

сего

 

Брат-

ства,

 

сдѣлавшись

 

нынѣ

 

Архіепископомъ

 

Казанскимъ,

 

съ

особымъ

 

удовольствіемъ

 

и

 

тщаніемъ

 

принялъ

 

Братство

подъ

 

свое

 

Архипастырское

 

покровительство.

 

Живо

 

слѣдя

за

 

дѣятельностью

 

его,

 

онъ

 

предложилъ

 

устраивать

 

Брат-

скія

 

собранія

 

въ

 

своихъ

 

покояхъ

 

-

 

въ

 

Архіерейскомъ

 

домѣ

и

 

самъ

 

приез'тствуетъ

 

на

 

нихъ,

 

принимая

 

горячее

 

зт частіе

въ

 

разсмотрѣніи

 

и

 

рѣшеніи

 

дѣлъ.

')

 

Каковыхъ

 

внесено

 

имъ

 

3609

 

р.

 

53

 

к.



—

 

741

 

—

Не

 

смотря

 

на

 

такое

 

обиліе

 

трудовъ

 

и

 

заботъ

 

по

 

вы-

сокому,

 

многосложному

 

и

 

трудному

 

Архипастырскому

служенію,

 

Высокопреосвященнѣшій

 

Никаноръ

 

находилъ

и

 

находить

 

время

 

и

 

для

 

своей

 

з'чено-богословской

 

лите-

ратурной

 

дѣятельности.

 

„Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епархіи"

и

 

„Православный

 

Собесѣдникг."

 

постоянно

 

даютъ

 

своимъ

читателямъ

 

все

 

новыя

 

и

 

новыя

 

литератзг рныя

 

произведе-

нія

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Никанора

 

въ

 

видѣ.

 

пропо-

вѣдей,

 

рѣчей,

 

трактатовъ

 

и

 

статей

 

богословскаго

 

и

 

цер-

ковно

 

-

 

историческаго

 

содержанія.

 

Нынѣ

 

Высокопреосвя-

щсннымъ

 

Никаноромъ

 

предпринято

 

систематизированіе

 

и

новое

 

изданіе

 

всѣхъ

 

его

 

многочисленныхъ

 

и

 

разнообраз-

ныхъ

 

трз^довъ.

 

Таг<ъ,

 

„Казанскій

 

сборникъ

 

статей"

 

Вла-

дыки

 

изданъ

 

згже

 

отъ

 

имени

 

Церковнаго

 

Историко

 

Археоло-

гическаго

 

Общества

 

Казанской

 

епархіи;

 

здѣсь

 

собрано

все,

 

написанное

 

и

 

напечатанное

 

Владыкою

 

о

 

церковно

 

и

гражданско-исторической

 

жизни

 

Казанскаго

 

края.

 

Будетъ

изданъ

 

таковой

 

же

 

и

 

„Астраханекій

 

сборникъ

 

статей".

Затѣмъ,

 

Владимірскою

 

читальнею

 

при

 

Старо- Покровской

церкви

 

г.

 

Казани,

 

основанной

 

при

 

дѣятельномъ

 

згчастіи

Высокоиреосвященнаго

 

Никанора

 

въ

 

бытность

 

его

 

Вика-

ріемъ

 

Казанскимъ,

 

по

 

предложенію

 

Владыки

 

и

 

на

 

его

средства,

 

совершается

 

изданіе

 

полнаго

 

собранія

 

его

 

про-

повѣдей,

 

при

 

чемъ

 

значительную

 

часть

 

изданія

 

Архипа-

стырь

 

предоставилъ

 

въ

 

собственность

 

читальни.

 

Печатается

также

 

„Собраніе

 

сочиненій"

 

Высокопреосвященнаго

 

Ни-

канора.

Въ

 

данномъ

 

отношеніи— недавно

 

основанное

 

(въ

 

кон-

цѣ

 

1906

 

г.)

 

Церковное

 

ИСторико-Археологическое

 

Обще-

ство

 

Казанской

 

епархіи

 

въ

 

лицѣ

 

Высокопреосвященнаго

Никанора

 

имѣетъ

 

просвѣщеннаго

 

и

 

ревностнаго

 

своего

Покровителя

 

и

 

Почетнаго

 

Предсѣдателя.

 

Съ

 

живымъ

 

со-

чувствіемъ

 

отнесся

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Никаноръ

къ

 

этому

 

Обществу,

 

любезно

 

предоставилъ

 

свои

 

покои

для

 

собраній

 

Общества

 

(какъ

 

это

 

было

 

и

 

при

 

покойномъ

Основателѣ

 

Общества

 

-

 

Архіепископѣ

 

Димитріи),

 

самъ

 

бы-

валъ

 

на

 

собраніяхъ

 

Общества

 

и

 

дѣлалъ

 

доклады,

 

затѣмъ

предоставилъ

 

для

 

древлехранилища

 

Общества

 

прекрасный
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двухсвѣтный

 

каменный

 

корпз'съ

 

во

 

дворѣ

 

Архіерейскаго

дома

 

и

 

пожертвовалъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

крупнз'ю

 

сум-

му

 

донегъ

 

на

 

приспособленіе

 

этого

 

помѣщенія

 

для

 

древле-

хранилища

 

Общества.

 

Заботясь

 

о

 

пополненіи

 

музея

 

Обще-

ства

 

памятниками

 

церковной

 

древности,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Никаноръ,

 

посѣщая

 

и

 

обозрѣвая

 

церкви

 

епар-

хіи,

 

самъ

 

находилъ

 

и

 

находитъ

 

таковые

 

памятники

 

и

 

пред-

лагаетъ

 

представлять

 

ихъ

 

въ

 

музей

 

Общества.

 

И

 

такое

пополненіс

 

музея

 

идетъ

 

довольно

 

быстро.

Наконецъ.

 

должно

 

сказать

 

еще

 

и

 

о

 

широкой

 

благо-

творительности

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Никанора

 

бѣд-

нымъ

 

вообще.

 

Архипастырь

 

глз7 боко

 

сочувствуетъ

 

горю

людскомз7

 

и

 

щедро

 

идетъ

 

на

 

помощь

 

нзгждѣ.

 

Свое

 

назна-

ченіе

 

на

 

Казанскую

 

каѳедру

 

Высокопреосвященнѣйшій

Никаноръ

 

ознаменовалъ

 

присылкою,

 

переводомъ

 

по

 

теле-

графу,

 

въ

 

Казанскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

300

 

рублей

для

 

раздачи,

 

чрезъ

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

бѣднымъ

г.

 

Казани

 

къ

 

празднику

 

Св.

 

Пасхи

 

1908

 

г.

 

Предъ

 

празд-

никомъ

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

1908

 

году

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Никаноръ

 

опять

 

сдалъ

 

въ

 

Консисторію

 

300

 

р.

для

 

раздачи — 100

 

руб.,

 

чрезъ

 

Епархіальное

 

Попечитель-

ство,

 

бѣднымъ

 

духовнаго

 

званія,

 

и

 

200

 

руб.,

 

чрезъ

 

при-

ходское

 

духовенство,

 

бѣднымъ

 

гор.

 

Казани,

 

предложивъ

для

 

увеличенія

 

послѣдней

 

суммы

 

устроить

 

сборъ

 

пожер-

твованій

 

на

 

бѣдныхъ.

 

Такая

 

же

 

сумма

 

и

 

съ

 

такимъ

 

же

назначеніемъ

 

Владыкою

 

была

 

пожертвована

 

и

 

къ

 

празд-

нику

 

Св.

 

Пасхи

 

въ

 

1909

 

году;

 

теперь

 

деньги

 

были

 

пере-

даны

 

о.

 

Ключарю

 

Каѳедральнаго

 

Собора,

 

и

 

имъ

 

же

 

былъ

З^строенъ

 

и

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

бѣдныхъ.

 

Сборъ

 

былъ

произведешь

 

среди

 

духовенства,

 

по

 

монастырямъ,

 

по

 

кор

пораціямъ

 

и

 

среди

 

учащихся

 

учебныхъ

 

заведеній

 

дз'хов-

ныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

и

 

достигъ

 

крупной

 

суммы— свыше

 

800

рЗ'блей.

 

Деньги

 

эти,

 

чрезъ

 

оо.

 

благочинныхъ,

 

были

 

рас-

пределены

 

по

 

приходскимъ

 

церквамъ

 

г.

 

Казани;

 

тамъ,

 

въ

свою

 

очередь,

 

они

 

были

 

дополнены

 

сборомъ

 

среди

 

состоя-

тельныхъ

 

прихожанъ

 

и,

 

затѣмъ,

 

розданы

 

были

 

неимущимъ

Отчетъ

 

о

 

семъ

 

послѣднемъ

 

сборѣ

 

напечатанъ

 

въ

 

„Извѣ-

стіяхъ

 

по

 

Казанской

 

Епархіи"

 

въ

 

№№

 

19—20,

 

1909

 

г.

 

Та-

і
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кимъ

 

образомъ,

 

сколько

 

бѣдняковъ

 

было

 

утѣшено

 

къ

 

ве-

ликимъ

 

праздникамъ

 

благодаря

 

щедрости'

 

и

 

благопопечи-

тельности

 

ихъ

 

Архипастыря!

 

Независимо

 

отъ

 

сего

 

Высоко-

нреосвященнѣйшій

 

Никаноръ

 

состоитъ

 

членомъ

 

многихъ

благотворительныхъ

 

обществ'ь,

 

комитетовъ

 

и

 

разныхъ

 

учре-

ждены

 

и

 

всюду

 

дѣлаетъ

 

взносы

 

и

 

щедрыя

 

пожертвованія.

Конечно,

 

трудно

 

обнять

 

и

 

изложить

 

все

 

многослож-

ное

 

и

 

трудное

 

Архипастырское

 

служеніе

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшаго

 

Никанора,

 

но

 

думаемъ,

 

что

 

и

 

сказаннаго

 

до-

статочно,

 

ибо

 

это,

 

хотя

 

и

 

немногое,

 

говорить

 

о

 

весьма

многомъ

 

и

 

великомъ..—

СВЯЩЕННАЯ

 

ИСТОРІЯ,

"ИАКЪ

   

ПРЕДМЕТЪ

   

ПРЕПОДАВАНІЯ

   

ВЪ

   

ШН0Л"Б.

 

1)

3.

 

Отношеніе

 

Св.

 

исторіи

 

къ

 

прочимъ

 

предметамъ

 

курса

Закона

 

Божія.

Курсъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальной

 

и

 

въ

 

средней

школѣ

 

раздѣляется

 

на

 

четыре

 

отдѣла:

 

1)

 

изученіе

 

молитвъ 2),

2)

 

Священная

 

исторія,

 

продолжеиіемъ

 

и

 

составной

 

частью

которой

 

является

 

церковная

 

исторія,

 

3)

 

вѣроученіе,

 

въ

видѣ

 

пол наго

 

или

 

краткаго

 

катихизиса

 

и

 

4)

 

объясненіе

богослуженія.

Не

 

трудно

 

замѣтить,

 

что

 

Св.

 

исторія

 

находится

 

въ

самой

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

прочими

 

тремя

 

отдѣлами

 

курса

Закона

 

Божія,

 

но

 

что

 

одна

 

она

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

пред-

ставлять

 

собою

 

совмѣщенія

   

ихъ

 

всѣхъ.

  

Въ

 

практикѣ

 

на-

')

 

Продолженіе.

 

См.

 

№

 

25-й.

2 )

 

Этотъ

 

отдѣлъ

 

въ

 

средней

 

школѣ

 

подразумѣвается,

 

такъ

 

какъ

знаніе

 

молитвъ

 

требуется

 

при

 

поступленіи

 

вт>

 

школу,

 

а

 

цѣль

 

изуче-

нія

 

молитвъ

 

заключается

 

въ

 

умѣньи

 

постоянно

 

примѣнять

 

ихъ

 

въ

жизни.

 

Съ

 

развитіемъ

 

умств^нныхъ

 

силъ

 

учащихся

 

должно

 

разви-

ваться

 

и

 

пониманіе

 

ими

 

христіанскихъ

 

молитвъ.

 

При

 

этомъ

 

большин-

ство

 

молитвъ

 

входитъ

 

въ

 

составъ

 

богослуженія

 

и

 

потом} 7

 

должно

быть

 

выяснено

 

на

 

урокахъ

 

послѣдняго.
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чальной

 

школы

 

обычно

 

Св.

 

исторія

 

является

 

началомъ

 

и

концомъ

 

всѣхъ

 

познаній

 

учащихся,

 

а

 

въ

 

средней

 

школѣ

всѣ

 

предметы

 

курса

 

обычно

 

стоятъ

 

особнякомъ

 

по

 

отно-

шенію

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Св.

 

исторія

 

ветхаго

 

завѣта— одна

книга,

 

новаго—вторая,

 

богослуженіе —третья,

 

катихизисъ—

четвертая,

 

исторія

 

церкви— пятая.

 

Прошли

 

учащіеся

 

пять

книгъ,

 

и

 

могутъ

 

считать

 

все

 

дѣло

 

изученія

 

Закона

 

вѣч-

наго

 

Бога

 

поконченнымъ.

Излишне

 

говорить,

 

что

 

Св.

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

завѣта

 

составляютъ

 

одно

 

неразрывное

 

цѣлое—исторію

 

от-

ношеній

 

между

 

Богомъ

 

и

 

людьми

 

во

 

время

 

до

 

воплоще-

нія

 

на

 

землѣ

 

Сына

 

Божія,

 

отношеній,

 

основаніемъ

 

кото-

рыхъ

 

служила

 

вѣра

 

въ

 

будущаго

 

Примирителя,

 

и

 

исторію

этихъ

 

отношеній

 

во

 

время

 

жизни

 

Спасителя.

 

Дальнѣйшая

судьба

 

Церкви

 

Христовой,

 

какъ

 

общества

 

никогда

 

не

 

пре-

рывающаго

 

своихъ

 

взаимоотношеній

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

находя-

щегося

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

постоянномъ

 

тѣснѣйшемъ

 

общеніи,

излагается

 

въ

 

церковной

 

исторіи,

 

а

 

потому

 

послѣдняя

безъ

 

рѣзкой

 

границы

 

переходить

 

изъ

 

Священной

 

исторіи

въ

 

церковную.

Человѣчество

 

во

 

времена

 

ветхозавѣтныя

 

и

 

во

 

времена

Спасителя

 

и

 

апостоловъ

 

постепенно

 

получало

 

отъ

 

Бога

новыя

 

и

 

новыя

 

откровенія,

 

получало

 

о

 

Богѣ

 

ббльшія

 

по-

знанія,

 

и

 

яснѣе

 

усвоивало

 

ихъ,

 

а

 

потому

 

Священная

 

исто-

рія

 

прежде

 

всего

 

представляетъ

 

собою

 

въ

 

идейномъ

 

отно-

шеніи

 

исторію

 

развитія

 

богопознанія

 

въ

 

человѣчествѣ

 

и

въ

 

смыслѣ

 

пріобрѣтенія

 

новыхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

мірѣ,

о

 

человѣкѣ,

 

и

 

въ

 

смыслѣ

 

наибольшаго

 

пониманія

 

ихъ

 

и

уясненія

 

во

 

вселенскомъ

 

сознаніи

 

вѣчной

 

единой

 

церкви.

При

 

прохожденіи

 

курса

 

священной

 

исторіи

 

учащійся

 

по-

лучаетъ

 

катехизическія

 

свѣдѣнія

 

безъ

 

опредѣленной

 

логи-

ческой

 

системы,

 

въ

 

видѣ

 

постепеннаго

 

откровенія

 

ихъ

 

Бо-

гомъ.

 

Священная

 

исторія

 

является

 

поэтому

 

предметомъ,

подготовляющимъ

 

изученіе

 

катихизиса.

 

При

 

объяснены

Символа

 

вѣры,

 

Заповѣдей

 

Десятословія,

 

Заповѣдей

 

Бла-

женства

 

и

 

Молитвы

 

Господней

 

необходимо

 

предваритель-

ное

 

знакомство

 

со

 

Священной

 

исторіей.

 

Безъ

 

этого

 

знанія

необходимо

  

было

 

бы

   

при

 

прохожденіи

 

катихизиса

 

назна-
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чать

 

отдѣльные

 

уроки

 

на

 

сообщеніе

 

свѣдѣній

 

о

 

взаимоот-

ношеніяхъ

 

Бога

 

и

 

людей.

 

Служа

 

преддверіемъ

 

катихизиса,

Священная

 

исторія

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

необходимо

 

и

 

сопро-

вождаетъ

 

его

 

изученіе,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

воплощаетъ

 

въ

 

жи-

вые

 

образы

 

спасительныя

 

истины,

 

выражаемыя

 

при

 

систе-

матическомъ

 

изложеніи

 

въ

 

общихъ

 

положеніяхъ.

 

Безъ

 

со-

общенія

 

или

 

безъ

 

припоминанія

 

фактовъ

 

изъ

 

Священной

исторіи

 

не

 

только

 

малоразвитымъ

 

дѣтямъ,

 

но

 

и

 

взрослымъ

людямъ

 

катихизическія

 

истины

 

будутъ

 

мало

 

понятны;

 

не

дѣйственны

 

на

 

волю

 

и

 

сердце,

 

а

 

потому

 

скоро

 

и

 

забудутся.

Такъ

 

напр.,

 

простое

 

сообщеніе

 

истины,

 

что

 

Богъ

 

Творецъ

міра,

 

Промыслитель,

 

Спаситель

 

не

 

можетъ

 

оказать

 

ника-

кого

 

дѣйствія

 

на

 

человѣческую

 

душу,

 

если

 

это

 

сообщеніе

не

 

будетъ

 

покоиться

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

подробномъ

 

зна-

ніи

 

исторіи

 

творенія

 

міра

 

и

 

домостроительства

 

нашего

спасенія.

 

Безъ

 

Священной

 

исторіи

 

не

 

могутъ

 

быть

 

понят-

ны

 

догматическія

 

истины,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

нравственныя.

Во

 

всѣ

 

времена

 

были

 

люди,

 

которые

 

могутъ

 

служить

образцами

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

добродѣтелей;

 

люди,

 

живгаіе

среди

 

условій,

 

иохожихъ

 

на

 

наши,

 

испытавшіе

 

тѣ

 

же

скорби,

 

лишенія,

 

недостатки,

 

какіе

 

переносимъ

 

и

 

мы,

 

но

ходившіе

 

непрестанно

 

предъ

 

Вогомъ,

 

віърные

 

во

 

всемъ

 

дому

 

Его.

Для

 

обыкновенныхъ,

 

грѣшныхъ

 

людей

 

недостаточно

 

одного

указанія

 

истиннаго

 

пути,

 

имъ

 

необходимо

 

еще

 

указаніе

осуществленія

 

его

 

на

 

дѣлѣ.

 

Обыкновенный

 

человѣкъ

 

и

при

 

сознаніи

 

лучгааго

 

не

 

рѣшается

 

слѣдовать

 

лучшему

изъ-за

 

боязни

 

трудности

 

и

 

даже

 

кажущейся

 

невозможно-

сти

 

исполненія

 

намѣченнаго

 

стремленія.

 

Во

 

всѣ

 

времена

въ

 

человѣчествѣ

 

были

 

отдѣльныя

 

выдающіяся

 

личности,

которыя

 

шли

 

впереди

 

другихъ.

 

Эти

 

люди

 

въ

 

наукѣ

 

и

 

ис-

кусствѣ

 

называются

 

геніями,

 

въ

 

подвигахъ— героями,

 

въ

вѣрѣ— святыми.

 

Разница

 

между

 

святыми

 

и

 

обыкновенными

людьми

 

заключается

 

не

 

въ

 

тѣлесной

 

организаціи,

 

не

 

въ

большемъ

 

умственномъ

 

развитіи,

 

а

 

въ

 

отрѣшеніи

 

отъ

 

всего

низменнаго

 

и

 

въ

 

постоянномъ

 

стремленіи

 

къ

 

богоподобію.

Святой

 

человѣкъ

 

не

 

есть

 

совершенно

 

безгрѣшное

 

суще-

ство,

 

такъ

 

какъ

 

безусловная

 

святость

 

свойственна

 

лишь

Богу,

 

но

 

онъ

 

отличается

 

отъ

 

грѣшныхъ

 

тѣмъ,

 

что

 

всегда
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стремится

 

къ

 

побѣдѣ

 

надъ

 

грѣхомъ,

 

падая,

 

встаетъ

 

и

 

по-

бѣждаетъ

 

грѣхъ,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

своими

 

непрестан-

ными

 

трудами.

 

Поступки

 

и

 

жизнь

 

священно

 

-

 

истори-

ческихъ

 

лицъ

 

служатъ

 

для

 

насъ

 

яркими,

 

убѣдительными

иримѣрами

 

блаженства

 

жизни

 

согласно

 

волѣ

 

Божіей.

 

Такъ

напр.,

 

истина

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу

 

такъ

 

наглядно,

 

такъ

 

ясно

свидѣтельствуется

 

примѣромъ

 

жизни

 

Ноя,

 

Авраама,

 

Іакова;

благословеніе

 

за

 

любовь

 

къ

 

родителямъ

 

примѣромъ

 

Іосифа

и

 

т.

 

д.

 

По

 

слову

 

апостола

 

вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

мертва

 

есть,

 

и

изученіе

 

догматическихъ

 

и

 

нравственныхъ

 

истинъ

 

бого-

откровеннаго

 

ученія

 

безъ

 

указанія

 

на

 

ихъ

 

примѣненіе

къ

 

жизни

 

является

 

мертвымъ

 

звукомъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

священная

 

исторія

 

служитъ

 

состав-

ной

 

частью

 

катихизиса

 

и

 

находится

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

непосред-

ственной

 

связи.

Точно

 

также

 

стоить

 

въ

 

связи

 

священная

 

исторія

 

и

съ

 

объясненіемъ

 

богослуженія,

 

которое

 

черпаетъ

 

изъ

 

нея

свои

 

символы.

 

Вечерня

 

изображаешь

 

по

 

своей

 

общей

мысли

 

времена

 

ветхаго

 

Завѣта,

 

утреня

 

часть

 

земной

 

жизни

Спасителя,

 

литургія— всю

 

исторію

 

Его

 

жизни,

 

часы—от-

дѣльныя

 

событія

 

изъ

 

временъ

 

новозавѣтныхъ,

 

а

 

потому

объясненіе

 

богослуженія

 

невозможно

 

безъ

 

знанія

 

священ-

ной

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта.

 

Тѣсная

 

связь

 

свя-

щенной

 

исторіи

 

со

 

всѣми

 

отдѣлами

 

курса

 

Закона

 

Божія

зависитъ,

 

конечно,

 

отъ

 

того,

 

что

 

источникомъ

 

всего

 

курса

Закона

 

Божія

 

служитъ

 

одна

 

книга—Библія.

 

Это

 

послѣднее

замѣчаніе

 

относится

 

и

 

къ

 

христіанскимъ

 

молитвамъ,

 

такъ

какъ

 

содержаніе

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

берется

 

изъ

 

той

 

же

Библіи.

4.

 

Сходство

 

и

 

различіе

 

Священной

 

исторіи

 

съ

 

исторіей

 

вообще.

Въ

 

самомъ

 

названіи

 

предмета,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

ведемъ

рѣчь,

 

заключаются

 

два

 

понятія: —исторія

 

и

 

освященность.

Первое

 

понятіе

 

соединяетъ

 

этотъ

 

предметъ

 

съ

 

обширнымъ

кругомъ

 

общечеловѣческаго

 

знанія,

 

независимаго

 

отъ

 

об-

ласти

 

вѣры,

 

а

 

второе

 

выдѣляетъ

 

и

 

обособляетъ

 

его.

 

По-

этому

 

преподаваніе

 

священной

 

исторіи

 

съ

 

одной

 

стороны

должно

 

быть

   

похожимъ

 

на

 

преподаваніе

   

исторіи

 

вообще,
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а

 

съ

 

другой —должно

 

имѣть

 

свои

 

характеристическія

 

осо-

бенности,

 

свойственный

 

преподаванію

 

исключительно

 

свя-

гцепной

 

исторіи.

Всякая

 

исторія

 

въ

 

широкомъ

 

значеніи

 

этого

 

понятія

есть

 

наука

 

о

 

прошломъ,

 

о

 

томъ,

 

что

 

было.

 

Поэтому

 

и

священная

 

исторія

 

имѣетъ

 

своимъ

 

предметомъ

 

прошедшее,

или

 

вѣрнѣе,

 

уже

 

произшедшее

 

на

 

землѣ.

 

Всякое

 

явленіе

неиремѣнно

 

совершается

 

въ

 

пространствѣ

 

и

 

во

 

времени.

Эти

 

два

 

данныхъ

 

должны

 

всегда

 

сопровождать

 

всякое

 

исто-

рическое

 

событіе.

 

Отсюда

 

съ

 

очевидностью

 

вытекаетъ

 

не-

обходимость

 

географическихъ

 

и

 

хронологическихъ

 

указа-

ны

 

при

 

прохожденіи

 

курса

 

священной

 

исторіи

 

во

 

всякой

школѣ.

 

Правда,

 

библейская

 

хронологія

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

слу-

чаяхъ

 

установлена

 

твердо,

 

но

 

приблизительныя

 

хронологи-

ческія

 

даты

 

должны

 

быть

 

сообщаемы

 

учащимся.

 

Кругъ

 

собы-

тій,

 

совершившихся

 

среди

 

избраннаго

 

народа

 

Божія,

 

по

мѣсту

 

дѣйствія

 

занимаетъ

 

лишь

 

небольшую

 

часть

 

Азіи

 

и

Африки,

 

а

 

потому

 

ознакомленіе

 

учащихся

 

съ

 

географиче-

скимъ

 

положеніемъ,

 

съ

 

климатическими

 

условіями,

 

съ

 

цар-

ствомъ

 

растительнымъ

 

и

 

животнымъ,

 

съ

 

нѣкоторыми

 

особен-

ностями

 

мѣстностей

 

не

 

представляетъ

 

особенныхъ

 

затрудне-

ній

 

въ

 

учебномъ

 

отношеніи.

 

Между

 

тѣмъ

 

это

 

ознакомленіе

ставитъ

 

священную

 

исторію

 

въ

 

разрядъ

 

достовѣрныхъ

 

точ-

ныхъ

 

знаній,дѣлаетъ

 

понятными

 

различныя

 

обороты

 

библей-

ской

 

рѣчи

 

и

 

поднимаетъ

 

вниманіе

 

учащихся,

 

возбуждая

въ

 

нихъ

 

интересъ

 

къ

 

изученію

 

быта

 

и

 

условій

 

жизни

 

на-

рода,

 

чуждаго

 

намъ

 

по

 

національности,

 

но

 

близкаго

 

по

божественному

 

откровенію.

 

Знакомство

 

же

 

съ

 

этимъ

 

бы-

томъ

 

дѣлаетъ

 

болѣе

 

понятными

 

и

 

тѣ

 

пути,

 

какими

 

Господь

ведетъ

 

человѣчество

 

къ

 

вѣчной

 

жизни.

Наша

 

начальная

 

школа

 

далеко

 

не

 

богата

 

учебными

пособіями,

 

но

 

карты

 

пол}'шарій

 

не

 

представляютъ

 

уже

въ

 

нихъ

 

рѣдкости,

 

какъ

 

и

 

карта

 

Палестины.

 

Поэтому

при

 

прохожденіи

 

курса

 

Священной

 

исторіи

 

весьма

 

полезно

указаніе

 

Св.

 

земли

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

мѣстъ

 

земного

 

шара

на

 

картѣ

 

полушарій,

 

а

 

болѣе

 

подробное

 

ознакомленіе

 

съ

мѣстностью

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлано

 

по

 

отдѣльной

 

картѣ

 

Па-

51
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лестины.

 

Точное

 

указаніе

 

мѣста

 

жительства

 

еврейскаго

народа

 

въ

 

Азіи,

 

и

 

временно

 

въ

 

Африкѣ,

 

дѣлаетъ

 

Священ-

ную

 

исторію

 

ступенью

 

разумнаго

 

знанія

 

и

 

убѣдительно

для

 

каждаго

 

выдѣляетъ

 

ее

 

изъ

 

области

 

вымысла.

 

Безъ

сомнѣнія,

 

главное

 

доказательство

 

достовѣрности

 

священно-

историческихъ

 

событій

 

заключается

 

въ

 

самомъ

 

источники

знанія

 

объ

 

этихъ

 

событіяхъ,

 

въ

 

Библіи,

 

какъ

 

въ

 

непре-

ложномъ

 

словѣ

 

самого

 

Бога,

 

но

 

это

 

доказательство

 

вну-

треннее,

 

убѣдительное

 

для

 

людей,

 

знающихъ

 

Священное

Писаніе.

 

Это

 

доказательство

 

ничуть

 

не

 

исключаешь

 

и

внѣшнихъ

 

доказательствъ,

 

указанія

 

мѣста

 

и

 

времени

 

про-

явленія

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

людямъ

 

въ

 

той

 

или

 

иной

формѣ.

Знакомство

 

учащихся

 

съ

 

природой

 

и

 

условіями

 

жизни

въ

 

Палестинѣ

 

приближаешь

 

къ

 

пониманію

 

учащихся

 

раз-

сказы

 

о

 

событіяхъ

 

Священной

 

исторіи

 

и

 

оживляешь

 

самое

преподаваніе.

 

Бояться

 

обремененія

 

памяти

 

учащихся

 

гео-

графическими

 

свѣдѣніями

 

не

 

слѣдуетъ,

 

такъ

 

какъ

 

назва-

нія

 

различныхъ

 

мѣстностей,

 

городовтэ

 

и

 

селеній— Виѳлеемъ,

Мамвре ,

 

Хевронъ ,

 

Іорданъ ,

 

встрѣчаются

 

на

 

урокахъ

Священной

 

исторіи

 

и

 

теперь,

 

но

 

эти

 

имена

 

учащіеся

заучиваютъ

 

безъ

 

карты,

 

безъ

 

объяснены,

 

а

 

потому

 

скоро

забываютъ

 

ихъ

 

и

 

не

 

соединяютъ

 

съ

 

ними

 

никакихъ

 

опре-

дѣленныхъ

 

представлены.

Свѣдѣнія

 

по

 

географіи

 

Палестины

 

могутъ

 

быть

 

со-

общены

 

на

 

отдѣльномъ

 

урокѣ,

 

иримѣрно

 

послѣ ѵ разсказа

о

 

переселены

 

Авраама

 

въ

 

землю

 

Ханаанскую

 

и

 

дополнены

предъ

 

разсказомъ

 

о

 

взятіи

 

названной

 

земли

 

евреями.

Объемъ

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

можешь

 

быть

 

различенъ,

 

но

необходимо

 

и

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

обратить

 

вниманіе

 

на

 

слѣдующіе

 

пункты.

1 .

  

Мѣстоположеніе

 

Палестины

 

вообще

 

и

 

среди

 

странъ

древняго

 

міра.

 

Сосѣдніе

 

народы.

2.

  

Ея

 

Климатъ,

 

орошеніе:

 

озеро

 

Галилейское,

 

рѣка

Іорданъ

 

и

 

Мертвое

 

море,

 

съ

 

описаніями

 

ихъ

 

и

 

прилегаю-

щихъ

 

къ

 

нимъ

 

мѣстностей.
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3.

  

Рельефъ

 

страны:

 

горы,

 

пустыни

 

и

 

долины,

 

дѣленіе

Палестины

 

Іорданомъ

 

на

 

двѣ

 

части.

4.

  

Политическое

 

дѣленіе

 

во

 

времена

 

Спасителя

 

на

 

че-

тыре

 

тетрархіи.

5.

   

Путь

 

изъ

 

Палестины

 

въ

 

Египетъ.

6.

  

Растенія

 

и

 

животныя

 

Палестины.

Для

 

сообщенія

 

этихъ

 

свѣдѣыій

 

законоучителю

 

нѣтъ

необходимости

 

быть

 

спеціалистомъ

 

по

 

географіи

 

или

 

по

природовѣдѣнію,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

суще-

ству

 

етъ

 

не

 

мало

 

популярныхъ

 

брошюръ,

 

которыхъ

 

будетъ

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

указанной

 

цѣли.

 

Изъ

 

этихъ

 

бро-

шюръ

 

можно

 

указать:

 

Меча—Палестина,

 

ц.

 

25

 

коп.

 

Зогра-

фа—Іерихонъ

 

и

 

Іорданъ,

 

ц.

 

8

 

к.,

 

его

 

же

 

Генисаретское

озеро— 7

 

коп.,

 

Викторовскаго—Физическая

 

географія

 

Пале-

стины,

 

ц.

 

15

 

к.

Что

 

касается

 

хронологическихъ

 

свѣдѣній,

 

то

 

они,

 

ко-

нечно,

 

могутъ

 

сообщаться

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

лишь

 

въ

круглыхъ

 

цифрахъ,

 

напр.,

 

за

 

2000,

 

за

 

1500,

 

за

 

700

 

лѣтъ

до

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

притомъ

 

указываться

 

лишь

 

для

важнѣйшихъ

 

событій.

Такимъ

 

образомъ,

 

понятіе —исторія

 

обязываетъ

 

законо-

учителя

 

держаться

 

въ

 

преподаваніи

 

тѣхъ

 

же

 

границъ,

 

ка-

кія

 

полагаются

 

при

 

изучены

 

исторіи

 

вообще.

Второе

 

понятіе

 

—

 

священная

 

—

 

выдѣляетъ

 

священную

исторію

 

на

 

особое

 

мѣсто

 

и

 

предписываешь

 

и

 

особые

 

пріемы

въ

 

преподаваніи.

 

Гражданская

 

исторія

 

изслѣдуетъ

 

факты,

выводить

 

законы,

 

дѣлаетъ

 

обобщенія

 

о

 

дѣлахъ

 

только

 

че-

ловѣческихъ,

 

временныхъ,

 

прошедшихъ,

 

а

 

священная

 

исто-

рія

 

новѣствуетъ

 

и

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

Божественныхъ,

 

вѣчныхъ,

имѣющихъ

 

значеніе

 

для

 

всего

 

человѣчества,

 

во

 

всѣ

 

вре-

мена.

 

Поэтому

 

священная

 

исторія

 

не

 

есть

 

только

 

наука

о

 

прошломъ,

 

но

 

совмѣщаетъ

 

въ

 

себѣ

 

прошлое,

 

настоящее

и

 

будущее

 

всего

 

человѣчества.

Вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

характеръ

 

изученія

 

священной

исторіи

 

отличается

 

отъ

 

изученія

 

исторіи

 

человѣчества

 

во-

обще.

 

Въ

 

изучены

 

гражданской

 

исторіи

 

главное

 

вниманіе

51*

ч
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обращается

 

на

 

законы

 

происхожденія

 

и

 

связи

 

событій

 

или,

иначе

 

говоря,

 

на

 

сторону

 

генетическую,

 

въ

 

Священной

 

же

исторіи

 

главное

 

мѣсто

 

занимаешь

 

назидательность

 

или

 

сто-

рона

 

прагматическая.

 

Священная

 

исторія

 

посредствомъ

примѣровъ

 

воздѣйствуетъ

 

на

 

чувство

 

и

 

волю

 

людей,

 

и

чѣмъ

 

сильнѣе

 

это

 

воздѣйствіе,

 

тѣмъ

 

большая

 

успѣшность

должна

 

быть

 

усвоена

 

изученію

 

Священной

 

исторіи ,

 

а

гражданская

 

исторія

 

развиваешь

 

преимущественно

 

умствен-

ную

 

сторону.

 

Постигнуть

 

всѣхъ

 

путей

 

Промысла

 

Божія

о

 

мірѣ

 

никто

 

не

 

можешь,

 

а

 

потому

 

при

 

изучены

 

Священ-

ной

 

исторіи

 

нравственная

 

сторона

 

имѣетъ

 

преимуществен-

ное

 

значеніе

 

передъ

 

умственной.

Священ никъ

 

Е.

 

Сосупцовъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Свѣтъ

 

и

 

во

 

тьмѣ

 

свѣтилъ,

 

и

 

тьма

 

не

 

объяла

 

его.

Много

 

теперь

 

говорятъ

 

и

 

пишутъ

 

о

 

миссіи

 

и

 

миссіонерахъ

среди

 

инородцевъ

 

Казанскаго

 

края.

 

Слушаешь

 

эти

 

говоры,

 

почи-

тываешь

 

эти

 

писанія,

 

и

 

какъ

 

то

 

невольно

 

задаешь

 

саыъ

 

себѣ

 

та-

те

 

вопросы:

 

такъ

 

неужели

 

до

 

нынѣ,

 

до,

 

такъ

 

называемаго.

 

«лихо-

лѣтья»,

 

не

 

было

 

среди

 

инородцевъ

 

Казанскаго

 

края

 

никакой

 

мис-

сіи?

 

Неужели

 

этимъ

 

инородцамъ

 

были

 

вовсе

 

неизвѣстны

 

миссіо-

неры?

 

И

 

неужели

 

сами

 

инородцы

 

все

 

еще

 

нродолжаютъ

 

сидѣть

 

въ

той

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертной,

 

какая

 

окружала

 

ихъ

 

въ

 

XVII

 

и

 

XYIII

вѣкахъ?

Изъ

 

всего

 

того,

 

что

 

мнѣ

 

приходилось

 

слышать

 

и

 

читать

 

по

затронутому

 

вопросу

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

можно

 

вынести

 

только

одинъ

 

отвѣтъ

 

на

 

поставленные

 

вопросы.

 

И

 

отвѣтъ

 

положительный.

Современные

 

радѣтели

 

о

 

благѣ

 

инородцевъ

 

въ

 

одинъ

 

голосъ

 

тру-

бятъ:

 

инородцы

 

Казанскаго

 

края

 

все

 

еще

 

блуждаютъ

 

во

 

тьмѣ,

миссія

 

ихъ

 

не

 

касалась,

 

миссіонеровъ

 

у

 

нихъ

 

не

 

было,

 

инородцы

гибнуть,

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

Но

 

такъ

 

ли

 

это

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ?

 

Правду-ли

 

говорятъ

 

и

 

пи-

шутъ

 

про

 

религіозную

 

темноту

 

нашихъ

 

инородцевъ?

 

Не

 

искажаютъ

f
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ли

 

зту

 

правду

 

своими

 

авторскими

 

измышленіями,

 

въ

 

существѣ

своемъ

 

невинными

 

и

 

не

 

злонамѣренными,

 

но

 

для

 

современныхъ

инородцевъ

 

давно

 

уже

 

изжитыми?

Попытаюсь

 

отвѣтить,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

разумѣнія,

 

на

поставленные

 

вопросы.

 

При

 

этомъ

 

оговариваюсь:

 

буду

 

отвѣтъ

 

дер-

жать

 

не

 

какъ

 

ученый

 

«ипородо-вѣдъ,

 

а

 

какъ

 

практикъ

 

жизни.

Недавно

 

мнѣ

 

пришлось

 

побывать

 

на

 

своей

 

родинѣ,

 

въ

 

одиомъ

инородческомъ

 

се.іѣ.

 

Болѣе

 

двадцати

 

лѣтъ

 

я

 

не

 

былъ

 

тамъ.

 

По-

видимому

 

многое

 

должно

 

было

 

бы

 

испариться

 

изъ

 

моей

 

памяти

 

за

яти

 

долгіе

 

годы,

 

и

 

отъ

 

дѣтскихъ

 

воспоминаній

 

о

 

своей

 

родинѣ

должны

 

бы

 

остаться

 

однѣ

 

только

 

жалкіе

 

обрывки

 

и

 

безсвязпыя

мелочи.

Но

 

не

 

то

 

случилось

 

на

 

дѣлѣ.

 

Когда

 

я

 

подъѣзжалъ

 

къ

 

селу,

то

 

вспомнилъ

 

даже

 

названія

 

и

 

ирихолскихъ

 

его

 

деревень.

 

Стран-

ный

 

эти

 

названія.

 

Такъ

 

и

 

чувствуется,

 

что

 

не

 

русскимъ

 

духомъ

пахнетъ

 

отъ

 

нихъ:

 

Вурман-кагсы,

 

Салдакардыши,

 

Чирикли,

 

Ту-

бахи,

 

Олбуси,

 

Сюкалыхт.

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.,

 

все

 

въ

 

томъ

 

же

 

родѣ.

Ни

 

одного

 

русскаго

 

названія,

 

а

 

все

 

сплошь

 

инородчина.

 

Настоя-

щая

 

чувашландія,

 

конечно,

 

безъ

 

всякихъ

 

стрем.іеній

 

къ

 

автономіи.

Около

 

деревень,

 

окружающихъ

 

свое

 

село — «Ыражъ-пухъ»,

какъ

 

нѣкую

 

метроиолію,

 

увидѣлъ

 

и

 

перелѣсокъ,

 

сохранившій

 

до-

селѣ

 

свое

 

языческое

 

наименованіе:

 

«киреметь».

 

Правда,

 

«кире-

меть»

 

эта

 

не

 

разъ

 

вырубалась

 

за

 

двадцать

 

слишкомъ

 

лѣтъ,

 

но

самое

 

названіе

 

не

 

вырублено

 

и

 

до

 

дне

 

сего.

Почему

 

то

 

отъ

 

взгляда

 

на

 

иерелѣсокъ

 

я

 

сейчасъ

 

лее

 

вспом-

нилъ

 

туземца

 

того

 

времени

 

Ивана

 

Азаттэ,

 

который,

 

видимо,

 

свя-

занъ

 

въ

 

моей

 

памяти

 

съ

 

этой

 

«киреметыо»

 

неразрывно.

А

 

отъ

 

Ивана

 

Азаттэ

 

пошли

 

и

 

пошли

 

мои

 

воспоминания

 

вглубь

и

 

вширь,

 

захватывая

 

собой

 

все

 

былое,

 

прошлое.

Вотъ

 

я

 

вспоминаю

 

старую

 

церковь

 

этого

 

села,

 

маленькую,

деревянную,

 

безъ

 

печей

 

и

 

вторыхъ

 

рамъ.

 

На

 

колокольнѣ

 

ея

 

ви-

ситъ

 

«казенный»

 

Ккатерининскій

 

колоколъ,

 

вѣсомъ

 

въ

 

семь

 

пу-

довъ.

 

Казенный

 

колоколъ

 

звонить

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

празднич-

■нымъ

 

днямь,

 

но

 

мѣстная

 

паства

 

не

 

хочетъ

 

слышать

 

этого

 

звона.

У

 

нея

 

свои

 

праздники,

 

свои

 

недѣльные

 

дни:

 

«мун

 

эрне

 

конъ» —

великій

 

иедѣльнын

 

день

 

(пятокъ).

Какъ

 

сейчасъ,

 

стою

 

за

 

литургіей

 

въ

 

храмѣ,

 

въ

 

день

 

Рожде-

ства

 

Христова.

   

Престольный

   

праздиикъ

  

въ

 

этомъ

   

селѣ.

   

Но

 

въ
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храмѣ

 

вовсе

 

не

 

по

 

праздничному.

 

Богомольцевъ

 

ни

 

души.

 

За

 

свою

паству

 

молится

 

только

 

прпчтъ.

 

состояний

 

изъ

 

старенькаго

 

свя-

щенника

 

идвухъ

 

пономарей.

 

Даже

 

сторожа

 

церковнаго

 

замѣняетъ

отставной

 

членъ

 

причта.

 

А

 

староста

 

церковный,

 

избранный

 

при-

ходомъ

 

изъ

 

богатыхъ

 

мужиковъ,

 

дабы

 

покрывать

 

расходы

 

по

 

цер-

кви

 

изъ

 

своего

 

кармана, —этотъ

 

староста

 

и

 

въ

 

престольный

 

иразд-

никъ

 

не

 

явился

 

къ

 

мѣсту

 

своей

 

службы.

 

Откупился,

 

значишь.

 

И

торгуетъ

 

теперь

 

на

 

соеѣднемъ

 

базарѣ

 

листовымъ

 

табакомъ

 

и

 

де-

ревянными

 

«чилимками»

 

(трубки

 

для

 

куренія).

Литургія

 

совершается

 

по

 

чину.

 

Старенькій

 

батюшка

 

говорить

эктеніи

 

и

 

возгласы,

 

а

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

грѣетъ

 

свои

 

закоченѣлыя

руки

 

у

 

жа,ровни,

 

стоящей

 

у

 

самого

 

Престола

 

Божія.

 

Съ

 

клироса

отвѣчаютъ

 

ему

 

пѣніемъ:

 

аминь,

 

Господи

 

помилуй,

 

Тебѣ

 

Господи

 

и

т.

 

д.

 

То

 

поютъ

 

два

 

пономаря,

 

поповичи

 

и

 

пономарята.

 

Хоръ

 

этотъ

не

 

столько

 

удивителенъ

 

по

 

гармоничности

 

въ

 

исполнены

 

пѣснопѣ-

ній,

 

сколько

 

страненъ

 

по

 

своимъ

 

костюмамъ:

 

пономари

 

въ

 

дублеи-

ныхъ

 

тулупахъ,

 

въ

 

такихъ

 

же

 

рукавицахъ

 

и

 

валеныхъ

 

сапогахъ,

а

 

у

 

маленькихъ

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

уши

 

завязаны

 

теп-

лыми

 

платками.

 

Температура

 

въ

 

церкви

 

такъ

 

низка,

 

что

 

и

 

у

 

слу-

жащего

 

и

 

у

 

поющихъ

 

носы

 

побагровѣли

 

отъ

 

Рождественскаго

 

мо-

роза.

 

Но

 

ни

 

тотъ,

 

ни

 

другіе

 

не

 

смущаются

 

этимъ.

 

Продолжаютъ

править

 

службу

 

Божію.

Вотъ

 

одинъ

 

изъ

 

пономарей

 

выходить

 

читать

 

Апостолъ.

 

Звон-

кимъ

 

голосомъ

 

раздаются

 

его

 

слова:

 

да

 

подзаконпыя

 

искупить,

да

 

всыновленге

 

воспргимемъ...

 

(Гал.

 

IV,

 

5).

 

Парь

 

изъ

 

гортани

 

его

такъ

 

и

 

разносится

 

цѣлымъ

 

столбомъ,

 

а

 

окоченѣлыя

 

руки

 

все

 

плот-

нѣе

 

и

 

плотнѣе

 

прижимаютъ

 

къ

 

дубленному

 

тулупу

 

холодный,

 

какъ

ледъ,

 

кожаный

 

Апостолъ.

 

Батюшка,

 

въ

 

это

 

время,

 

совершаешь

 

по-

ложенное

 

кажденіе.

 

И

 

такъ

 

жалко,

 

жалко

 

становится

 

смотрѣть

 

на

его

 

десницу,

 

которая

 

какъ

 

въ

 

огнѣ

 

горишь

 

отъ

 

соприкосновенія

съ

 

леденящимъ,

 

мѣднымъ

 

кадиломъ.

Запѣли

 

«херувимскую».

 

Слышатся

 

уже

 

послѣднія

 

ея

 

слова:

всякое

 

нынѣ

 

оюитейское

 

отложимъ

 

попеченіе.

 

И

 

батюшка,

 

дѣй-

ствительно,

 

отложилъ

 

всякое

 

лопеченіе

 

о

 

житейскомъ:

 

онъ

 

уже

 

не

чувствуетъ,

 

какъ

 

позлащенные

 

сосудъ

 

и

 

дискосъ

 

сжигаютъ

 

его

десницу

 

и

 

шуйцу;

 

онъ

 

вспоминаетъ

 

въ

 

своемъ

 

шествіи

 

крестный

путь

 

Христа

 

Спасителя,

 

и

 

самъ

 

какъ

 

бы

 

спокойно

 

идетъ

 

на

 

свой

крестный

 

путь....
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Раздаются

 

звуки

 

пѣвцовъ:

 

аллилуіа,

 

аллилуіа,

 

аллилуіа,

а

 

батюшка

 

торопливо

 

отираетъ

 

кровь

 

ва

 

своихъ

 

рукахъ

 

и

 

стар-

чески-спокойныыъ

 

голосомъ

 

начинаетъ:

 

исполнимъ

 

молитву

 

нашу

Господеви...

Литургія

 

кончилас

 

Отс'луженъ

 

и

 

молебенъ

 

«въ

 

восномина-

ніе

 

избавленія

 

церкви

 

и

 

Державы

 

Россійскія

 

отъ

 

нашествія

 

Гал-

ловъ,

 

и

 

еъ

 

ними

 

двадесятн

 

языкъ».

 

Заштатный

 

пономарь

 

оттре-

звонилъ

 

на

 

колокольнЬ.

 

Молившіііся

 

причтъ

 

не

 

успѣлъ

 

вернуться

къ

 

своим'ь

 

обитал ищамъ,

 

какъ

 

долженъ

 

былъ

 

встрѣчать

 

толпы

 

го-

стей:

 

то

 

прихожане

 

этого

 

причта,

 

какъ

 

бы

 

по

 

звону

 

колокольному,

собрались

 

на

 

село

 

и

 

стали

 

ожидать

 

угощенія

 

пивомъ

 

за

 

уплачен-

ную

 

«ругу».

Ожнданія

 

оправдались:

 

прихожане

 

угостились,

 

выпили

 

все

заготовленное

 

для

 

нихъ

 

пиво

 

и

 

затянули

 

свое

 

безконечное,

 

моно-

тонное

 

ля-ля-ля.

Такъ,

 

значить,

 

праздновался

 

въ

 

то

 

время

 

престольный

 

празд-

никъ

 

на

 

моей

 

дорогой

 

родинѣ.

 

Не

 

забылъ

 

я

 

этого

 

праздника.

 

И

до

 

смерти

 

не

 

забуду.

Не

 

могу

 

забыть

 

и

 

поминальнаго

 

дня

 

по

 

всѣмъ

 

упокоііннч-

камъ,

 

которые

 

покоились

 

на

 

нриходскомъ

 

кладбищѣ.

Теплый,

 

ясный,

 

весенній

 

день.

 

Весь

 

приходъ

 

валомъ

 

валнтъ

на

 

«мазаркн»

 

по

 

случаю

 

«семика».

 

На

 

этихъ

 

«мазаркахъ»

 

(клад-

бище)

 

не

 

видно

 

ни

 

единаго

 

крести.

 

Православные,

 

того

 

времени,

сторонились

 

этого

 

христіанскаго

 

знамени

 

и

 

въ

 

спокойствіи

 

своей

природной

 

совѣсти

 

замѣняли

 

его

 

деревяннымъ

 

коломъ,

 

вбитымъ

въ

 

могилу

 

упокойяика,

 

дабы

 

не

 

всталъ

 

и

 

не

 

явился

 

живымъ

 

срод-

никамъ.

Но.

 

сами

 

живые

 

все

 

же

 

навѣщали

 

умершихъ,

 

поминали

 

ихъ.

Но

 

какъ

 

поминали?

 

Садились

 

на

 

могилы,

 

ѣли

 

до

 

отвала

 

лепешки,

оладьи,

 

сырчнки,

 

запивали

 

эту

 

ѣду

 

пивомъ,

 

водкой

 

и

 

въ

 

оиьяненіи

голосили

 

свое

 

неизмѣнное

 

ля-ля-ля.

 

Угощались

 

сами,

 

угощали

и

 

своихъ

 

уиокойииковъ:

 

лили

 

пиво

 

на

 

могилы,

 

крошили

 

сюда

 

вся-

кой

 

снѣди,

 

зарывали

 

въ

 

могилы

 

яйца.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

почившіе

 

не

нуждались

 

уже

 

въ

 

угощеніи,

 

то

 

всю

 

брошенную

 

на

 

могилы

 

снѣдь

спокойно

 

забирали

 

пастухи-татары.

 

А

 

вечеромъ,

 

когда

 

живые

 

по-

кидали

 

умершихъ,

 

вой

 

собакъ

 

на

 

мазаркахъ

 

напомнналъ

 

о

 

томъ,

что

 

въ

 

этотъ

 

день

 

былъ

 

«семикъ».
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Все

 

это

 

и

 

многое,

 

многое

 

другое

 

припомнилось

 

мнѣ

 

теперь,

когда

 

я

 

снова

 

очутился

 

въ

 

родныхъ

 

мѣстахъ.

Что,

 

думалъ

 

я,

 

встрѣчу

 

тамъ

 

теперь?

 

Ыайду-ли

 

какую

 

пере-

мѣну

 

въ

 

жизни

 

тѣхъ,

 

которые

 

нѣкогда

 

были

 

какъ

 

бы

 

забыты

 

и

Бого.мъ

 

и

 

людьми?

Но

 

пусть

 

умолкнутъ

 

мои

 

думы;

 

пусть

 

говорятъ

 

за

 

нихъ

 

тѣ

факты,

 

свидѣтелями

 

которыхъ

 

я

 

былъ

 

на

 

своей

 

родинѣ.

Селянинъ.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

ЗНАЧЕНШ

 

САМООБРАЗОВАНІЯ

ВЪ

 

ЖИЗНИ

 

СЕЛЬСКАГО

 

ДУХОВЕНСТВА

 

')•

За

 

послѣдніе

 

годы

 

жизнь

 

до

 

чрезвычайности

 

осложнилась

 

и

въ

 

каждомъ

 

пастырѣ

 

желаютъ

 

видѣть

 

не

 

только

 

аккуратнаго

 

требо-

исправителя

 

и

 

исправнаго

 

канцеляриста,

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

глубокое

 

знаніе

 

человѣческой

 

души,

 

при

 

болыпомъ

 

духовномъ

 

онытѣ

и

 

обширномъ

 

всестороннемъ

 

образованіи,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

быть

опытнымъ

 

духовнымъ

 

руководите.!емъ,

 

равно

 

и

 

иниціаторомъ

 

всѣхъ

добрыхъ

 

начинаній

 

въ

 

деревнѣ

 

для

 

улучшенія

 

быта

 

своихъ

 

при-

хожанъ;

 

этого

 

желаютъ

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

сельскій

 

священнпкъ

 

въ

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

является

 

единственнымъ

 

образованнымъ

 

и,

болѣе

 

или

 

менѣе,

 

вліятельнымъ

 

человѣкомъ

 

въ

 

приходѣ,

 

ибо

 

учи-

тельскій

 

персоналъ,

 

по

 

своему

 

непрочному

 

положенію,

 

очень

 

рѣдко

является

  

вліятельной

 

культурной

 

силой.

   

Ксли

 

мы

 

будемъ

   

въ

 

со-

г)

 

Дополненіе

 

къ

 

замѣткѣ

 

въ

 

№

 

31

 

„Извѣстій"

 

за

 

1908

 

годъ,

 

въ

которой

 

вопросъ

 

о

 

саыообразованіи

 

духовенства

 

распался

 

на

 

двѣ

 

ча-

сти:

 

самообразованіе

 

а) отцовъ

 

иб)дѣтей.

 

Настоящая

 

статья

 

уясняетъ

первую

 

часть;

 

а

 

при

 

стремленіи

 

къ

 

самообразованію

 

отцовъ

 

будутъ

предрасположены

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

дѣти.

 

Что

 

же

 

касается

 

возникшего

еще

 

на

 

Съѣздѣ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

19

 

сентября

 

1903

 

г.

 

(см.

 

№№

 

12—13

„Извѣстій"

 

за

 

1904

 

г.)

 

вопроса

 

о

 

домашней

 

подготовкѣ

 

дѣтей,

 

то

 

этотъ

вопросъ

 

лишь

 

тогда

 

сойдетъ

 

съ

 

очереди,

 

когда

 

духовенство

 

будетъ

вполнѣ

 

обезпечено

 

казеннымъ

 

или

 

земскимъ

 

жалованьемъ.

 

Теорети-

чески

 

же

 

разбивающіе

 

вопросъ

 

объ

 

экстернахъ

 

пусть

 

практически

отвѣтятъ:

 

гдѣ

 

взять

 

намъ

 

средства

 

въ

 

оскудѣвшей

 

деревнѣ

 

на

 

воспи-

таніе

 

дѣтей?!...
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стояніи

 

дать

 

каждому

 

человѣку

 

съ

 

мятущейся

 

душой

 

и

 

пытливымъ

умомъ

 

удовлетворительный

 

отвѣтъ

 

на

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

запросы,

 

то,

безъ

 

сомнѣнія

 

будетъ

 

гораздо

 

менѣе

 

недовольства

 

нами.

 

Разъ

 

мы

взялись

 

быть

 

отцами

 

духовными

 

и

 

учителями

 

народа,

 

то,

 

само

собой

 

разумѣется,

 

мы

 

нравственно

 

обязаны

 

стремиться

 

быть

 

со-

вершенпѣе

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ

 

и

 

учениковъ

 

во

 

всѣхъ

 

отно-

шеніяхъ;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

теряется

 

весь

 

смыслъ

 

учительства

и

 

руководства

 

и

 

падаетъ

 

авторитетъ

 

учителей

 

и

 

руководителей,

такъ

 

какъ

 

«силой

 

(внѣшней)

 

милъ

 

(авторитетенъ)

 

не

 

будешь».

Знаиіе

 

жизни

 

и

 

духовный

 

опытъ

 

лріобрѣтаются

 

вдумчивымъ

и

 

серьезнымъ

 

наблюденіемъ

 

надъ

 

окружающей

 

жизнью,

 

изученіемъ

ея

 

отображеній

 

въ

 

святоотеческой

 

и

 

свѣтской

 

художественной

 

ли-

тератур'!?,

 

отмѣчающей

 

всѣ

 

общественныя

 

исканія,

 

настроенія

 

и

стремлеиія.

 

Сравнительно

 

же

 

полная

 

освѣдомленность

 

во

 

всѣхъ

областяхъ

 

науки

 

семейными

 

и

 

состоящими

 

на

 

службѣ

 

лицами

 

изъ

сельскаго

 

духовенства

 

можеть

 

быть

 

получена

 

легко

 

въ

 

часы

 

досуга

при

 

помощи

 

солидныхъ

 

справочныхъ

 

изданій.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

многосторонне

 

развить

 

отдѣльный

 

человѣкъ

 

и

 

какъ 'бы

 

ни

 

былъ

всеобъемлющъ

 

его

 

умъ,

 

невозможно

 

нутемъ

 

сиетематичеекаго

нзученія

 

охватить

 

всѣ

 

отрасли

 

человѣческаго

 

знанія;

 

поэтому

 

«ѳн-

циклопедическіе

 

словари»

 

начинаютъ

 

играть

 

все

 

большую

 

и

 

боль-

шую

 

роль

 

въ

 

культурномъ

 

движеніи

 

всѣхъ

 

странъ.

 

Къ

 

городскому

духовенству

 

обращаются

 

только

 

съ

 

вопросами

 

чисто

 

пастырскаго

характера,

 

потому

 

что

 

съ

 

научными

 

вопросами

 

можно

 

обратиться

къ

 

болѣе

 

компетентнымъ

 

спеціалистамъ— преиодавателямъ

 

высшихъ

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

книжные

 

магазины

 

и

 

библіо-

теки;

 

да

 

и

 

самый

 

нриходъ

 

въ

 

городѣ,

 

при

 

постоянныхъ

 

переѣздахъ

съ

 

квартиры

 

на

 

квартиру

 

служилаго

 

класса,

 

не

 

можеть

 

имѣть

 

того

значенія,

 

какъ

 

въ

 

селѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

напоминаетъ

 

скорѣе

 

большую

семью,

 

и

 

гдѣ

 

къ

 

священнику

 

идутъ

 

со

 

всевозможными

 

вопросами,

какъ

 

къ

 

духовнику,

 

учителю,

 

судьѣ

 

и

 

агроному,

 

конечно,

 

если

 

на-

дѣготся

 

получить

 

отъ

 

него

 

авторитетный

 

отвѣтъ,—такъ

 

что

 

сел-ьскій

пастырь

 

въ

 

силу

 

необходимости

 

долженъ

 

быть

 

не

 

только

 

опытнымъ

духовнымъ

 

руководителемъ,

 

но

 

и...

 

энциклопедисто.иъ.

 

Действи-

тельность

 

же

 

создаетъ

 

совсѣмъ

 

неблагоиріятныя

 

внѣшнія

 

условія

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

всегда

 

въ

 

курсѣ

 

современныхъ

 

знаній:

 

изъ-

за

 

громадныхъ

 

разстояній,

 

скверныхъ

 

и

 

непролазныхъ

 

дорогъ

 

и

плохихъ

   

почтовыхъ

 

сообщеній

   

въ

 

уѣздахъ

 

(всѣмъ

 

прекрасно

 

из-
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вѣстно,

 

что

 

при

 

отдаленности

 

села

 

отъ

 

волостного

 

правленія

 

жур-

налы

 

и

 

газеты

 

заваливаются

 

и

 

затериваются)

 

всѣ

 

наши

 

личные

духовные

 

запросы

 

остаются

 

неудовлетворенными

 

и

 

глохнуть,

интересы

 

мельчаютъ

 

и

 

вся

 

жизнь

 

размѣнивается

 

на

 

дрязги,

 

кля-

узы

 

и

 

сплетни;

 

между

 

тѣмъ

 

народъ

 

вступаетъ

 

въ

 

переходную

 

ста-

дію

 

отъ

 

первобытно-патріархальной

 

къ

 

культурной

 

жизни,

 

и

 

кресть-

яне,

 

соприкасаясь

 

съ

 

подонками

 

города,

 

начинаютъ

 

заимствовать

изнанку

 

культуры— «трактирную

 

цивилизацію»,

 

и

 

духовно

 

и

 

тѣлесно

гибнуть

 

въ

 

этой

 

грязи.

 

При

 

умѣломъ

 

же

 

руководствѣ

 

спокойная,

нормальная

 

сельская

 

жизнь

 

среди

 

природы

 

могла

 

бы

 

создать

 

бо-

лѣе

 

прочную,

 

здоровую

 

христианскую

 

культуру,

 

чѣмъ

 

шумный

 

и

лихорадочный

 

городъ.

 

Вотъ

 

поэтому-то

 

каждому

 

сельскому

 

священ-

нику

 

неотложно

 

необходимы,

 

кромѣ

 

Библіи

 

и

 

изъясненій

 

ея,

 

еще

удобныя

 

справочныя

 

изданія

 

для

 

постоянаыхъ

 

справокъ,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

(изданій)

 

при

 

надобности

 

можно

 

было

 

бы

 

скоро

 

и

 

легко

получать

 

точные,

 

сжатые

 

отвѣты.

 

Такъ

 

въ

 

і№

 

48

 

«Церковныхъ

Вѣдомостей»

 

за

 

1908

 

г.

 

говорится:

 

«энциклопедия,

 

какъ

 

справоч-

ная

 

книга,

 

особенно

 

дорогая

 

но

 

ея

 

значенію

 

для

 

ировинціаловъ,

не

 

имѣющихъ

 

иодъ

 

руками

 

ни

 

обширныхъ

 

библіотекъ,

 

ни

 

даже

порядочныхъ

 

пособій

 

но

 

богословію,

 

философіи

 

и

 

проч.,

 

должна

быть

 

прежде

 

всего

 

точною.

 

Она

 

должна

 

сжато,

 

но

 

достаточно

 

полно

освѣщать

 

каждый,

 

затрогиваемый

 

ею,

 

вопросъ».

 

А

 

такъ

 

какъ

 

сель-

скому

 

пастырю

 

прежде

 

всего

 

приходится

 

интересоваться

 

самому

 

и

давать

 

отвѣты

 

другимъ

 

изъ

 

своей

 

снеціальной

 

области

 

богослов-

скихъ

 

наукъ,

 

затѣмъ

 

по

 

общеобразовательнымъ

 

и,

 

наконецъ,

 

по

се.іьско-хозяйственнымъ

 

вопросамъ,

 

то

 

и

 

нужны

 

ему:

 

1)

 

«Браво-

славная

 

богословская

 

энциклоиедія»,

 

2)

 

энциклопедическій

 

словарь

и

 

3)

 

сельско-хозяйственная

 

энциклопедія.

I.

 

Православно-богословская

 

энциклопедия,

 

какъ,

 

вѣ-

роятно,

 

уже

 

всему

 

духовенству

 

извѣстно

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

извѣще-

ній

 

или

 

же

 

объявленій,

 

подобныхъ

 

тому,

 

какое

 

было

 

напечатано

въ

 

&

 

50

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостей»

 

за

 

1908

 

г.,

 

выходить

 

еже-

годно,

 

съ

 

1900

 

г.,

 

по

 

одному

 

тому,

 

въ

 

видѣ

 

безнлатнаго

 

приложе-

ния

 

къ

 

журналу

 

«Странникъ»;

 

условія

 

выписки

 

энциклопедіи

 

и

отзывы

 

о

 

ней

 

извѣстны

 

по

 

«Церковнымъ

 

Вѣдомостямъ»

 

и

 

другимъ

духовнымъ

 

журналамъ;

 

поэтому

 

въ

 

настоящей

 

замѣткѣ

 

отмѣчается

лишь

 

то,

 

что

 

учеными

 

сиеціалистами-рецензентами,

   

профессорами
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академій

 

и

 

университетовъ,

 

не

 

извѣдано

 

на

 

опытѣ,

 

а

 

именно

 

ея

громадное

 

практическое

 

значеніе

 

въ

 

жизни

 

сельскаго

 

захолустнаго

духовенства,

 

особенно

 

увеличившееся

 

за

 

послѣдніе

 

годы,

 

когда

«энциклопедія»

 

стала

 

выходить

 

подъ

 

редакціей

 

проф.

 

Н.

 

Н.

 

Глу-

боковскаго

 

и

 

очень

 

много

 

выиграла

 

въ

 

нолнотѣ

 

свѣдѣній

 

и

 

науч-

ности.

II.

 

Если

 

далее

 

не

 

считать

 

приложеній

 

къ

 

«Родинѣ»,

 

«При-

рода

 

и

 

Люди»

 

и

 

нѣк.

 

др.

 

дешевымъ

 

лсурналамъ,

 

энциклопедиче-

скихъ

 

словарей

 

теперь

 

много;

 

лучшіе

 

изъ

 

нихъ:

 

1)

 

Энциклопе-

дически

 

словарь

 

Павленкова.

 

2-е

 

новое

 

изданіе

 

1907

 

года

 

въ

хорошемъ

 

коленкоровомъ

 

переплетѣ

 

3

 

р.

 

2)

 

Малый

 

энциклопе-

дически

 

словарь.

 

Второе,

 

значительно

 

дополненное

 

и

 

перерабо-

танное,

 

изданіе

 

(1907 — 8

 

гг.),

 

въ

 

двухъ

 

томахъ,

 

Брокгауза

 

и

Ефрона,

 

цѣна

 

14

 

р.

 

въ

 

4

 

изящныхъ

 

переплетахъ

 

полутомами,

 

безъ

пересылки.

 

3)

 

Настольный

 

энциклопедическій

 

словарь.

 

Пя-

тое

 

изданіе

 

до

 

1901

 

г.

 

т-ва

 

бр.

 

А.

 

и

 

И.

 

Гранатъ

 

и

 

К-о

 

въ

 

9

 

то-

махъ

 

около

 

35

 

р.

 

4)

 

Большая

 

энциклопедія

 

Мейера.

 

5-ое

 

пз-

даніе

 

со

 

стереотипа.

 

Около

 

150,000

 

статей

 

и

 

замѣтокъ

 

на

 

35,000

столбцахъ

 

текста

 

съ

 

приблизительно

 

10,000

 

иллюстраций,

 

картъ

 

и

плановъ

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

на

 

1000

 

отдѣльныхъ

 

приложеній,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

70

 

хромолитографій

 

и

 

болѣе

 

120

 

картъ

 

и

 

плановъ

 

въ

 

крас-

кахъ;

 

20

 

основныхъ

 

томовъ

 

и

 

2

 

доиолнительныхъ

 

въ

 

роскошныхъ

полукожаныхъ

 

переплетахъ

 

по

 

6

 

рублей.

 

Изд.

 

т-ва

 

«Просвѣщеніе».

5)

 

Большой

 

энциклопедическій

 

словарь

 

Брокгауза

 

и

 

Ефрона.

43

 

тома

 

258

 

рублей,

 

въ

 

красивомъ

 

переплетѣ,

 

безъ

 

пересылки.

Свыше

 

40,000

 

стр.

 

текста,

 

4000

 

картъ,

 

рисунковъ

 

и

 

хромолито-

графій.

Словарь

 

Павленкова

 

содержателенъ

 

и

 

вполнѣ

 

доступенъ

 

.по

цѣнѣ

 

для

 

самыхъ

 

бѣдныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

сельскаго

 

духовенства

 

и

 

учи-

телей;

 

только

 

добавленіе

 

не

 

имѣетъ

 

необходимой

 

въ

 

справочникахъ

объективности

 

и

 

носить

 

иартійный

 

характеръ.

 

Зато

 

весьма

 

цѣнны

дополненія

 

«М.

 

Э.

 

С.»

 

въ

 

видѣ

 

многихъ

 

географическихъ

 

картъ,

хромолитографій,

 

таблицъ,

 

рисунковъ

 

и

 

исправленій

 

текста,

 

согласно

новѣйшимъ

 

перемѣнамъ

 

во

 

всѣхъ

 

областяхъ

 

жизни,

 

знанія

 

и

искусствъ

 

по

 

1907—8

 

гг.;

 

поэтому

 

означенная

 

энциклопедія

 

яв-

ляется

 

наиболѣе

 

подходящей

 

для

 

большинства

 

сельскаго

 

духовен-

ства

 

и

 

сельскихъ

   

учителей.

   

«Большая

   

энциклоиедія»

   

дополнена
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въ

 

XXI

 

т.

 

свѣдѣніями

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія

 

до

 

1907

 

года,

(но,

 

къ

 

солсалѣнію,

 

какъ

 

и

 

въ

 

словарѣ

 

Павленкова,

 

недостаточно

объективными

 

и

 

научно

 

безпристрастными)

 

и,

 

подобно

 

«Большому

энциклопедическому

 

словарю»,

 

можетъ

 

замѣнить

 

цѣлую

 

научную

библіотеку,

 

быть

 

украшеніемъ

 

комнаты

 

но

 

своему

 

изящному

 

виду

(только

 

въ

 

первыхъ

 

двадцати

 

томахъ

 

излишне

 

много

 

дано

 

свѣдѣ-

ній

 

по

 

технологіи);

 

кромѣ

 

того

 

они,

 

какъ

 

выше

 

означенная

 

«бого-

словская

 

энциклопедія»

 

и

 

ншке

 

упоминаемая

 

«сельскохозяйствен-

ная

 

энциклопедія»,

 

по

 

каждому

 

болѣе

 

серьезному

 

вопросу

 

указы-

вают:,

 

литературу

 

русскую

 

и

 

иностранную,

 

что

 

даетъ

 

возмолшость

каждому

 

человѣку

 

самому

 

болѣе

 

обстоятельно

 

изучить

 

интересую-

щей

 

его

 

вопросъ;

 

какъ

 

на

 

изданія

 

т-ва

 

«Просвѣщеніе»,

 

такъ

 

и

Брокгауза

 

и

 

Бофрона

 

допускается

 

разсрочка

 

платежа:

 

на

 

изданія

т-ва

 

«Проовѣщеніе»

 

въ

 

Казанскомъ

 

отдѣленіи

 

книгоиздательства

«Культура»

 

(Вознесенская

 

ул.,

 

д.

 

Потапова),

 

на

 

изданія

 

Брокгауза-

Ефрона — Спб.

 

Прачешный,

 

6.

III,

 

Полная

 

энциклопедія

 

русскаго

 

сельскаго

 

хозяй-

ства

 

и

 

соприкасающихся

 

съ

 

нимъ

 

наукъ.

 

Издаиіе

 

А.

 

Ф.

Девріена

 

въ

 

Спб.

 

Цѣна

 

за

 

10

 

томовъ

 

съ

 

полутомомъ

 

алфавптнаго

указателя

 

80

 

руб.,

 

а

 

въ

 

прочныхъ

 

полугаегреневыхъ

 

переплетахъ- -

91

 

р.

 

«Энциклоиедія»

 

не

 

имѣетъ

 

себѣ

 

равнаго

 

изданія

 

но

 

содер-

жание

 

и

 

объему

 

не

 

только

 

въ

 

русской,

 

но

 

и

 

въ

 

западной

 

литера-

турѣ,

 

является

 

сводомъ

 

всего

 

сельско-хозяйственнаго

 

знанія

 

на

современномъ

 

уровнѣ

 

теоріи

 

и

 

русской

 

практики,

 

замѣняетъ

 

со-

бою

 

цѣлую

 

с.-х.

 

библіотеку

 

и

 

нредставляетъ

 

обширную

 

справочную

книгу,

 

въ

 

которой

 

каждый

 

сельскій

 

хозяинъ

 

найдеть

 

научно-обосно-

ванный

 

и

 

подробный

 

отвѣтъ

 

на

 

всякій,

 

интересующій

 

его,

 

вопросъ,

и

 

совѣтъ

 

при

 

всякомъ

 

затрудненіи;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

наука

 

и

 

практика

ежегодно

 

даютъ

 

все

 

новый

 

и

 

новый

 

матеріалъ,

 

то

 

предполагается,

подобно

 

«Б.

 

Э.»,

 

издавать

 

дополнительные

 

томы,

 

благодаря

 

кото-

рымъ

 

«С.-Х.

 

Э.»

 

будетъ

 

всегда

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

современна™

уровня

 

науки.

Священники

 

Алексій

 

Еулясовъ.
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О

 

пенсіонномъ

 

обезпеченіи

 

учителей

 

и

 

учительницъ

церковныхъ

 

школъ.

16-го

 

іюня

 

въ

 

аудиторіи

 

Синодальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

П.

 

П.

 

Луиповъ

 

сдѣлалъ

 

докладъ:

 

,.

 

О

 

пенсіопномъ

 

обезпеченіи

 

учи-

телей

 

и

 

учительницъ

 

церковныхъ

 

школъ".

 

Издолсивъ

 

вкратцѣ

исторію

 

вопроса

 

о

 

выработкѣ

 

проекта

 

устава

 

пенсіонной

 

кассы

 

для

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

лекторъ

 

познакомилъ

 

слушате-

лей

 

съ

 

выработаннымъ

 

въ

 

Синодальномъ

 

Учи.тищномъ

 

Совѣтѣ

 

и

одобренньімъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

проектомъ

 

устава

 

пенсіонной

 

кассы

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Согласно

 

этому

 

про-

екту,

 

въ

 

пенсіонной

 

кассѣ

 

участвують

 

всѣ

 

учители

 

и

 

учительницы

начальныхъ

 

церковныхъ

 

школъ— на

 

правахъ

 

обязательныхъ

 

участ-

никовъ;

 

законоучителямъ

 

начальныхъ

 

школъ,

 

а

 

также

 

учителямъ

и

 

учительницамъ

 

церковныхъ

 

учительскихъ

 

школъ

 

предоставляются

права

 

добровольныхъ

 

участниковъ.

 

Обязательные

 

участники

 

еже-

годно

 

вносятъ

 

въ

 

кассу

 

6%

 

оклада

 

содерлсанія,

 

добровольные — 1 2°/0 .

Кромѣ

 

вычетовъ

 

изъ

 

содержанія

 

участниковъ

 

въ

 

кассу

 

посту-

паютъ:

 

нособіе

 

изъ

 

средствъ

 

казны

 

(въ

 

размѣрѣ

 

6°/0

 

окладовъ

 

со-

дерясанія

 

обязательныхъ

 

участниковъ),

 

добровольные

 

взносы

 

участ-

никовъ,

 

проценты

 

на

 

капиталь,

 

прибыли

 

по

 

операціямъ

 

кассы,

 

по-

лсертвованія

 

и

 

другія

 

случай

 

ныя

 

посту нленія.

 

Кромѣ

 

того

 

централь-

ное

 

церковно-школьное

 

управленіе

 

въ

 

ненсіонную

 

кассу

 

предпола-

гаем

 

отчислять

 

%%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

127.500

 

руб.

 

имени

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

III,

 

передать

 

образовавшейся

 

до

 

утвержденія

сего

 

устава

 

фондъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

для

 

учителей

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

(свыше

 

20.000

 

р.),

 

отчислять

 

изъ

 

суммъ

 

издатель-

ской

 

комиссіи

 

ежегодное

 

нособіе.

Пенсіи

 

проектируется

 

выдавать

 

обыкновенныя

 

и

 

усиленный.

Право

 

на

 

обыкновенныя

 

пенсіи

 

принадлежитъ

 

лицамъ,

 

по

 

прослу-

лсеніи

 

не

 

менѣе

 

1 5

 

лѣтъ,

 

если

 

они

 

оставляютъ

 

службу

 

способными

къ

 

труду.

 

Усиленныя

 

пенсіи

 

выдаются

 

лицамъ,

 

оставившимъ

 

слу-

жбу

 

неспособными

 

къ

 

труду,

 

если

 

они

 

прослужили

 

не

 

менѣе

 

1 0

 

лѣтъ.

Вдова

 

участника

 

кассы

 

получаетъ

 

пенсію,

 

если

 

еямужъпро-

служилъ

 

учителемъ

 

не

 

менѣе

 

5

 

лѣтъ.

Размѣръ

 

пенсіи

 

исчисляется

 

по

 

особымъ

 

таблицамъ,

 

утверлс-

даемымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода

 

по

 

соглашенію

 

его

 

съ

Министромъ

 

Финансовъ

 

и

 

Государственнымъ

 

Контролеромъ.



,
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Сироты

 

участника

 

кассы

 

нолучаютъ

 

пенсію,

 

если

 

ихъ

 

отецъ

или

 

мать

 

прослужили

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

не

 

менѣе

 

10

 

лѣтъ.

Если

 

учащій

 

оставляетъ

 

службу,

 

не

 

выслулшвъ

 

пенсіи,

 

то

ему

 

возвращаются

 

его

 

взносы,

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

если

 

онъ

 

прослуясилъ

свыше

 

10

 

лѣтъ,

 

ему

 

выдается

 

определенная

 

часть

 

изъ

 

значащихся

по

 

его

 

счету

 

суммъ

 

изъ

 

процентовъ,

 

приплата

 

казны

 

и

 

прибылей

(отъ

 

25— до

 

85°/о

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

числа

 

лѣтъ

 

службы).

 

Участ-

никамъ

 

кассы,

 

находившимся

 

на

 

службѣ

 

ко

 

времени

 

открытія

 

дѣй-

ствій

 

кассы,

 

въ

 

ненсіонную

 

выслугу

 

засчитывается

 

вся

 

непрерывно

продолжавшаяся

 

до

 

этого

 

времени

 

служба

 

ихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ,

 

при

 

чемъ,

 

такъ

 

какъ

 

размѣръ

 

взносовъ

 

ихъ

 

до

 

открытія

дѣйствій

 

кассы

 

принимается

 

равнымъ

 

нулю,

 

то

 

имъ

 

предоставляет-

ся

 

право

 

произвести

 

единовременные

 

взносы

 

въ

 

размѣрѣ,

 

не

 

ире-

вышающемъ

 

той

 

суммы,

 

которая

 

образовалась

 

бы

 

на

 

личномъ

 

счету

его,

 

если

 

бы

 

онъ

 

дѣлалъ

 

взносы

 

съ

 

самаго

 

начала

 

учительской

службы

 

въ

 

церковной

 

школѣ.

Завѣдываніе

   

дѣлами

   

пенсіонной

   

кассы

   

возлагается

   

1)

  

на

Унравленіе

 

Пенсіонной

 

Кассы,

 

2)

 

Пенсіонный

 

Комитета

 

и

 

3)

 

Учи-

лищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

(„Листокъ

 

Всероссийской

 

церковно-школьной

 

Выставки"

 

№

 

19).

Предполагаемое

 

путешествіе

 

въ

 

Раиѳскую

 

пустынь.

Съ

 

разрѣшенія

 

и

 

благословенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

11 -го -и

 

12-го

 

іюля

 

сего

 

1909-го

 

года,

 

въ

 

субботу

 

и

 

воскресенье,

причтъ

 

Нико.толяпуновской

 

церкви

 

съ

 

богомольцами

 

предполагаете

совершить

 

нутешествіе

 

въ

 

Раиѳскую

 

пустынь.

 

1 1

 

-го

 

іюля,

 

въ

 

суб-

боту,

 

въ

 

два

 

(2)

 

часа

 

дня

 

причтъ

 

будетъ

 

на

 

городскомъ

 

вокзалѣ

желѣзной

 

дороги

 

и

 

здѣсь

 

совершитъ

 

съ

 

богомольцами

 

напутствен-

ный

 

молебенъ.

 

Въ

 

3

 

часа

 

45

 

минута

 

на

 

іючтовомъ

 

поѣздѣ

 

(%

 

9)

богомольцы

 

выѣдутъ

 

изъ

 

Казани

 

до

 

станціи

 

«Васильево»

 

(билетъ

3-го

 

класса

 

туда

 

и

 

обратно

 

стоить

 

60

 

коп.);

 

по

 

прибытіи

 

сюда,

богомольцы

 

расположатся

 

на

 

лѣсной

 

лужайкѣ,

 

около

 

платформы,

а

 

въ

 

случаѣ

 

неблагопріятной

 

погоды— въ

 

часовнѣ,

 

находящейся

тамъ

 

же;

 

здѣсь

 

будутъ

 

сообщены

 

богомолъцамъ

 

краткія

 

свѣдѣнія

о

 

Раиѳской

 

пустыни.

 

Затѣмъ,

 

причтъ

 

съ

 

богомольцами

 

отправится

 

въ

пустынь

 

ближайшей

   

пѣшей

 

дорогой

   

(около

 

8-ми

 

верстъ— дѣсомъ,
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полемъ

 

и

 

опять

 

лѣсомъ);

 

на

 

пути

 

будетъ

 

совершаться

 

воскресное

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

богомольцевъ.

 

По

 

нрибытіи

въ

 

пустынь

 

будетъ

 

совершена

 

панихида

 

по

 

всѣхъ

 

лицахъ,

 

имѣв-

шихъ

 

блшкайшее

 

отношеніе

 

къ

 

основанію

 

и

 

благоустройству

 

оби-

тели;

 

затѣмъ

 

богомольцы

 

будутъ

 

имѣть

 

отдыхъ

 

и

 

ночлегъ

 

въ

 

мо-

настырской

 

гостинницѣ.

 

12-го

 

іюля,

 

въ

 

воскресеніе,

 

прибывшій

съ

 

богомольцами

 

причтъ

 

совершитъ

 

литургію

 

и

 

молебенъ

 

съ

 

ака-

ѳистомъ

 

Пр.

 

Богородицѣ

 

иредъ

 

Грузинской

 

иконой.

 

Часа

 

чрезъ

полтора

 

(1

 

! /2 )

 

по

 

окончаніи

 

слуясбы,

 

богомольцы

 

снова,

 

по

 

особому

благовѣсту,

 

соберутся

 

для

 

осмотра

 

всѣхъ

 

храмовъ

 

обители

 

и

 

для

совершенія

 

въ

 

нихъ

 

краткихъ

 

молебновъ.

 

Послѣ

 

осмотра

 

храмовъ

богомольцы

 

будутъ

 

имѣть

 

отдыхъ

 

до

 

пяти

 

(5)

 

часовъ

 

вечера.

 

Въ

5

 

часовъ,

 

по

 

благовѣсту

 

къ

 

вечернѣ,

 

богомольцы

 

съ

 

нричтомъ

 

со-

берутся

 

въ

 

храмъ

 

для

 

обратнаго

 

путешествія '

 

по"

 

прежней

 

дорогѣ

въ

 

Васильево

 

къ

 

дачному

 

поѣзду

 

№

 

78

 

(отходить

 

изъ

 

Васильева

въ

 

9

 

ч.

 

1

 

мин.

 

вечера).

 

13-го

 

іюля

 

празднуется

 

соборъ

 

Архан-

гела

 

Гавріила;

 

всякій

 

ионедѣльникъ

 

посвящается

 

прославленно

ангеловъ;

 

поэтому

 

на

 

пути

 

изъ

 

пустыни

 

въ

 

Васильево

 

будетъ

 

со-

вершаться

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

честь

 

безплотныхъ

 

силъ

 

съ

 

ака-

ѳистомъ

 

Св.

 

Архистратигу

 

Михаилу

 

(ему

 

посвященъ

 

одинъ

 

изъ

храмовъ

 

Раиѳской

 

пустыни

 

и

 

придѣлъ

 

стараго

 

Никодо-Ляпунов-

скаго

 

храма).

 

Въ

 

9

 

часовъ

 

1

 

мин.

 

вечера

 

богомольцы

 

на

 

поѣздѣ

отправятся

 

изъ

 

Васильева,

 

а

 

въ

 

9

 

часовъ

 

58

 

минута

 

іірибудутъ

въ

 

г.

 

Казань;

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

поѣзда

 

будетъ

 

совершенъ

 

на

 

вокзалѣ

благодарственный

 

молебенъ, — и

 

всѣ

 

разойдутся

 

по

 

домамъ.

Извѣщая

 

объ

 

этомъ

 

заблаговременно,

 

причтъ

 

Николо-Ляпу-

новской

 

церкви

 

надѣется,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

нутешествіи

 

примутъ

 

уча-

стіе

 

и

 

тѣ

 

изъ

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

которые

 

имѣютъ

 

на

 

то

время

 

и

 

желаніе;

 

особенно

 

отрадно

 

было

 

бы

 

братское

 

участіе

 

о.о.

іереевъ,

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщикоовъ.

 

Польза

 

такихъ

 

путешествій

признана

 

Кіевскимъ

 

Ыиссіонерскимъ

 

Съѣздомъ

 

и

 

Высшею

 

Церков-

ного

 

Властію —Святѣйшимъ

 

Правительствующимъ

 

Синодомъ.

Николо-Ляпуновской

 

церкви,

 

города

 

Казани,

Священникъ

 

Александръ

 

Боронцовъ.

Діаконъ

 

Василій

 

Нечаевъ.
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Иноепархіальныя

 

извѣстія.

Должность

 

безплатнаго

 

сотрудника

 

епарх.

 

органовъ

 

печати.

Подольскій

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

вслѣдствіе

 

об-

разовавшагося

 

дефицита

 

по

 

изданію

 

епархіальныхъ

 

органовъ —га-

зеты

 

«Подолія»

 

и

 

еженедѣльнаго

 

журнала

 

«Православная

 

Подолія»

—около

 

10000

 

р.

 

и

 

невозможности

 

покрыть

 

этотъ

 

дефицита

 

подпис-

ною

 

годичною

 

(10

 

р.)

 

платою

 

безъ

 

постороннихъ

 

субсидій,

 

поста-

новило

 

прекратить

 

оба

 

изданія

 

съ

 

1

 

января

 

1909

 

г.

 

и

 

вмѣсто

нихъ

 

издавать

 

еженедѣльный

 

оффиціальный

 

листокъ

 

извѣстій,

 

на-

значивъ

 

подписную

 

плату

 

за

 

годовой

 

экземпляръ—2

 

р.

 

При

 

этомъ

поручилъ

 

редакціонному

 

комитету

 

выработать

 

программу,

 

проекта

и

 

смѣту

 

новаго

 

желательнаго

 

для

 

духовенства

 

енархіи

 

органа

 

пе-

чати

 

съ

 

неоффиціальнымъ

 

отдѣломъ

 

за

 

подписную

 

плату

 

не

 

свыше

5

 

рублей.

 

Мѣстиый

 

еиископъ

 

Серафимъ

 

не

 

нашелъ

 

возможнымъ

утвердить

 

такое

 

постановленіе

 

съѣзда.

 

Закрывать

 

епархіальныя

изданія

 

въ

 

Подоліи,

 

писалъ

 

онъ

 

вь

 

своей

 

резолюціи,

 

съ

 

ея

 

воин-

ствующимъ

 

католнцизмомъ,

 

охваченной

 

силоченнымъ

 

еврействомъ

и

 

стонущей

 

подъ

 

матеріально-торговымъ

 

давленіемъ

 

поляковъ

 

и

евреевъ,

 

съ

 

ихъ

 

вліяніемъ

 

и

 

на

 

нравственно-религіозный,

 

да

 

и

политически!

 

обликъ

 

подолянъ,

 

съ

 

страшною,

 

кое-гдѣ

 

появляюще-

юся

 

въ

 

Подоліи,

 

язвою

 

штундизма— этого

 

авангарда

 

лютеранства,

—закрыть

 

свои

 

собственник

 

изданія

 

во

 

время

 

общаго

 

возбужденія

и

 

подъема

 

народпаго

 

духа,

 

выбитаго

 

послѣднимъ

 

теченіемъ

 

жизни

изъ

 

обычной

 

колеи, — закрыть

 

и

 

не

 

знать,

 

что

 

дѣлается

 

въ

 

родной

сторонѣ,

 

и

 

ходить,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

потемкахъ,

 

безъ

 

взаимнаго

обмѣна

 

мыслей,—это

 

было-бы,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

преступленіемъ.

Поэтому,

 

нахожу

 

нужнымъ

 

учинить

 

слѣдующее:

 

1)

 

оставить

 

оба

изданія

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ

 

съ

 

прежними

 

редакторами,

 

программами

и

 

подписною

 

цѣною;

 

2)

 

дефицитъ

 

покрыть

 

заимообразно

 

изъ

 

суммъ

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода;

 

3)

 

для

 

разработки

 

пастырскихъ

 

и

другихъ

 

вопросовъ

 

и

 

для

 

сотрудничества

 

въ

 

епархіальныхъ

 

изда-

ніяхъ

 

учреждаются

 

должности

 

безплатныхъ

 

сотрудниковъ-кор-

респондентовъ

 

въ

 

епархіи.

 

Каждое

 

благочиніе

 

избираетъ

 

изъ

 

сво-

ей

 

среды

 

на

 

пастырскихъ

 

собраніяхъ

 

на

 

три

 

года

 

одного

 

сотруд-

ника-корреспондента

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нему.

 

Избранные

 

утвержда-

ются

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ.

 

На

 

обязанности

 

сотрудниковъ-

корресиондентовъ

 

лежитъ

 

забота:

   

а)

 

о

 

разработкѣ

 

пастырскихъ

 

и
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другихъ

 

вопросовъ,

 

особенно

 

касающихся

 

какъ

 

всей

 

епархіи,

 

такъ

и

 

мѣстнаго

 

благочинія,

 

и

 

б)

 

о

 

представленіи

 

въ

 

редакцію

 

извѣстій

изъ

 

текущей

 

жизни.

 

Прохожденіе

 

этой

 

должности

 

записывается

 

въ

послужной

 

списокъ

 

и

 

въ

 

справочный

 

листокъ,

 

а

 

благочинные,

 

на

основаніи

 

сообщеній

 

сотрудниковъ-корреспондентовъ,

 

докладываютъ

епархіальному

 

архіерею

 

въ

 

годовомъ

 

отчетѣ,

 

сколько

 

и

 

по

 

какимъ

вопросамъ

 

представлено

 

и

 

напечатано

 

ими

 

статей

 

въ

 

епархіаль-

ныхъ

 

изданіяхъ,

 

для

 

соотвѣтствующаго

 

поощренія

 

особо

 

потрудив-

шихся

 

лицъ

 

(Кишин.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

т.

 

г.

 

№

 

21).

Извѣщеніе

 

отъ

 

Лиги

 

Образованія,

Лига

   

Образования

   

симъ

   

извѣщаетъ,

   

что

   

въ

   

настоящее

время

 

при

 

ней

 

образовано

 

Справочно-Педагогичеекое

 

Бюро.

Бюро

 

имѣетъ

 

цѣлыо:

1.

  

Выдачу

 

справокъ

 

по

 

вопросамъ

 

образованія,

 

направляе-

мымъ

 

въ

 

Лигу

 

общественными

 

учреждениями

 

и

 

частными

 

лицами

и

 

касающимся

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

теоріи

 

и

 

практики

 

воспитанія

 

и

образованія.

2.

  

Юридическую

 

консультацію,

 

обсужденіе

 

всѣхъ

 

юридиче-

скихъ

 

вопросовъ

 

въ

 

области

 

образоваяія,

 

возникающихъ

 

въ

 

жизни

общественныхъ

 

учрежденій

 

и

 

просвѣтительныхъ

 

обществъ,

 

а

 

также

и

 

частныхъ

 

лицъ.

3.

  

Собираніе

 

и

 

разработку

 

матеріаловъ

 

по

 

народному

 

обра-

зованно,

 

содержащихся

 

въ

 

отчетахъ

 

и

 

докладахъ

 

органовъ

 

земскаго

и

 

городского

 

самоуправленія,

 

просвѣтительныхъ

 

обществъ,

 

равно

какъ

 

и

 

правительственныхъ

 

учрежденій,

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

теоре-

тическую

 

и

 

практическую

 

разработку

 

вопросовъ

 

всеобщаго

 

обученія.

4.

  

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ,

 

при

 

расширеніи

дѣятельности

 

Бюро,

 

предполагается

 

изданіе

 

печатнаго

 

органа

 

Бюро,

имѣющаго

 

цѣлыо

 

изученіе

 

дѣла

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Россіи,

его

 

настоящаго

 

положенія,

 

текущихъ

 

нуждъ

 

и

 

задачъ,

 

а

 

также

сообщеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

области

 

народнаго

 

образованія

 

справочно-

педагогическаго

 

характера.

Въ

 

виду

 

этого

 

Бюро

 

предлагаетъ

 

общественнымъ

 

учреждені-

ямъ

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ

 

пользоваться

 

его

 

услугами

 

при

 

возникно-

веніи

 

разныхъ

 

вопросовъ

 

образованія.

Сообщая

 

объ

 

этомъ,

 

Лига

 

Образованія

 

покорнѣйше

 

проситъ

всѣ

 

учрежденія

   

и

  

общества

  

присылать

 

въ

 

Бюро

 

всѣ

 

имѣющіеся
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матеріалы

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

доклады,

 

отчеты

 

и

 

постановленія

 

по

образованію

 

за

 

послѣдній

 

годъ,

 

а

 

также

 

внести

 

Бюро

 

въ

 

списокъ

учрежденій,

 

которымъ

 

постановлено

 

высылать

 

таковые

 

въ

 

будущемъ.

Составъ

 

Еомиссіи,

 

руководящей

 

дѣятельностыо

 

Бюро:'

Измайловъ

 

В.

 

В.

 

(Предсѣдатель

 

Комиссіи);

 

Голубевъ

 

В.

 

С.

(Секретарь

 

Комиссіи);

 

Аврамовъ

 

В.

 

Я.,

 

Воронковъ

 

М.

 

С.

 

(Членъ

Госуд.

 

Думы),

 

баронъ

 

Ыеллеръ-Закомельскій

 

В.

 

В.

 

(Предсѣдатель

СПБ.

 

Земской

 

Губернской

 

Управы),

 

Метальниковъ

 

Н.

 

Иѵ

 

фонъ-

Рутценъ

 

Л.

 

Н.,

 

Рѣзцовъ

 

Н.

 

А.

 

(СПБ.

 

Городской

 

Голова),

 

Стахо-

вичъ

 

А.

 

А.,

 

Челноковъ

 

М.

 

В.

 

(Членъ

 

Госуд.

 

Думы),

 

Князь

 

Ша-

ховской

 

Д.

 

И.

Адресъ

 

Бюро:

 

Петербургъ,

 

Б.

 

Конюшенная,

 

1.

 

Справочно-Педагогиче-

екое

 

Бюро

 

Лиги

 

Образованія.

Настоящее

 

извѣщеніе

 

прислано

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ству,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Архіепископу

 

Никанору,

 

при

 

пись-

мѣ

 

Предсѣдателя

 

Г.

 

Фальборк'а— слѣдующаго

 

содержанія.

Ваше

 

Высокопреосвященство!

Посылая

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

объявленіе

 

объ

 

от-

крыли

 

при

 

Лигѣ

 

Образованія

 

Справочяо-Педагогическаго

 

Бюро,

я

 

позволяю

 

себѣ

 

покорнѣйше

 

просить

 

Васъ

 

не

 

отказать

 

этому

 

но-

вому

 

учрежденію

 

въ

 

Вашемъ

 

просвѣщенномъ

 

покровительствѣ,

 

давъ

благословеніе

 

на

 

напечатаніе

 

сего

 

объявленія

 

въ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ

 

и

 

сдѣлавъ

 

распоряженіе

 

о

 

высылкѣ

 

какъ

 

въ

 

насто-

ящее

 

время,

 

такъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

всѣхъ

 

матеріаловъ

 

по-цер-

ковнымъ

 

школамъ,

 

духовнымъ

 

семинаріямъ,

 

епархіальнымъ

 

учили-

щамъ,

 

а

 

равно

 

и

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

въ

 

Центральную

 

Пе-

дагогическую

 

Библіотеку

 

Лиги

 

Образованія.

Позволяя

 

себѣ

 

просить

 

Вашего

 

высокаго

 

покровительства

новому

 

дѣлу,

 

имѣющему

 

единственной

 

задачей—служеніе

 

просвѣ-

щенію

 

нашей

 

родины,

 

не

 

сомнѣваясь

 

въ

 

Вашемъ

 

авторитетномъ

сочувственномъ

 

словѣ,

 

испрашиваю

 

благословенія

 

Вашего

 

Высоко-

преосвященства.

Редакторъ

 

священникъ

 

Н.

 

Писаревъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

6-го

 

іюля

 

1909

 

года.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Алексій.

Казань.

 

Центральная

 

типографія.


