
У 656. Сергіевъ

 

Посадъ

   

fflocg-

 

губ.)-
государственная

ЛенинаРедакція

 

ж.

 

"Бож

rt=-

 

А

 

И,

 

ЛЕМИНА

іЯТСКІЯ

ЕПАРХІА

 

ЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
1910

 

г.№

 

18-й 6

 

мая

ИЗДАН

 

IE

 

ЕЖЕЩѢШОЕ

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ;

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

V 2

стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Уі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

оффиціадьный.

Дѣйствія

 

Правительства.

Объ

 

утверждении

 

и

 

производствѣ

 

въ

 

чинахъ.

Высочайшимъ

 

приказомъ

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству

 

отъ

22

 

марта

 

1910

 

года

 

за

 

№

 

16,

 

объявлѳннымъ

 

въ

 

№

 

73-мъ

 

с.

 

г.

„Правительственнаго

 

Вѣстника",

 

утверждены

 

въ

 

чинѣ

 

коллежскаго

секретаря,

 

со

 

стартинствомъ,

 

учителя

 

второклассныхъ

 

школъ:

Бѣлохолуницкой —Лосевъ,

 

съ

 

28

 

августа

 

1904

 

года,

 

Елабужской:

Ѳеофилактовъ —съ

 

25

 

августа

 

1902

 

г.

 

пКатаевъ — съ

 

1

 

апрѣля

1902

 

года

 

и

 

канцѳлярскій

 

чиновникъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Конси-

сторіи,

 

откомандированный

 

для

 

занятій

 

въ

 

Правленіѳ

 

Вятской

Духовной

 

Семинаріи,

 

Евгѳній

 

Цитроновъ

 

произвѳденъ,

 

за

 

вы-

слугу

 

лѣтъ,

 

изъ

 

коллежскихъ

 

рѳгистраторовъ

 

въ

 

губернскіе

 

секре-

тари,

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

5

 

октября

 

1909

 

года.
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ІШсШрЗа&&йія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Къ

 

духовенству.

 

*)

Въ

 

№

 

13

 

журнала

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

по

 

поводу

 

кор-

респонденціи

 

въ

 

газетѣ

 

„Рѣчь",

 

была

 

помѣщена

 

о

 

мнѣ

 

замѣтка,

въ

 

которой

 

редакторъ

 

журнала

 

отъ

 

себя

 

наградилъ

 

меня

 

такою

аттестаціею:

 

„извѣстный

 

своею

 

неудачною

 

административною

 

дѣя-

тѳльностію".

Такъ

 

какъ

 

г.

 

редакторъ

 

рѣшился

 

такъ

 

аттестовать

 

меня

прѳдъ

 

всѣми

 

въ

 

такомъ

 

журналѣ,

 

какъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

пользующемся

 

среди

 

духовныхъ

 

лицъ

 

особымъ

 

авторитетомъ

 

и

довѣріемъ,

 

то

 

я

 

не

 

счелъ

 

возможнымъ

 

отнестись

 

къ

 

замѣткѣ

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

отношусь

 

и

 

буду

 

относиться

 

къ

 

лживымъ

 

или

извращающимъ

 

факты

 

корреспонденціямъ

 

о

 

мнѣ

 

въ

 

такихъ

газетахъ,

 

какъ

 

„Рѣчь",

 

„Современное

 

Слово",

 

„Биржевыя

 

Вѣдо-

мости"

 

и

 

поелѣіовательницы

 

сихъ

 

газѳтъ,

 

опровергать

 

которыя

считаю

 

ниже

 

не

 

только

 

достоинства

 

епископа,

 

но

 

и

 

всякаго

 

по-

рядочнаго

 

человѣка,

 

и

 

достаточно

 

для

 

таковыхъ

 

газетъ

 

одного

молчаливаго

 

презрѣнія.

 

Посему

 

оффиціальнымъ

 

письмомъ

 

отъ

12

 

апрѣля

 

я

 

предложилъ

 

редактору

 

журнала

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ"

 

представить

 

мнѣ

 

несомнительные

 

факты

 

моей,

 

по

 

его

 

сви-

дѣтѳльству,

 

уже

 

сдѣлавшейся

 

извѣстною,

 

неудачной

 

администра-

тивной

 

дѣятельности, —факты,

 

а

 

не

 

измышленія

 

или

 

извращенія

газетъ,

 

какъ

 

„Рѣчь"

 

и

 

подобныя

 

ей.

 

На

 

мое

 

письмо

 

редакторъ

,,Церковнаго

 

Вѣстника"

 

г.

 

Титлиновъ

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтѣ

 

мнѣ

 

отъ

16

 

апрѣля,

 

давши

 

понять

 

изъ

 

«дѣланнаго

 

имъ

 

сопоставленія

 

тер-

миновъ

 

„неудачный",

 

„умный"

 

и

 

„ глупый ",

 

что

 

удачные

 

факты

моего

 

управленія

 

столь

 

же

 

рѣдки,

 

какъ

 

у

 

умнаго

 

глупости,

 

а

 

у

глупаго —проявлѳніе

   

ума,

   

говоритъ:

   

„Вы

 

требуете

   

указать

 

тѣ

*)

 

Печатается

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

а

 

въ

 

разъясненіе

обстоятельствъ

 

дѣла

 

помѣщается

 

въ

 

отдѣлѣ

 

«къ

 

свѣдѣнію»

 

отвѣтъ

 

кон-

систоріи
 

редактору
 

„Церк.
 

Вѣст."
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4актичѳскія

 

основанія,

 

которая

 

дали

 

цоводъ

 

назвать

 

Вашу

 

адми-

нистративную

 

дѣятѳльность

 

неудачною.

 

Конечно,

 

таковыя

 

основанія

имѣлись

 

у

 

нашего

 

обозревателя;

 

иначе

 

бы

 

онъ

 

не

 

употребилъ

указаннаго

 

выраженія.

 

Это

 

тѣ

 

основанія,

 

которыя

 

заставляютъ

 

Вят-

ское

 

духовенство

 

почти

 

сплошь

 

отрицательно

 

относиться

 

къ

 

Вашему

управление.

 

Духовенство

 

выражаетъ

 

это

 

какъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

.печатныхъ

 

корреспонденціяхъ,

 

такъ

 

и

 

коллективно.

 

Не

 

такъ

 

давно

еще

 

пріѣзжала

 

въ

 

Петѳрбургъ

 

изъ

 

Вятки

 

депутація*),

 

повѣдавшая

Петербургскимъ

 

сферамъ

 

много

 

фактовъ

 

изъ

 

Вашего

 

„неудачнаго"

управленія.

 

Лично

 

для

 

меня

 

извѣстно

 

не

 

мало

 

весьма

 

за-

служивающихъ

 

довѣрія

 

голосовъ,

 

подтверждающихъ

 

то

 

же

 

самое.

Если

 

хотите

 

указанія

 

на

 

отдѣльные

 

факты,

 

то

 

вспомните

 

Ваши

распоряженія

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

квартирные

 

ученики

 

ходили

 

на

 

бого-

служеніѳ

 

въ

 

семинарію

 

(вслѣцствіе

 

чего

 

для

 

нихъ

 

праздничный

отдыхъ

 

превращается

 

въ

 

мученіе),

 

разгонъ

 

преподавателей

 

въ

семинаріи

 

и

 

училищѣ,

 

сущеетвующій

 

теперь

 

разнокалиберный

 

пре-

подавательски

 

училищный

 

составъ,

 

явившійся

 

вслѣдствіе

 

Вашихъ

мѣропріятій**),

   

и

 

т.

 

д.

   

Всѣ

   

эти

 

факты

   

извѣстны

   

правящимъ

*)

 

Депутація

 

состояла

 

нзъ

 

свящеяниковъ

 

Н.

 

Евтропова,

 

В.

 

Тихо-
ницкаго

 

и

 

В.

 

Дрягина.

**)

 

1)

 

Распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

квартирные

 

ученики

 

ходили

 

на

^огослуженіе

 

въ

 

семинарію

 

(при

 

чемъ

 

допущено

 

было

 

нѣкоторое

 

исключе-

ліе),

 

сдѣлано

 

въ

 

силу

 

§§

 

142

 

и

 

143

 

Устава

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

цир-

кулярныхъ

 

указовъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

30

 

ноября

 

1883

 

года

 

за

 

JS

 

8,

 

отъ

1.3

 

сентября

 

1889

 

года

 

за

 

№

 

9

 

и

 

отъ

 

15

 

декабря

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

14

я

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

31

 

августа— 5

 

сентября

 

1907

 

года

 

за

■№

 

5379.

 

По

 

поводу

 

этого

 

распоряженія

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

иосланъ

центральной

 

власти

 

соотвѣтственный

 

докладъ.

 

Нужно

 

всегда

 

имѣть

 

въ

виду,

 

что

 

законы

 

даются

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имъ

 

противудѣйствовать,

а

 

исполнять

 

и

 

не

 

считать

 

исполнителей

 

ихъ

 

неуда

 

чникаии.

 

Подыскать

соотвѣтственный

 

терминъ

 

тому

 

взгляду

 

г.

 

Титлинова,

 

по

 

которому

 

вслѣд-

-ствіе

 

хожденія

 

на

 

богослуженіе

 

въ

 

семинарскую

 

церковь

 

для

 

учениковъ

праздничный

 

отдыхъ

 

будто

 

бы

 

превращается

 

въ

 

мученіе, —я

 

отказываюсь.

2)
  

Никакого
   

разгона
 

преподавателей
 

въ
  

семинаріи
  

мною
  

не
   

сдѣлано.
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Нетербургскимъ

 

сферамъ

 

и

 

не

 

одобряются

 

ими.

 

Если

 

центральная

власть

 

не

 

протѳстуетъ,

 

то

 

только

 

потому,

 

что

 

нѣтъ

 

оффиціальнаго

повода.

 

Одно

 

вицное

 

и

 

вліятельноѳ

 

лицо

 

собрало

 

цѣлый

 

ряцъ

фактовъ

 

изъ

 

Вашей

 

дѣятельности

 

въ

 

епархіи,-

 

именно

 

нѳудачнаго-

характера,

 

и

 

уже

 

эта

 

коллекція

 

весьма

 

внушительна.

 

Все

 

это

 

и

создало

 

въ

 

цуховномъ

 

Петербургскомъ

 

(не

 

говоря

 

уже

 

о

 

Вятскомъ)

кругѣ

 

Вамъ

 

репутацію,

 

которую

 

нашъ

 

обозреватель

 

обозначилъ

мягкимъ

 

терминомъ,

 

столь

 

Вамъ

 

не

 

понравившимся".

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

г:

 

Титлиновъ,

 

какъ

 

редакторъ

 

журнала

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

во

 

свидетельство

 

правдивости

 

своей

 

атте-

стации

 

о

 

моей

 

административной

 

деятельности,

 

какъ

 

сдѣлавшѳйся

 

уже

извѣстной

 

своею

 

неудачностію,

 

указываетъ

 

на

 

духовенство,

 

которое,

будто

 

бы,

 

почти

 

сплошь

 

отрицательно

 

относится

 

къ

 

моему

управленію,

 

на

 

дѳпутацію,

 

которая

 

пріѣзжала

 

изъ

 

Вятки

 

въ

 

Петер-

Рукинъ

 

былъ

 

высланъ

 

изъ

 

губерніи

 

губѳрнаторомъ

 

за

 

политическую

 

небла-

гонадежность

 

и

 

потому

 

самому

 

онъ

 

немогъ

 

уже

 

оставаться

 

преподавателемъ

въ

 

Вятской

 

Семинаріи;

 

Васильевъ,

 

Красовскій

 

и

 

Урусовъ

 

были

 

перемѣщены

въ

 

другія

 

мѣста

 

послѣ

 

ревизіи,

 

которая,

 

равно

 

какъ

 

и

 

послѣдующая

 

ре-

визія

 

Стахѣевскаго

 

епархіальнаго

 

училища

 

и

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

не

 

нашла

 

ни

 

одного

 

моего

 

распоряженія,

 

которое

 

можно

 

было

 

бы

назвать

 

„неудачнымъ".

 

Нѣкоторые

 

другіе

 

преподаватели

 

перешли

 

въ

другія

 

мѣста

 

по

 

доброй

 

своей

 

волѣ.

 

3)

 

Не

 

извѣстно,

 

какое

 

училище

 

имѣетъ

въ

 

виду

 

г.

 

Титлиновъ,

 

но,

 

судя

 

по

 

связи

 

съ

 

послѣдующимъ,

 

кажется,

Вятское.

 

Действительно,

 

одному

 

(другіе

 

ушли

 

по

 

своей

 

доброй

 

волѣ)

 

изъ

преподавателей

 

этого

 

училища

 

было

 

настойчиво

 

предложено

 

мною

 

чрезъ

о.

 

смотрителя

 

перейти

 

въ

 

другое

 

мѣсто,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

я

 

признавалъ

его

 

вліяніе

 

вообще

 

неблагопріятнымъ,

 

а

 

онъ

 

печатно

 

безъ

 

законяыхъ

основаній

 

назвалъ

 

одно

 

мое

 

распоряженіе

 

рѳволюціоннымъ.

 

И

 

впредь

 

я

 

не

долженъ

 

забывать

 

той

 

нравственной

 

отвѣтсгвеняости

 

за

 

состоявіе

 

ввѣрен-

ныхъ

 

мнѣ

 

духовныхъ

 

школъ,

 

какая

 

возлагается

 

8-мъ

 

пунктомъ

 

опредѣле-

нія

 

Св.

 

Синода

 

31

 

августа—5

 

сентября

 

1907

 

года

 

за

 

Л°

 

5379,

 

и

пользоваться

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

всею

 

полнотою

 

власти,

 

какая

 

пре-

доставлена

  
епархіальвымъ

 
Преосвященнымъ

  
означеннымъ

   
опредѣленіемъ
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«бургъ

 

и

 

которая

 

будто

 

бы

 

поведала

 

Петѳрбургскимъ

 

сфѳрамъ

много

 

фактовъ

 

изъ

 

моего

 

„неудачнаго"

 

управленія,

 

и

 

на

 

факты

изъ

 

жизни

 

духовно-учѳбныхъ

 

заведеній,

 

то,

 

доводя

 

о

 

сѳмъ

 

до

сведЬнія

 

всего

 

духовенства,

 

дѳпутаціи

 

и

 

корпораціи

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

завѳденій,

 

предлагаю

 

духовенству

 

и

 

въ

 

частности

 

депутаціи,

-а

 

также

 

и

 

корпораціямъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

реагировать

яа

 

это

 

темъ

 

или

 

другимъ

 

способомъ.

Филаретъ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской.

■Св.

 

Синода.

 

4)

 

Существующій

 

теперь

 

разнокалиберный

 

преподавательски
училищный

 

составь

 

въ

 

Вятскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

не

 

по

 

моей

 

винѣ-

Дѣло

 

было

 

такъ.

 

Въ

 

началѣ

 

текущаго

 

'

 

учебнаго

 

года,

 

въ

 

виду

 

ничтож-

лаго

 

количества

 

учениковъ,

 

изъ

 

за

 

которыхъ

 

приходилось

 

оставлять

 

па-

раллельныя

 

отдѣленія

 

и

 

тратить

 

на

 

это

 

до

 

5000

 

рублей

 

въ

 

годъ, - и

 

въ

виду

 

ухода

 

нѣкоторыхъ

 

учителей,

 

я

 

настаивалъ

 

закрыть

 

вторыя

 

отдѣле-

нія,

 

а

 

учениковъ

 

помѣстить

 

въ

 

штатныя

 

отдѣленія.

 

Правленів

 

училища

на

 

это

 

не

 

было

 

согласно.

 

Поэтому

 

все

 

дѣло

 

было

 

отослано

 

центральной

власти.

 

Когда,

 

спустя

 

долгое

 

время,

 

центральная

 

власть

 

сообщила,

 

что

она

 

признаетъ'

 

нужнымъ

 

оставить

 

по

 

прежнему

 

параллельныя

 

отдѣленія,

•то

 

я,

 

въ

 

виду

 

крайней

 

нужды

 

въ

 

преподавателяхъ

 

по

 

случаю,

 

во

 

1-хъ,
оставленія

 

параллельныхъ

 

отдѣленій,

 

во

 

2-хъ,

 

долговременной

 

болѣзни

одного

 

преподавателя

 

и,

 

въ

 

3-хъ,

 

перехода

 

помощника

 

смотрителя

 

училища

на

 

должность

 

инспектора

 

народныхъ

 

учнлищъ,

 

просилъ

 

Учебный

 

Комитетъ
телеграммой

 

о

 

скорѣйшемъ

 

назначеніи

 

трехъ

 

преподавателей.

 

Отвѣта

 

я

никакого

 

не

 

получилъ.

 

Былъ

 

назначенъ

 

только

 

одинъ

 

преподаватель

 

и

то

 

не

 

скоро

 

и

 

при

 

томъ

 

нездоровый,

 

который,

 

только

 

спустя

 

долгое

 

время

послѣ

 

назначенія,

 

явился

 

на

 

службу.

 

Недостатокъ

 

въ

 

преподавателяхъ

 

въ

училищѣ

 

тормозитъ

 

учебное

 

дѣло

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

текущаго

 

учеб-
шаго

 

года.

 

Не

 

знаю,

 

что

 

другой

 

бы

 

Преосвященный

 

предпринялъ,

 

будучи
на

 

моемъ

 

мѣстѣ,

 

но

 

я

 

счелъ

 

нравственно

 

обязаннымъ

 

предложить

 

Пра-
вленію

 

озаботиться

 

подъисканіемъ

 

правоспособныхъ

 

лицъ,

 

которымъ

 

вре-

менно

 
и

 
поручить

 
свободные

 
уроки

 
по

 
тому

 
или

 
другому

 
предмету.
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Проэктъ

 

устава

 

ссудной

 

кассы

 

духовенства

 

Вятской

 

епархіи.

(Проэктъ

 

устава

 

ссудной

 

кассы

 

печатается

 

на

 

основаніи

постановленія

 

Епархіальнаго

   

Съѣзда

   

1909

 

г. — журнала

«7Ѵ?

 

31,

 

2

 

сент.

 

1909

 

г.— для

 

обсужденья

 

на

 

Благочинни-

ческихъ

 

Съѣздахъ),

§

 

1.

 

Ссудная

 

касса

 

духовенства

 

Вятской

 

епархіи

 

учреж-

дается

 

съ

 

цѣлью

 

выдавать

 

своевременное

 

пособіѳ

 

состоящимъ

 

на

службѣ

 

больнымъ

 

священно-цѳрковно-служителямъ

 

епархіи

 

на

 

лѣ-

ченіѳ

 

какъ

 

ихъ

 

самихъ,

 

такъ

 

и

 

членовъ

 

ихъ

 

семействъ;

 

а

 

так-

же

 

для

 

оказанія

 

помощи

 

въ

 

крайне

 

затруднительныхъ

 

обстоятель-

ствах^

 

зависящихъ

 

отъ

 

разнаго

 

рода

 

стихійныхъ

 

бѣдствій

 

и

другихъ

 

нѳсчастныхъ

 

случаевъ,

 

какъ

 

то:

 

недородъ

 

хлѣбовъ,

 

по-

жары,

 

градобитія,

 

ограбленіѳ

 

злоумышленниками

 

и

 

т.

 

д.

§

 

2.

 

Размѣръ

 

выдаваемой

 

изь

 

кассы

 

ссуды

 

для

 

свящепно-

церковно-служителей

 

епархіи

 

опрѳцѣляется

 

въ

 

суммѣ

 

до

 

200

 

руб.

§

 

3.

 

Ссуда

 

выдается

 

срокомъ

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ,

 

въ

 

крайнемъ-

же

 

елучаѣ

 

можетъ

 

быть

 

дана

 

отсрочка

 

еще

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ.

§

 

4.

 

До

 

уплаты

 

полученной

 

ссуды,

 

выдача

 

новой

 

ссуды

 

не

допускается.

§

 

5.

 

Ссуда

 

выдается

 

съ

 

начетомъ

 

5°/о

 

въ

 

годъ,

 

каковые

°/о%

 

высчитываются

 

впередъ

 

при

 

выдачѣ

 

ссуды,

 

а

 

въ

 

случаѣ

отсрочки

 

возврата

 

ссуды,

 

°/о°/о

 

вносятся

 

одновременно

 

съ

 

воз-

бужденіемъ

 

ходатайства

 

объ

 

отсрочкѣ.

§

 

6.

 

Порядокъ

 

назначенія

 

и

 

выдачи

 

слѣдующій:

 

священно-

церковно-служители,

 

нуждающіѳся

 

въ

 

ссудѣ,

 

входятъ

 

въ

 

Правленіе

кассы

 

съ

 

прошеніемъ,

 

засвидѣтельствованнымъ

 

мѣстнымъ

 

прич-

томъ

 

и

 

благочиннымъ

 

округа.

§

 

7.

 

Разрѣшенная

 

ссуда

 

выдается

 

Правленіемъ

 

кассы

 

проси-

телю

 

или

 

ему

 

лично,

 

или

 

же

 

высылается

 

по

 

указанному

 

въ

 

про-

шеніи

 

адресу

 

чрѳзъ

 

благочиннаго

 

за

 

счѳтъ

 

просителя.

§

 

8.

 

Правденіѳ

 

ссудной

 

кассы

 

немедленно

 

разсматриваетъ-

ходатайства
 

о
 

выдач
 

в
 

ссуды
 

и
 

дѣлаетъ
 

свое
 

посіановлѳніе;
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§

 

9.

 

Возвратъ

 

получаемой

 

ссуды

 

обезпечиваѳтся

 

казѳнвымъ

жалованьемъ

 

получателей;,

 

гдѣ

 

таковое

 

есть,

 

а

 

также

 

братскими

доходами,

 

получаемыми

 

съ

 

прихода

 

и

 

церковной

 

земли,

 

а

 

въ

случаѣ

 

смерти

 

или

 

выхода

 

заштатъ

 

заемщика— пособіѳмъ

 

изъ

 

По-

хоронной

 

кассы

 

и

 

пенсіей

 

изъ

 

Эмеритальной

 

кассы.

§

 

10.

 

Средства

 

ссудной

 

кассы

 

для

 

выдачи

 

процентной

 

ссуды

составляютъ:

 

і)

 

пять

 

тысячъ

 

рублей,

 

отчисленныхъ

 

безвозвратно

изъ

 

оуммъ

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

по

 

постановленію

 

Епар-

хіальнаго

 

Съѣзда,

 

2)

 

„временно"

 

одинъ

 

процента

 

изъ

 

чистой

прибыли

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода,

 

начиная

 

съ

 

I

 

января

1910

 

года,

 

3)

 

добровольный

 

пожертвованія

 

и

 

4)

 

%%,

 

получае-

мые

 

по

 

операціямъ

 

кассы.

§

 

]

 

1 .

 

Средства

 

кассы

 

составляютъ

 

собственность

 

духовенства

Вятской

 

епархіи

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

и

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

пред-

логомъ,

 

при

 

существовали

 

кассы,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

иначе,

 

какъ

 

на

 

выдачу

 

ссудъ

 

по

 

назначенію

 

кассы;

 

въ

 

случаѣ

же

 

закрытія

 

кассы

 

суммы

 

ѳти

 

расходуются

 

по

 

онредѣленію

 

и

указанію

 

ближайшаго

 

по

 

закрытіи

 

кассы

 

общеепархіальнаго

 

Съѣзда

еъ

 

надлежащая

 

утвержденія

 

Епархіальнаго

 

Преосвященнаго.

§

 

12.

 

Ссудная

 

касса

 

для

 

духовенства

 

Вятской

 

епархіи

считается

 

открытою

 

съ

 

1

 

января

 

1911

 

года.

§

 

13.

 

Дѣлами

 

кассы

 

завѣдываетъ

 

Правленіѳ

 

Эмеритальной

кассы

 

епархіи.

§

 

14.

 

Правленіе

 

Эмеритальной

 

кассы

 

по

 

дѣламъ

 

ссудной

кассы

 

ведетъ:

 

1)

 

книгу

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

кассы,

 

2)

 

дол-

говую

 

книгу

 

для

 

записи

 

должниковъ

 

кассы,

 

съ

 

указаніемъ

 

размѣра

и

 

времени

 

выданной

 

ссуды,

 

срока,

 

на

 

какой

 

выдана

 

ссуда,

 

и

 

вре-

мени

 

полученія

 

обратно

 

въ

 

кассу.

 

Отчетъ

 

о

 

движеніи

 

суммъ

 

по

операціямъ

 

кассы

 

Правлѳніѳ.

 

Эмеритальной

 

кассы

 

представляетъ

ежегодно

 

на

 

разсмотрѣніе

 

и

 

заключеніѳ

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда.

§

 

15.

 

Настоящія

 

положенія

 

о

 

ссудной

 

кассѣ

 

духовенства

епархіи
 

дополняются
 

и
 

измѣняются

   
по

 
опредѣленіямъ

 
епархіаль-
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ныхъ

   

съѣздовъ

   

съ

    

надлежащаго

   

утвержденія

   

Епархіальнаго

Прѳосвященнаго.

§

 

16.

 

Настоящія

 

правила

 

по

 

утверждѳніи

 

ихъ

 

Епархіаль-

нымъ

 

Преосвящѳнаымъ

 

имѣютъ

 

законо-обязательную

 

силу

 

для

всѣхъ

 

тѣхъ

 

лицъ

 

и

 

учрѳждѳній,

 

коихъ

 

они

 

касаются.

О

 

преподаніи

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

Резолюціею

 

Преосвящѳннѣйшаго

 

Филарета,

 

отъ

 

23

 

марта

сего

 

года,

 

священнику

 

церкви

 

села

 

Суводей,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

Іоанну

 

Реформатскому,

 

за

 

полезную

 

дѣятѳльность

 

и

 

труды

 

по

Суводской

 

церковно-приходской

 

школѣ,

 

преподано

 

Архипастырское

благословѳніѳ.

О

  

назначеніи

  

окружнаго

  

противостарообрядческаго
миссіонера.

Священникъ

 

с.

 

Большой

 

Кильмѳзи,

 

Малмыжбкаго

 

уѣзда,

Аватолій

 

Рябовъ

 

назначенъ

 

противостарообрядческимъ

 

миссіонеромъ

по

 

2

 

округу

 

Малмыжскаго

 

уѣзда.

Перемѣиы

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены:

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

временно

 

испра-

вляющимъ

 

должность

 

псаломщика:

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

Духовномъ

 

училищѣ

 

Леонидъ

 

Авраамовъ

 

въ

 

с.

 

Малышевскоѳ,

Орлов,

 

у., —26

 

апр.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

псаломщика:

 

исправляющей

таковую

 

въ

 

с.

 

Гординѣ,

 

Глаз,

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Волковъ,— 28

 

апр.

и

 

временно

 

исправляющій

 

таковую

 

въ

 

с.

 

Ишлыкѣ,

 

Яран.

 

у.,

 

Ми-

хаилъ
 

Леухинъ, — 28
 

апр.
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Перемѣщенъ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Медяны,

 

Ват.

 

у.,

 

Пдвѳлъ

Головинъ

 

въ

 

с.

 

Богородское,

 

Кот.

 

у., — 29

 

апр.

 

.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

свящѳнникъ

 

с.

 

Икскаго

 

Устья,

 

Елаб.

 

у.,

Василій

 

Рѣпинъ,— 27

 

апр.

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

и

 

изъ

 

духовнаго

 

звавія,

 

согласно

прошенію,

 

псаломщикъ

 

с.

 

Успѳнскаго,

 

Кот.

 

у.,

 

Константинъ

 

В,а-

занскій, — 24

 

апр.

Утерь

 

состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Люкѣ,

Глаз,

 

у.,

 

діаконъ

 

Веніаминъ

 

Свѣчниковъ — 17

 

апр.

 

(43л

 

ѣтъ,

 

ро-

дился

 

въ

 

с.

 

Лемѣ,

 

Глаз,

 

у.,

 

отъ

 

священника;

 

въ

 

1883

 

г.

 

27

 

іюня

уволенъ

 

изъ

 

3

 

кл.

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

въ

 

1885

 

году

23

 

окт.

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Лему,

 

Глаз,

 

у.;

 

въ

1895

 

г.

 

16

 

нояб.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Люкъ,

 

Глаз,

 

у.;

 

въ

 

1908

 

г.

8

 

мар.

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона).

Объявленія.

Отъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

Окружной

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

въ

 

текущемъ

 

1910

 

году

резолюціѳй

 

Прѳосвященнѣйшаго

 

Филарета

 

назначается

 

на

 

20

 

ав-

густа

 

вмѣсто

 

23

 

ноября,

 

какъ

 

было

 

положено

 

рѳзолюціей

 

Его

Преосвященства

 

на

 

протоколахъ

 

Окружного

 

Съѣзда

 

духовенства

минувшаго

 

года.

Отъ

 

Правленія

 

Глазовскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

Пріѳмные

 

экзамены

 

для

 

поступающихъ

 

въ

 

училище

 

весною

въ

 

текущемъ

 

году

 

будутъ

 

1

 

и

 

.2

 

іюня;

 

изъ

 

нѳвыдержавшихъ

вріѳмныя

 

испытанія

 

прѳдъ

 

лѣтними

 

каникулами

 

ко

 

вторичнымъ

 

испы-

таніямъ

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

допускаются

 

только

 

тѣ,

 

которые

 

полу-

чили

 

на

 

пѳрвомъ

 

испытаніи

 

неудовлетворительный

 

баллъ

 

по

 

одному

или
 

двумъ
 

прѳдметамъ.

 
(Опред.

 
Св.

 
Синода

 
24-го

 
апрѣля —15

 
мая
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1908

 

года

 

J6

 

2670).

 

О

 

времени

 

осеннихъ

 

экзаменовъ

 

будѳтъ

объявлено

 

особо;

 

при

 

ирошѳніи

 

о

 

пріемѣ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

тре-

буется

 

прилагать

 

метрическую

 

выпись

 

о

 

рожденіи

 

и

 

свидетельство

о

 

привитіи

 

оспы.

 

Испытаніявъ

 

I

 

классъ

 

будутъ

 

производиться

 

по

программѣ,

 

отпечатанной

 

въ

 

N°

 

14-мъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостѳй

1901

 

года.

РООПИСАНІЕ

крестныхъ

 

ходовъ

 

со

 

Святыми

 

Иконами

 

изъ

 

Вятскаго

 

Каѳед-

ральнаго

 

собора

  

въ

 

1910

 

году.

А)

 

Великорѣцкаго

 

и

 

б)

 

Еуринскаго.

А)

 

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ:

 

мая

 

21-го

 

проводы

Св.

 

Иконъ

 

изъ

 

Вятки

 

и

 

краткое

 

молебствіе

 

въ

 

церкви

села

 

Макарья

 

и

 

въ

 

церкви

 

при

 

деревнѣ

 

Митинской.

Празднества

 

въ

 

селахъ:

 

22—Бобинѣ

 

и

 

Загарьѣ,

 

Орлов-

скаго

 

уѣзда;

 

23—Монастырскомъ

 

и

 

Гороховѣ,

 

24

 

и

25— Великой

 

Рѣкѣ;

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

26—Мѣдянѣ

 

и

 

крат-

кое

 

молебствіе

 

въ

 

Мѣдяно-фабричной

 

Крестовоздвижен-

ской

 

церкви

 

и

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

при

 

Филейской

 

ча-

совнѣ,

 

27—въ

 

Филейкѣ

 

селѣ

 

и

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

на

Богословскомъ

 

кладбищѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

28— встрѣча

Св.

 

Иконъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ~972Ч.

 

утра.

б)

 

Куринскій

 

крестный

 

ходъ:

 

іюня

 

1-го

 

проводы

 

Св.

Иконъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки.

 

Празднества

 

въ

 

селахъ:

 

2—Бахтѣ,

3—Быстрицѣ,

 

4—г.

 

Орловѣ,

 

въ

 

Казанско-Богородицкомъ

соборѣ,

 

въ

 

селахъ:

 

5—Русановѣ,

 

6—Тохтинѣ

 

и

 

встрѣча

Св.

 

Иконъ

 

въ

 

селѣ

 

Куринѣ,

 

7

 

и

 

8—въ

 

селѣ

 

Куринѣ,

гдѣ

 

въ

 

первый

 

или

 

послѣдній

 

день

 

крестный

 

ходъ

 

на

мѣсто

 

явленія

 

св.

 

Иконы

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила;

въ

 

селахъ:

 

9—Спасскомъ,

 

10—Окатьевѣ,

 

Il —Кобрѣ,

12—Боровицѣ
 

Орловскаго
 

уѣзда,
 

13—Порѣляхъ,
 

14—
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Вонданкѣ,

 

1 5— Верховонданкѣ,

 

1

 

б—Петропавловскомъ,.
17—Тороповѣ,

 

18 —Даровскомъ,

 

19 —Срѣтенскомъ,

20—Макарьѣ,

 

21 —Верхокуриньѣ,

 

22 —Балахнѣ,

 

23 —

Круглыжскомъ,

 

24— Ивановскомъ,

 

25 — Рождествен-

скомъ,

 

26 —Соловецкомъ,

 

27 —Аргангельскомъ,

 

28 —Ни-

колаевскомъ,

 

29 —Прокопьевскомъ,

 

30 —Троицкомъ;

 

ію-

ля

 

1 —Богородскомъ,

 

2—Богословскомъ,

 

3—Высоко-

горье,

 

4— Семеновскомъ,

 

5—Юмѣ,

 

6—Ацвежѣ,

 

7 —Але-

ксандровскомъ,

 

8—Екатерининскомъ,

 

9—Молотниковѣ^

10 —Красногорьѣ,

 

11 —Истобенскомъ,

 

12 —Пищальѣ,

13 —Касинѣ,

 

14 — Илгани,

 

15 —Желтопесковскомъ^

1 6—Верхошижемьѣ,

 

1 7—Зашижемьѣ,

 

1 8—Суводяхъ,.

19—Татауровѣ,

 

20 —Опаринѣ,

 

21 — Космо-Даміанскомъ,

22 —Воскресенскомъ,

 

23 —Верхоивкинѣ,

 

24—Возне-

сенскомъ,

 

25 —Верхосуньѣ,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

и

 

прохо-

домъ

 

— Верхокуменьѣ,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

26 —Рябиновѣ,

Вятскаго

 

уѣзда,

 

27 —Раменьѣ,

 

28 —Нижнеивкинѣ,

 

29 —

Коршикѣ,

 

30 —Адышевѣ,

 

31 —Вязу.

 

Августа

 

1 —Пасѣ-

говѣ

 

и

 

встрѣча

 

Св.

 

Иконъ

 

на

 

Ахтырскомъ

 

кладбищѣ

 

въ

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

2—встрѣча

 

Ce.

 

Иконъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборѣ

 

предъ

 

литургіей.

К

 

ъ

   

свѣдѣнію.

Въ

 

№

 

13-мъ

 

журнала

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

за

 

тѳкущій

годъ,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

„мнѣнія

 

и

 

отзывы",

 

напечатана

 

замѣтка

 

па

поводу

 

учрежденія

 

Преосвященнымъ

 

Филарѳтомъ,

 

Епископомъ

Вятскимъ,

 

экзаменаціонной

 

комиссіи

 

для

 

испытанія

 

лицъ,

 

же-

лающихъ

 

получить

 

свящѳннослужитѳльскія

 

должности,

 

но

 

не

 

имѣю-

щихъ

 

надлежащаго

 

подготовительнаго

 

ценза,

 

слѣдующаго

 

содер

 

-"

жанія:

 

„Съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

въ

 

епархіяхъ

 

стали

 

устраивать-

ся
 

такъ
    

называемый
   

экзаменаціонныя
   

комиесіи,
 

для
 

испытанія
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дицъ,

 

желающихъ

 

получить

 

священнослужительскія

 

должности,

 

но

не

 

имѣющихъ

 

надлежащаго

 

школьнаго

 

образоватѳльнаго

 

ценза.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

эти

 

комиссіи

 

составляются

 

изъ

 

пре-

подавателей

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

какъ,

 

конечно,

 

тому

и

 

слѣдуѳтъ

 

естественно

 

быть.

 

Но,

 

оказывается,

 

есть

 

епархіи,

 

гдѣ

это

 

дѣло

 

поручается

 

лицамъ

 

совсѣмъ

 

не

 

преподавательскаго

 

міра

и

 

недостаточно

 

компетентнымъ.

 

Таковою

 

епархіей,

 

по

 

сообщѳнію

„Рѣчи"

 

(M

 

76),

 

оказывается

 

теперь

 

Вятская.

 

Епископъ

 

Вят-

скій

 

Филарѳтъ,

 

извѣстный

 

своею

 

неудачною

 

административною

дѣятельностію,

 

назначилъ

 

къ

 

экзаменаціонную

 

комиссію

 

секретаря

консасторіи,

 

консисторскаго

 

столоначальника

 

съ

 

сѳминарскимъ

 

об-

разованіѳмъ

 

и

 

нѳдоучившагося

 

иподіакона.

 

Въ

 

мѣстномъ

 

обще-

■ствѣ

 

такой

 

составъ

 

возбуждаѳтъ

 

справедливое

 

нѳдоумѣніе;

 

особенно

всѣхъ

 

занимаетъ

 

назначеніе

 

иподіакона,

 

прославившагося

 

въ

епархіи

 

совсѣмъ

 

не

 

экзаменаторскими

 

талантами

 

въ

 

качествѣ

архіерейскаго

 

спутника

 

при

 

объѣздѣ

 

епархіи. —Если

 

дѣло

 

об-

стоять

 

дѣйствитѳльно

 

тзкъ,

 

какъ

 

сообщаѳтъ

 

газета,

 

то

 

никакъ

нельзя

 

назвать

 

указанный

 

составъ

 

экзаменаціонной

 

комиссіи

 

под-

ходящими

 

Консисторскимъ

 

столоначальникамъ

 

и

 

недоучившимся

иподіаконамъ,

 

да

 

еще

 

съ

 

репутаціей,

 

быть

 

судьями

 

познаній

священнослужителей

 

не

 

пристало,

 

не

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

вообще

близкая

 

прикосновенность

 

консисторскихъ

 

дѣятелей

 

къ

 

экзамена-

ціоннымъ

 

коммиссіямъ

 

въ

 

извѣстныхъ

 

отношеніяхъ

 

весьма

 

не-

удобна.

 

Намъ

 

кажется,

 

во

 

избѣжаніе

 

сдучаевъ,

 

подобныхъ

 

Вят-

скому,

 

всего

 

лучше

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

высшая

 

і

 

церковная

 

власть

сдѣлала

 

разъяснѳніе,

 

изъ

 

какихъ

 

лвцъ

 

должны

 

состоять

 

упомяну-

тыя

 

коммиссіи."

По

 

поводу

 

означенной

 

замѣтки

 

Вятская

 

духовная

 

Консисто-

рія,

 

съ

 

утверждѳнія

 

Его

 

Преосвященства,

 

рѣшила

 

напечатать

 

въ

томъ

 

же

 

журналѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

свой

 

отвѣтъ

 

на

 

эту

замѣтку

 

такого

 

содержанія:*)

*)

 

Отвѣтъ

 

Консисторіи

 

посланъ

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Церковный

Вѣстникъ*

 

при

 

письмѣ

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

имя

 

Высокопреосвящен-

•нѣйшаго

 
Митрополита

 
Антонія

 
отъ

 
17

 
апрѣля

 
за

 
№

 
2549,
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„Авторъ

 

помѣщенной

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

замѣтки,

 

высказывая

 

въ

 

ней

 

свой

 

взглядъ

 

по

 

поводу

 

учрежденія

въ

 

гор.

 

Вяткѣ

 

экзаменаціонной

 

коммиссіи,

 

помимо

 

ни

 

на

 

чемъ

 

не

основаннаго

 

и

 

явно

 

тѳнденціознаго

 

отзыва

 

объ

 

административной

деятельности

 

Преосвящѳннаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго,

 

при-

ходитъ

 

къ

 

заключѳнію,

 

что

 

вообще

 

близкая

 

прикосновенность

 

кон-

систорскихъ

 

дѣятелей

 

къ

 

экзаменаціоннымъ

 

комиссіямъ

 

въ

 

из-

вѣстныхъ

 

отношеніяхъ

 

весьма

 

неудобна.

Не

 

признавая

 

за

 

собою

 

права

 

входить

 

въ

 

общее

 

сужденіе

о

 

дѣятельности

 

своего

 

Епископа,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

принадлежим

компѳтенціи

 

высшей

 

церковной

 

власти,

 

и

 

къ

 

тому

 

же

 

не

 

зная

 

ни

одного

 

случая

 

неудачной

 

административной

 

его

 

деятельности,

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

не

 

можетъ

 

не

 

выступить

 

на

 

за-

щиту

 

собственной

 

своей

 

чести

 

и

 

достоинства,

 

попираемыхъ

 

въ

указанномъ

 

выводѣ

 

замѣтки, — выводѣ,

 

хотя

 

и

 

неовредѣленномъ,

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

бросающѳмъ

 

явную

 

тѣнъ

 

на

 

добросовѣстное

отношеніѳ

 

вообще

 

дѣятелей

 

Консисторіи,

 

какъ

 

цѣлаго

 

учреждѳнія.

Еонсисторія

 

считаетъ

 

прежде

 

всего

 

необходимымъ

 

обратить

вниманіѳ,

 

какъ

 

автора

 

замѣтки,

 

такъ

 

и

 

редакціи

 

„Церковнаго

Вѣстника",

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что,

 

по

 

Высочайше

 

утвержден-

ному

 

уставу,

 

Консисторія

 

есть

 

такое

 

судебно-административноѳ

государственное

 

учрежденіе,

 

которое

 

вѣдаѳтъ

 

гораздо

 

болѣе

 

серь-

езными

 

дѣлами

 

по

 

епархіальному

 

управлѳнію,

 

чѣмъ

 

дѣла

 

о

 

на-

значѳніи

 

на

 

мѣста

 

священно-церковно

 

служителей,

 

а

 

потому

 

еели-

бы

 

въ

 

составѣ

 

ея

 

дѣятелей

 

имѣлись

 

лица,

 

неудовлетворяющая

своему

 

назначенію,

 

то

 

это,

 

конечно,

 

было

 

бы

 

лучше

 

извѣстно

Епархіальному

 

Преосвященному

 

и

 

даже

 

высшей

 

церковной

 

власти

и

 

таковыя

 

лица,

 

несомнѣнно,

 

не

 

были

 

бы

 

оставлены

 

въ

 

составѣ

дѣятелей

 

Консисторіи.

 

Помимо

 

сего,

 

Консисторія

 

должна

 

свидѣ-

тельствовать,

 

что

 

при

 

рѣшеніи

 

вопросовъ

 

о

 

назначеніи

 

на

 

мѣста

священно-церковно -служителей

 

ни

 

Консисторія

 

въ

 

цѣломъ

 

своѳмъ

составѣ,

 

ни

 

единичный

 

лица

 

изъ

 

ея

 

дѣятелей,

 

ни

 

вновь

 

образо-

ванный
 

нынѣ
 

экзаменаціонныя
 

коммиссіи,
 

ни
 

члены
 

ихъ
 

не
 

имѣ-
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ютъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

вліянія

 

на

 

назначенія,

 

который,

 

какь

 

по

 

уста-

ву

 

духовныхъ

 

Консисторій,

 

такъ

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

зависятъ

отъ

 

непосредствѳннаго

 

усмотрѣнія

 

Преосвящѳннаго,

 

a

 

Консисторія

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

посрѳдствомъ

 

навѳдѳнія

 

справокъ

 

лишь

 

устанав-

ливаѳтъ, —

 

нѣтъ

 

ли

 

какихъ

 

либо

 

законныхъ

 

препятствій

 

къ

 

тому

или

 

иному

 

назначенію,

 

обязанность

 

же

 

экзаменаціонныхъ

 

комис-

сій

 

сводится

 

лишь

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

въ

 

цѣломъ

 

своемъ

 

составѣ

провѣрить

 

по

 

выработаннымъ

 

программамъ

 

познанія

 

ищущихъ

 

свя-

щеяно-служитѳльскихъ

 

и

 

псаломщичѳскихъ

 

мѣстъ

 

и

 

о

 

резуль-

татахъ

 

доложить

 

Преосвященному.

 

По

 

всему

 

этому

 

для

 

Коней

 

-

сторіи

 

страннымъ

 

представляется,

 

почему

 

прикосновенность

 

тѣхъ

или

 

иныхъ

 

дѣятѳлей

 

Консисторіи

 

къ

 

экзаменаціоннымъ

 

коммис-

сіямъ

 

неудобна.

Не

 

менѣе

 

страннымъ

 

находитъ

 

Консисторія

 

и

 

тотъ

 

взглядъ,

высказанный

 

въ

 

замѣткѣ,

 

что

 

экзаменаціонныя

 

комиесіи

 

было

 

бы

•естественнѣе

 

составлять

 

изъ

 

преподавателей

 

духовно-учебныхъ

заведеній,

 

чѣмъ

 

изъ

 

вполнѣ

 

правоспособныхъ

 

по

 

образованію

 

а

болѣе

 

свободныхъ

 

мѣстныхъ

 

протоіереевъ

 

и

 

іерѳевъ

 

и

 

даже

другихъ

 

лицъ,

 

которыя

 

Прѳосвященнымъ

 

признаютея,

 

по

 

тѣмъ

или

 

инымъ

 

основаніямъ, !

 

отвѣчающими

 

этому

 

назначенію.

 

Отъ

ищущихъ

 

свящѳнно-цѳрковно-служитѳльскихъ

 

мѣстъ,

 

но

 

не

 

по-

лучившихъ

 

соотвѣтствѳннаго

 

образованія,

 

требуются

 

по

 

вырабо-

таннымъ

 

Епархіальнымъ .

 

Начальствомъ

 

программамъ

 

не

 

столько

теоретическія

 

познанія

 

по

 

программамъ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденій,

 

сколько

 

прежде

 

всего

 

общее

 

знакомство

 

съ

 

необходимы-

ми

 

предметами,

 

пріобрѣтаемоѳ

 

самообразованіемъ,

 

начитанностію

и

 

практическимъ

 

приложеніѳмъ,

 

затѣмъ

 

умственное

 

развитіѳ

 

экза-

-менующихся

 

и

 

познанія,

 

пріобрѣтѳнныя

 

ими

 

практикою,

 

для

 

при-

ложѳнія

 

ихъ

 

къ

 

дѣлу

 

при

 

исполненіи

 

той

 

или

 

иной

 

обязанности.

Въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

по

 

мнѣнію

 

Консисторіи,

 

болѣе

 

соотвѣтствую-

щими

 

для

 

роли

 

экзаменаторовъ

 

являются

 

именно

 

протоіереи

 

и

іереи

 

съ

 

соотвѣтственнымъ

 

образованіемъ

 

и

 

практикою

 

и

 

другія

лица,
 

извѣстныя
 

своими
 

знаніями
 

въ
 

той
 

или
 

иной
 

отрасли,
 

чѣмъ
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преподаватели

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній —только

 

лишь

 

ученые

теоретики

 

и

 

при

 

томъ

 

обремененные

 

своими

 

прямыми

 

и

 

весьма

отвѣтственными,

 

особенно

 

въ

 

переживаемое

 

нынѣ

 

время,

 

педагоги-

ческими

 

обязанностями.

 

При

 

всемъ

 

.этомъ

 

преподаватели

 

пользу-

ются

 

вакаціями,

 

между

 

тѣмъ

 

желающіѳ

 

экзаменоваться

 

могутъ

найтись

 

во

 

всякое

 

время.

Обращаясь,

 

затѣмъ,

 

къ

 

фактической

 

сторонѣ

 

дѣла,

 

какъ

она

 

изображена

 

въ

 

замѣткѣ,

 

Консисторія

 

находить,

 

что

 

и

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

замѣтка

 

эта

 

далека

 

отъ

 

дѣйствительности.

 

Авторъ

 

замѣт-

ки,

 

основывая

 

послѣднюю

 

на

 

корреспонденціи

 

изъ

 

Вятки,

 

помѣ-

щенной

 

въ

 

«№

 

76

 

газеты

 

„Рѣчь",

 

съ

 

видимо

 

какою-то

 

предвзя-

тою

 

мыслію

 

уклоняется

 

отъ

 

того

 

сообщенія,

 

какое

 

дается

 

этою

замѣткою,

 

и

 

искажаѳть

 

первыя

 

же

 

строки

 

этого

 

сообщевія.

 

Въ

 

кор-

респонденціи

 

изъ

 

Вятки

 

сообщается,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

послѣд-

нихъ

 

номеровъ

 

„Вятской

 

Рѣчи",

 

оповѣщенъ

 

составъ

 

учрежден-

яыхъ

 

Преосвященнымъ

 

Филаретомъ

 

„экзаменаціонныхъ

 

коммиссій"

на .

 

священника,

 

діакона

 

и

 

псаломщика.

 

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

въ

 

гор.

Вяткѣ

 

для

 

ищущихъ

 

священно-церковно-служительскихъ

 

мѣстъ

 

учре-

ждена

 

не

 

одна

 

экзаменационная

 

комиссія,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

 

замѣт-

ки

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

ясно

 

выходить,

 

что

 

учреждена

якобы

 

одна

 

экзаменаціонная

 

коммиссія,

 

въ

 

составъ

 

коей

 

вошли

секретарь

 

Консисторіи,

 

консисторскій

 

столоначальникъ

 

и

 

недоучив-

шиеся

 

иподіаконъ.

 

Развивая

 

на

 

этомъ

 

положены

 

свою

 

мысль,

 

ав-

торъ

 

замѣтки

 

заявляѳтъ,

 

что

 

консисторскимъ

 

столоначальникамъ

 

и

яѳдоучившимся

 

иподіаконамъ

 

быть

 

судьями

 

познаній

 

„священно-слу-

жителей

 

нѳ

 

пристало".

 

Можѳтъ

 

быть,

 

это

 

и

 

такъ,

 

если

 

бы

 

обсто-

яло

 

такъ

 

дѣло,

 

т.

 

е.,

 

еслибы

 

столоначальникъ

 

и

 

иподіаконъ

 

на-

значены

 

были

 

действительно

 

быть

 

судьями

 

познаній

 

ищущихъ

 

са-

на

 

священника

 

и

 

діакона.

 

Однако

 

же

 

стоило

 

только

 

автору

 

за-

мѣтки

 

или

 

редактору

 

обратиться

 

къ

 

первоисточнику

 

показанной

корреспонденціи,

 

т.

 

е.

 

къ

 

M

 

56

 

„ Вятской

 

Рѣчи",

 

или,

 

еще

 

лучше,

къ

 

№

 

9-10

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

вь

 

которыхъ

опубликовано
 

распоряженіѳ
 

объ
 

учреждены
 

коммиссій,
 

то
    

тотъ
 

и
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другой

 

увидѣлн

 

бы,

 

что

 

Прѳосвящевнымъ

 

Филаретомъ

 

учреждена

 

не

одна,

 

a

 

двѣ

 

коммиссіи:

 

одна—для

 

ищущихъ

 

назначѳнія

 

на

 

мѣета

священника

 

и

 

діакона

 

и

 

другая,

 

совеѣмъ

 

отдѣльная

 

отъ

 

первой, —*

для

 

просящихъ

 

опредѣлѳнія

 

на

 

псаломщичѳскія

 

мѣста.

 

Въ

 

составь

этихъ

 

коммиесій

 

вошли:

 

первой — а)

 

протоіерей

 

Д.

 

Миловъ,

 

полу-

чивши

 

академическое

 

образовавіе,

 

состоящій

 

въ

 

свящѳнномъ

 

са-

нѣ

 

18

 

лѣтъ,

 

бывшій

 

12

 

лѣтъ

 

благочиннымъ,

 

проходившій

 

въ

 

тече-

те

 

почти

 

8

 

лѣтъ

 

должность

 

законоучителя

 

гимназіи

 

и

 

состоящій

нынѣ

 

ключаремъ

 

каѳѳдральнаго

 

собора;

 

б)

 

протоіерей

 

I.

 

Осокинъ,

получивщій

 

такое

 

же

 

образованіе,

 

проходившій

 

должность

 

препо-

давателя

 

духовнаго

 

училища

 

12

 

лѣтъ,

 

состоящій

 

въ

 

свящѳнномъ

санѣ

 

8

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

должности

 

смотрителя

 

духовнаго

 

училища

 

съ

1906

 

года;

 

в)

 

секретарь

 

Консисторіи

 

В.

 

Ивановскій,

 

получившій

также

 

полное

 

академическое

 

образованіѳ

 

и

 

имѣющій

 

за

 

собою

8-лѣтній

 

опытъ

 

по

 

дѣлопроизводству

 

сначала

 

въ

 

канцеляріи

 

Св.

Синода

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

должности

 

секретаря

 

Консисторіи

 

и

 

е)

 

рѳгѳвтъ

Архіѳрейскаго

 

хора

 

H.

 

Любимовъ,

 

получившій

 

полное

 

бого-

словское

 

образованіе

 

въ

 

Оѳминаріи

 

и

 

прослужившій

 

уже

 

25

 

лѣтъ

въ

 

должности

 

регента

 

Архіерейскаго

 

хора,

 

а

 

стало

 

быть, — такой

рѣдкій

 

практически

 

знатокъ

 

цѳрковнаго

 

пѣнія

 

и

 

церковнаго

 

уста-

ва,

 

какихъ

 

немного,

 

и

 

второй —а)

 

протоіерѳй

 

В.

 

Раевскій,

 

полу-

чивши

 

академическое

 

образованіе,

 

состоящій

 

въ

 

санѣ

 

священника

10

 

лѣтъ,

 

бывшій

 

членомъ

 

Ковсисторіи

 

и

 

проходившій

 

въ

 

течѳніи

болѣѳ

 

20

 

лѣтъ

 

должности

 

предподаватѳля

 

и

 

законоучителя

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

б)

 

свящѳнникъ

 

M.

 

Утробинъ,

 

окон-

чивши

 

полное

 

семинарское

 

образованіѳ,

 

состоящій

 

въ

 

санѣ

 

болѣе

20

 

лѣтъ

 

и

 

проходивши

 

обязанности

 

законоучителя

 

въ

 

разныхъ

школахъ

 

въ

 

теченіи

 

почти

 

15

 

лѣтъ;

 

в)

 

столоначальникъ

 

Консис-

торіи

 

А.

 

Швѳцовъ,

 

также

 

окончившій

 

полное

 

семинарское

 

образо-

вало

 

и

 

имѣющій

 

по

 

делопроизводству

 

Консисторіи,

 

въ

 

должности

столоначальника,

 

почти

 

30-лѣтнюю

 

практику

 

и

 

практически

 

хорошо

знакомый

 

со

 

всѣми

 

трѳбованіями

 

церковнаго

 

письмоводства,

 

и

 

г)

діаконъ
 

В.
 

Виноградскій,
 

хотя
 

только
   

изъ
 

3
    

класса
    

духовной
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сѳминаніи,

 

но

 

прекрасный

 

знатокъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

Устава.

Одинъ

 

уже

 

этотъ

 

бѣглый

 

взглядъ

 

на

 

составъ

 

учрѳжденныхъ

 

экзамѳ-

націонныхъ

 

коммиссій

 

приводить

 

къ

 

тому

 

нѳсомнѣнному

 

заключе-

на,

 

что

 

Его

 

Преосвящѳнствомъ,

 

при

 

учреждѳніи

 

этихъ

 

коммиссій,

руководила

 

та

 

цѣль,

 

чтобы

 

въ

 

составѣ

 

коммиссій

 

были

 

лица,

 

воп-

реки

 

утвержденію

 

замѣтки

 

„Церковнаго

 

Вѣстника",

 

именно

 

„до-

статочно

 

компетентный"

 

и

 

даже

 

болѣе

 

того— лица,

 

имѣющія

 

спеціаль-і

ную,

 

какъ

 

теоретическую,

 

такъ

 

и

 

практическую,

 

подготовку

 

и

 

зна-«

нія

 

по

 

каждому

 

предмету,

 

какіе

 

входятъ

 

въ

 

программу,

 

коею

 

ме-

жду

 

прочимъ

 

требуются

 

отъ

 

экзаменующихся

 

и

 

знаніѳ

 

церковнаго

письмоводства

 

и

 

практической

 

стороны

 

свящѳнно-церковногслуже-

нія,

 

и

 

Консисторія

 

считаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

засвидѣтѳльетвовать,

что

 

составъ

 

учрежденныхъ

 

комиссій

 

не

 

только

 

вполнѣ

 

отвѣчаѳтъ

своему

 

назначенію,

 

ш)

 

не

 

оставляетъ

 

желать

 

лучшаго

  

выбора.

Въ

 

заключеніѳ,

 

Консисторія

 

не

 

можетъ

 

не

 

обратить

 

своего

вниманія

 

ва

 

заявлѳніѳ

 

автора

 

замѣтки

 

о

 

томъ,

 

что

 

составъ

 

экзаН

менаціонныхъ

 

комиссій

 

возбуждаетъ

 

въ

 

-мѣстномъ

 

общѳствѣ

 

спра-

ведливое

 

нѳдоумѣніѳ.

 

—

 

Членамъ

 

Консисторіи

 

приходится

 

имѣть

общѳніе

 

и

 

съ

 

членами

 

клира

 

епархіи

 

и

 

со

 

своею

 

паствою,

 

и

 

ни

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

ни

 

отъ

 

кого,

 

ни

 

разу

 

не

 

слыхалъ,

 

что

 

въ

 

об-

щѳствѣ,

 

дѣйствительно,

 

есть

 

такое

 

недоумѣніе,

 

а

 

потому

 

такое

заявлѳніѳ

 

скорѣе

 

составляете

 

собою

 

измышлѳніе

 

самого

 

автора

 

за-

мѣтки,

 

ни

 

на

 

чѳмъ

 

положительно

 

не

 

основанное.
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о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Наимѳнованіѳ

 

прихода

°

 

л

&

 

э
Е

  

о
и

  

и
ч

  

и
0

  

Р.
«

  

и

п.

 

ж.

 

п,

о.

и

 

3
1:3

 

й

<С

  

н
««Я
О

 

о

Руб

Церковный

причтовыя

помѣщѳнія

Составъ

 

причта

Протоіѳрѳйское:

При

 

Уржумскомъ

 

Тро-
ицкомъ

 

соборѣ

   

....

Священничѳскія;

При

 

Вятскомъ

 

Воскре-
сѳнскомъ

 

соборѣ

   

.

  

.

  

.

Въ

 

селахъ:

Вят.

 

у.

 

Александровскомъ

Елаб.

 

у.:

 

Икскоиъ

 

Устьѣ

Яран.

 

у.:

 

Диштани

  

.

  

.

Новотроицкомъ

 

....

Мал.

 

у.:

 

К'опкахъ

 

.

 

.

 

.

Новомъ

 

Бурцѣ

 

.

 

.

Уть-Сюмсяхъ .....

Урж.у.:

 

Космодаміанскомъ

Тумью-Мучашѣ

 

....

Старомъ

 

Торьялѣ

 

.

 

.

 

.

Черѳмисскомъ

 

Турѳкѣ.

Сарап.

 

у.:

 

Нылги-Вамьѣ

Даниловѣ

   

....

Нѳчкинѣ .....

Шарканѣ
   

....

26Q1

2092

861

1128

2660

1483

1502

75С

1426

597

2553

3157

4300

2312

3599

1701

Ô936

2933

2205

944

1181

2534

1494

1613

736

1529

669

2731

3326

4288

2472

3606

1734

8998

294

294

294

294

294

294

294

Казенныя.

Вѣтъ.

Нѣтъ.

Казепныя,

Казеннып.

Казенный.

Казенныя

Казенныя.

Казѳаныя.

Казенныя.

Базенныя.

Казенныя.

Нѣтъ.

Казенныя.

Нѣтъ.

Казенныя.

Казенныя.

1

 

пр.,

 

1

 

с,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

1

 

пр.,

 

2

 

св„

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

пс.

1

   

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

1

 

св.,

 

1

  

д.,

 

1

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

д.,

    

1

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

псал.

1

 

св.,

 

1

 

д.,

   

1

   

ПС.

1

  

св.,

 

1

 

д.,

   

1

 

ПС.

2

 

св.,

 

2

 

псал.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

   

2

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.,

   

2

 

пс.

2

  

св.,

  

2

 

пс.

3

  

св.

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

5
 

св.,
 

1
 

д.,
 

5
 

пс
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Тарасовѣ

    

....

Русской

 

Лозѣ

   

....

Тойкинѣ

 

.....

Кот.

 

у.:

 

Рояхъ

    

....

Камѳнкѣ-Вознѳсенскомъ

Орл.

 

у.:

 

Соловецкомъ

 

.

Алексѣевскомъ

 

.

  

.

  

.

Космодаміанскомъ

 

.

Боровицѣ

 

.

  

.

Нол.

 

у.:

 

Колобовѣ

Рождественскою.

 

,

Курчумѣ

 

.....

Глаз,

 

у:

 

Лѣмѣ

 

.

  

.

Архангельскомъ

 

.

Еловѣ ......

Зюздпно-Аѳанасьевскомъ

Слоб.

 

у.:

 

Холуно-Полом-
скомъ

   

.......

Троицко-Подчуршинѣ

Иванцовѣ

   

....

Діаконскія:
При

 

Слободскомъ

 

Прз
ображенскомъ

 

соборѣ

   

.

При

 

Орловской

 

Троиц-
кой

 

церкви

 

......

Въ

 

селахъ:

Зят.

 

у.:

 

Чепецко-Ильинск

Урж.

 

у.:

 

Юлѳдурѣ

   

.

  

.

Зашижѳмьѣ .....

Глаз,

 

у.:

 

Ухтымѣ

 

.

  

.

  

.

Сра-

 

у.:

 

Йльдибаихй

 

.

 

.

Новопосѳленномъ
 

.

 
.

778 779 32 294

778 808 3 —

2479 2559 53 294

1825 1933 36 —

599 645 37 -

2566 2726 7U 294

359 370 10 294

1347 1489 33 —

3798 3920 31 —

3003 3287 2 294

2340 2534 81 —

4187 4480 33 —

3461 3670
о
со

—

1979 2116 5 —

2990 2939 СО 294

2841 2854 40 294

703 759 69 294

828 950 34 —

1740 1861 36 —

1627 1668 — —

2201 2375 — —

1281 1322 33 —

5135 5237
со
о 147

W51 1561 54 —

3056 3563 63 —

2013 1978 35 147

2123 2117 - —

Казенныя.

Казенныя

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Нѣтъ.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя,

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенныя.

Казенный.

Казенныя*

Нѣтъ.

Казенныя.

св.,

св..

св.

св.,

I

 

ев

1

2

1

1

2

1

1

2

2

!.;

 

1

  

ПС.

I.,

  

1

  

ПС.

.,

 

1

 

д\

 

2

 

не.

•,

 

1

   

Д.,

  

1

 

пс.

;..

 

1

 

псал.

св.,

 

1

 

д.,.2

 

пс.

евящ.,

 

1

 

псал.

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

пс.

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

ев.,

 

1

 

д,

 

2

 

пс.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс:

3

  

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс;

3

 

ев

 

,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

2

 

св.,

 

2

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

пс.

1

 

св.,

 

1

 

д.,

 

I

 

пс.

1

 

пр.,

 

1

 

св.;

 

1

 

д.,

 

2

 

пс

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

1

   

СВ.,

   

1

  

Д.,

  

1

  

ПС.

3

  

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

пс.

1

  

св.,

 

1

 

д.,

 

I

 

пс.

S

  

СВ.,

   

1

  

Д.,

 

3

 

ПС.

2

  

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

2
 

св.,
 

1
 

д.,
 

2
 

пс.
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Псаломщичѳекія:
[■
1

1

При

 

Малмыжскомъ

 

Бо-
гоявлѳнскомъ

 

соборѣ

   

. 3175 3423

1

1

29

 

; — Казенныя. L

 

пр.,

 

3

 

св.,

 

1

 

д.,

 

3

 

п.

При

 

Слободской

 

Нико-
лаевской

 

церкви

 

,

 

.

 

.

 

. 712 741 45 — Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

д.,

 

1

 

пс.

Въ

 

селахъ:

Вят.

 

у.:

 

Медянѣ

  

.

 

.

 

. 4246 4398 92 — Казенныя. 3

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Орл.

 

у.:

 

Алексѣевскомъ 359 370 10 98 Казенныя. 1

 

св.

 

1

 

пс.

Урж.

 

у.:

 

Куршаковѣ

   

. 1658 1670 55 - Казенныя, 1

  

св.,

 

1

 

Д.,

 

1

 

ПС.

Тумью-Мучашѣ

 

.... 25Ô3 2731 70 294 Казенныя. 2

 

св.,

 

2

 

пс

Нолин.

 

у.:

 

Колобовѣ

   

. зоэз 3287 3 — Казенныя. 2

 

СВ.,

  

1

 

Д.,

   

2

 

ПС.

Кот.

 

у.:

 

Успѳнскомъ

   

. 1513 1534 36 — Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

пс.

Яр.

 

у.:

 

Тырышкинскомъ. 633 646 S6 98 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

ПС.

Сар.,

 

у.:

 

Чутырѣ

   

....... 2793 2906 86 —

 

• Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

При

  

Перѳвозинской

единов.

 

церкви

  

.... 387 307 — 93 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

ПС.

Малы,

 

у.:

 

Цыпьѣ

 

.

 

.

 

. 5218 5397 33 98 Казенныя. 2

 

св.

 

1

 

д.,

 

2

 

пс.

Глаз,

 

у.:

 

Кулигахъ

  

.

 

. 598 576 18 147 Казенныя. 1

 

свящ.,

 

1

 

псал.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

 

En.

 

Вѣд.

 

В.

 

Шановскій.

Вятка.
 

Типографія
 

Шкляевой.



ЯТСКІЯ

ЕШІМЬНЫЩОМОШ
№

 

18-й

           

1910

   

Г. 6

 

мая

ИЗДАН

 

IE

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

Годовая

    

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

   

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

1 /z
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

V*

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявпеній

 

дѣпается

 

скидка

 

по

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

неоффиц іальный.

Вятская

 

инородческая

 

миссія

 

въ

 

1908

 

году.

(Извлечете

   

изъ

  

отчета

   

Вятскаго

   

епархіальнаго

   

ино-

родческаго

 

миссіонера

 

о

 

религіозно-нравственномъ

 

состоя-'

ніи

 

инородцевъ

 

епархіи

 

за

 

1908

 

годъ).

Задачами

 

дѣятѳльноети

 

инородческой

 

миссіи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прѳд-

шеетвовавшіе

 

годы,

 

было

 

всѣми

 

возможными

 

для

 

нѳя

 

средствами

содѣйствовать

 

христіанскому

 

просвѣщѳнію

 

язычествующяхъ

 

черѳ-

мисъ,

 

вотяковъ

 

и

 

мусульманъ-татаръ

 

Вятской

 

ѳпархіи

 

и

 

утвержде-

нію

 

обращенныхъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

истинахъ

 

христіанской

 

право-

славной

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

Черемисы

 

и

 

вотяки-язычники

 

продолжаютъ

 

еще

 

крѣпко

держаться
 

своихъ
 

вѣрованій
 

и
 

съ
 

трудомъ
   

поддаются
   

христіан-



—
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—

скому

 

на

 

нихъ

 

воздѣйствію

 

черезъ

 

школы,

 

проповѣди

 

и

 

богослу-

женія,

 

совершаемыя

 

на

 

родномъ

 

ихъ

 

языкѣ.

 

Они

 

не

 

только

 

во

всей

 

своей

 

домашней

 

жизни

 

руководствуются

 

унаслѣдованными

отъ

 

дѣдовъ

 

и

 

прадѣдовъ

 

языческими

 

вѣрованіями

 

и

 

обрянами,

 

но

совершаютъ

 

и

 

общественныя

 

моленія

 

еъ

 

принесеніемъ

 

кровавыхъ

жѳртвъ,

 

которыми

 

соблазняютъ

 

и

 

неутверждѳпныхъ

 

въ

 

христіан-

ствѣ

 

своихъ

 

крещѳныхъ

 

собратіѳвъ.

 

Окружный

 

мнссіонеръ,

 

свя-

щенникъ

 

И.

 

Ефремовъ,

 

по

 

этому

 

поводу

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

пи-

шетъ

 

„большая

 

часть

 

крещѳныхъ

 

чѳрѳмиеъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

братьями

 

язычниками

 

вмѣсто

 

воскресенія

 

цразднуютъ

 

пятницу

 

и

Пасху

 

начинаютъ

 

праздновать

 

съ

 

Великаго

 

четверга.

 

Многіе

 

изъ

нихъ

 

ходять

 

молиться

 

въ

 

лѣсъ

 

и

 

тамъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

язычниками-

черемисами

 

приносятъ

 

кровавыя

 

жертвы".

 

О

 

вліяніи

 

некрещеныхъ

вотяковъ

 

на

 

своихъ

 

братьѳвъ

 

крещеныхъ

 

окружный

 

миссіонеръ,

священникъ

 

Верѳщагинъ,

 

пишетъ

 

слѣдующеѳ:

 

„вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

при

 

отсутствіи

 

школы

 

и

 

учителя-христіанана,

 

здѣсь

 

(въ

 

Сара-

пульскомъ

 

уѣздѣ)

 

особенно

 

замѣтно

 

давленіѳ

 

некрещеныхъ

 

вотя-

ковъ

 

на

 

своихъ

 

крещеныхъ

 

соплеменниковъ.

 

Это

 

видно

 

уже

 

изъ

того,

 

что

 

языческіе

 

обряды

 

и

 

жѳртвоприношенія

 

совершались

 

тѣ-

ми

 

и

 

другими

 

сообща".

 

Въ

 

общемъ

 

и

 

крещеные

 

черемисы

 

и

 

во-

тяки,

 

особенно

 

живущіѳ

 

близко

 

къ

 

своимъ

 

язычникамъ-сороди-

чамъ

 

и

 

вдали

 

отъ

 

пастырскаго

 

воздѣйствія

 

приходскихъ

 

свя-

щѳнниковъ,

 

далеко

 

еще

 

не

 

оставили

 

языческихъ

 

вѣрованій

 

и

обрядовъ

 

и

 

живутъ

 

двадвѣрно.

 

Если

 

не

 

открыто,

 

то

 

тайно

 

отъ

священника

 

они

 

еще

 

совершаютъ

 

языческія

 

жертвоприношенія —

„курбонъ",

 

имѣютъ

 

„кэрэмэт

 

оты"

 

и

 

боятся

 

истреблять

 

ихъ,

 

го-

няютъ

 

„сурэм",

 

въ

 

случаяхъ

 

заболѣваній

 

обращаются

 

къ

 

„му-

жан" — „устотуно"

 

(ворожѳямъ),

 

поминаютъ

 

умѳршихъ

 

по

 

язы-

ческимъ

 

обрядамъ,

 

рѣдко

 

и

 

нѳумѣло

 

молятся;

 

есть

 

вотяки,

 

въ

 

осо-

бенности

 

женщины,

 

который

 

считаютъ

 

за

 

стыцъ

 

положить

 

на

 

се-

бя

 

крестное

 

знаменіе,

 

.иные

 

не

 

носятъ

 

крѳстовъ,

 

прѳдъ

 

смертью

приступаютъ

 

къ

 

таинству

 

покаянія

 

и

 

Св.

 

Причастія

 

изъ

 

боязни

вскрытія
 

ихъ
 

тѣла

 
по

 
смерти.

 
Даже

 
въ

 
такому

 
у

 
вздѣ,

 
какъГла-
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зовскій,

 

гдѣ

 

и

 

по

 

близости

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

некрещенаго,

 

въ

день

 

Св.

 

Троицы

 

или

 

около

 

Ильина

 

дня

 

предъ

 

общественнымъ

молебствіемъ

 

всюду

 

совершается — „курбонъ".

 

Причтъ

 

села

 

Юсокъ,

Глазовекаго

 

уѣзда,

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

но

 

поводу

 

нѳоставленія

 

во-

тяками

 

своего

 

прихода

 

языческихъ

 

обрядностей

 

пишетъ:

 

„по

 

со-

вершеніи

 

молебна

 

на

 

полѣ

 

въ

 

одвомъ

 

селеніи

 

прихода

 

вотякъ-

-старикъ

 

взялъ

 

чашу

 

съ

 

яичнымъ

 

блиномъ,

 

поставилъ

 

туда

 

же

стаканъ

 

съ

 

кумышкой

 

и

 

сталъ

 

молиться

 

въ

 

шапкѣ,

 

не

 

осѣняя

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

На

 

вопросъ

 

священника:

 

„а

 

почему

ты

 

это

 

дѣлаешь?"

 

старикъ

 

отвѣтилъ:

 

„Богъ

 

скорѣе

 

услышитъ

нашу

 

молитву,

 

если

 

будемъ

 

молиться

 

по-вотски

 

и

 

по-русски".

Объ

 

этомъ

 

же

 

свидѣтельствуѳтъ

 

миссіонеръ

 

о.

 

Ерекнинъ

 

слѣ-

дующими

 

словами:

 

„нѣкоторыѳ

 

вотяки

 

изъ

 

стариковъ

 

еще

 

при-

держиваются

 

языческихъ

 

обрядовъ,

 

но

 

больше

 

въ

 

силу

 

традицій

и

 

привычки.

 

Неурожаи

 

хлѣба,

 

засухи

 

и

 

поѣданіѳ

 

червемъ

 

въ

послѣдніе

 

годы

 

озими

 

также

 

смутили

 

еще

 

младенцевъ

 

по

 

хри-

стианской

 

вѣрѣ — нѣкоторыхъ

 

стариковъ

 

изъ

 

вотяковъ,

 

и

 

они

 

ста-

ли

 

обращаться

 

къ

 

исполненію

 

языческихъ

 

обрядовъ,

 

чтобы

 

Богъ

далъ

 

имъ

 

урожай

 

хлѣба".

Относительно

 

бѳсермянъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

религіозное

 

ихъ

состояніѳ

 

много

 

ниже

 

вотяковъ,

 

и

 

у

 

нихъ

 

замѣчается

 

нѣкоторая

склонность

 

къ

 

магометанству.

Религіозно-нравственноѳ

 

состояніѳ

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

по

 

на-

чаламъ

 

христіанства,

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

вотяками

 

и

 

черемисами,

еще

 

болѣе

 

шатко

 

и

 

ненадежно,

 

и

 

если

 

мы

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

не

 

видимъ

 

случаевъ

 

массоваго

 

отпадевія

 

ихъ

 

въ

 

мусульман-

ство,

 

то

 

это

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

находятся

 

теперь

 

подъ

бдительнымъ

 

руководствомъ

 

православныхъ

 

пастырей,

 

выходящихъ

изъ

 

ихъ

 

же

 

народности

 

и

 

потому

 

совершающихъ

 

пастырское

 

свое

 

де-

ло

 

среди

 

нихъ

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языкѣ.

Что

 

же

 

касается

 

татаръ-мусульманъ,

 

то

 

они

 

не

 

только

 

до

•фанатизма

 

преданы

 

своей

 

вѣрѣ

 

и,

 

какъ

 

твердыня,

 

стоятъ

 

противъ

слабыхъ
 

сихъ
 

и
 

средствъ
 

Вятской
 

православной
 

миссіи,
 

но
 

даже
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съ

 

внушительвымъ

 

успѣхомъ

 

пропагандируюсь

 

свои

 

вѣрованія

 

и

обычаи

 

среди

 

родственныхъ

 

имъ

 

по

 

языку

 

и

 

сосѣдей

 

бесермянъ,

черемисъ

 

и

 

вотяковъ,

 

не

 

исключая

 

даже

 

и

 

крещеныхъ

 

изъ

 

нихъ,

—

 

такъ

 

что,

 

если

 

бы

 

эти

 

инородцы

 

были

 

чужды

 

татарско-му-

сульманскаго

 

вліянія,

 

то

 

миссіонерское

 

дѣло

 

среди

 

нихъ

 

было

 

бы

легче,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

 

встрѣчало

 

бы

 

такихъ

 

затруднений,

какія

 

оно

 

теперь

 

встрѣчаетъ.

 

Мусульмане

 

со

 

свойственнымъ

 

имъ

фанатизмомъ

 

всячески

 

стараются

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

 

прозелитовъ

изъ

 

другихъ

 

вѣроисповѣданій,

 

а

 

въ

 

особенности

 

изъ

 

православія

крещеныхъ

 

татаръ.

 

Послѣ

 

манифѳстовъ

 

17-го

 

апрѣля

 

1905

 

г.

и

 

17

 

октября

 

1906

 

года

 

они

 

положительно

 

надоѣдаютъ

 

креще-

нымъ

 

татарамъ,

 

восхваляя

 

имъ

 

магометанское

 

лжеученіѳ.

 

Они

всѣ—и

 

муллы,

 

и

 

богачи,

 

и

 

торгаши

 

и

 

простой

 

народъ,

 

даже

 

и

нищіѳ—являются

 

прекрасными

 

проповѣдниками

 

ислама.

 

Для

 

до-

стиженія

 

своихъ

 

цѣлей

 

они

 

не

 

гнушаются

 

никакими

 

средствами.

Обманъ

 

и

 

хитрость

 

преобладают

 

въ

 

ихъ

 

средствахъ

 

по

 

совра-

щѳнію

 

нашихъ

 

бѣдныхъ

 

крещеныхъ

 

инородцѳвъ.

 

Расписывая

 

свой

чувственный

 

(легендарный)

 

рай

 

съ

 

вѣчно-дѣвственными

 

гуріями

 

и

другими

 

чисто-чувственными

 

наслажденіями,

 

они

 

говорятъ

 

кре-

щенымъ

 

татарамъ:

 

„будьте

 

мусульманами,

 

съ

 

васъ

 

много

 

не

 

по-

требуют^

 

Послѣ

 

смерти

 

будете

 

въ

 

раю".

 

Обычно

 

при

 

такихъ

бесѣдахъ

 

обѣщаютъ

 

матѳріальную

 

поддержку

 

и

 

безплатно

 

раздаютъ

среди

 

нашихъ

 

крещеныхъ

 

инородцѳвъ

 

массу

 

всѳвозможныхъ

 

му-

сульманскихъ

 

брошюръ.

 

Напримѣръ,

 

въ

 

прошлую

 

зиму

 

на

 

база-

рахъ— въ

 

деревнѣ

 

Янгуловой,

 

Балтасѣ

 

и

 

др.

 

(иногда

 

даже

 

въ

сѳлѣ

 

Цыпьѣ)

 

являлся

 

одинъ

 

оригинальный

 

проповѣдникъ

 

ислама.

Оригинальность

 

его

 

выражалась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ходилъ

 

онъ

 

зимою

^осикомъ.

 

При

 

этомъ

 

раздавалъ

 

публикѣ

 

безплатно

 

массу

 

маго-

метанскихъ

 

брошюръ

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

 

Появленіѳ

 

такого

оригинальнаго

 

нроповѣдника

 

производило

 

на

 

массу

 

сильное

впечатлѣніѳ.

 

Послѣ

 

долгихъ

 

споровъ,

 

предположена

 

и

 

до-

гадокъ

 

объ

 

особѣ

 

этого

 

оригинальнаго

 

субъекта,

 

всѣ

 

единогласно

рѣшили,

 
что

 
онъ

 
святой.

 
Несомнѣнно,

 
подобная

 
пропаганда

 
исла-
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ма

 

среди

 

нашихъ

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

имѣетъ

 

до

 

нѣкоторой

 

сте-

пени

 

успѣхъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

мѳнѣе

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

массоваго

 

от-

паденія

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

въ

 

исламъ

 

не

 

было.

Въ

 

цѣлыхъ

 

достиженія

 

вышеуказанной

 

задачи

 

своей

 

дѣя-

тельности

 

и

 

противодѣйствія

 

косности

 

и

 

невѣжеству

 

самихъ

 

ино-

родцевъ —какъ

 

крещеныхъ,

 

такъ

 

и

 

язычниковъ,

 

а

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

въ

 

видахъ

 

предупрѳждѳнія

 

разрушительной

 

пропаганды

 

язы-

чества

 

и

 

мусульманства,

 

дѣло

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

ивород-

цевъ

 

Вятской

 

епархіи

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

совершалось

 

посредствомъ:

1)

 

устной

 

проповѣди

 

и

 

совершенія

 

инородческими

 

священниками

богослужѳнія

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

инородцѳвъ

 

съ

 

участіемъ

 

хора

пѣвчихъ

 

мальчиковъ

 

изъ

 

миссіонерскихъ

 

школъ;

 

2)

 

устройства

миссіонерской

 

экскурсіи

 

съ

 

курсистами

 

Вятскихъ

 

инородческихъ

миссіонѳрскихъ

 

курсовъ;

 

3)

 

устройства

 

внѣшкольнаго

 

обученія

 

и

вечернихъ

 

курсовъ

 

для

 

взрослыхъ.

 

и

 

4)

 

распространенія

 

книгъ

 

и

брошюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

на

 

инородческихъ

языкахъ.

Какое

 

дѣйствіе

 

производитъ

 

на

 

инородцевъ

 

пастырская

 

про-

повѣдь

 

и

 

богослуженіе,

 

совершаемыя

 

на

 

родномъ

 

ихъ

 

языкѣ,

 

осо-

бенно

 

когда

 

чудныя

 

пѣснопѣнія

 

и

 

молитвы

 

поются

 

съ

 

участіѳмъ

хора

 

пѣвчихъ

 

школьниковъ,

 

объ

 

этомъ

 

краснорѣчиво

 

свидѣтель -

ствуетъ

 

миссіонерская

 

экскурсія

 

курсистовъ

 

Вятскихъ

 

миссіонер-

скихъ

 

инородческихъ

 

курсовъ

 

(о

 

ней

 

смотрите

 

№

 

46

 

Вят.

 

Еп.

Вѣд.

 

1908

 

г.),

 

или

 

слѣдующій

 

фактъ,

 

имѣвшій

 

мѣсто

 

въ

 

Гла-

зовскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

праздникъ

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятая

Богородицы,

 

когда

 

во

 

время

 

произношенія,

 

съ

 

разрѣшенія

 

о.

 

протоіе-

рея

 

Д.

 

Шерстѳнникова

 

мѣстнымъ

 

о.

 

миссіонеромъ

 

діакономъ

 

Дря-

гинымъ

 

эктеній

 

на

 

вотскомъ

 

языкѣ,

 

вотяки,

 

услыхавъ

 

эктеніи

 

на

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ,

 

растолкали

 

чистую

 

публику

 

и,

 

сказавъ—

„та

 

милямы",

 

т.

 

е.

 

„это

 

намъ",

 

прошли

 

вперѳдъ.

Кромѣ

 

проповѣди

 

и

 

совершенія

 

богослужѳній

 

на

 

инородче-

скихъ

 

языкахъ,

 

успѣхамъ

 

инородческой

 

миссіи

 

до

 

нѣкоторой

 

сте-

пени
 

способствуютъ
 

школы.
   

Ихъ
   

благотворное
   

вліяніе
 

на
 

ино-
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родцевъ

 

было

 

бы

 

гораздо

 

значительнѣе,

 

если

 

бы

 

въ

 

нихъ

 

надле-

жащимъ

 

образомъ

 

поставлены

 

были

 

воспитательная

 

сторона

 

школы

и

 

прѳподаваніе

 

Закона

 

Божія.

 

Огромное

 

большинство

 

руководите-

лей

 

начальныхъ

 

инородческихъ

 

школъ —земскихъ,

 

министерских!»

и

 

цѳрковныхъ

 

слишкомъ

 

узко

 

представляютъ

 

цѣль

 

начальной

 

шко-

лы.

 

Школѣ,

 

по

 

ихъ

 

представлѳнію,

 

вмѣняется

 

лишь

 

въ

 

обязан-

ность

 

наученіе

 

дѣтей

 

инородцевъ

 

русскому

 

языку,

 

а

 

главная

 

цѣль

начальной

 

школы— общечеловѣчѳское,

 

религіозноѳ

 

и

 

нравственное-

развитіѳ

 

дѣтей—игнорируется.

 

Все

 

прѳподаваніе

 

ведется

 

на

 

непо-

нятномъ

 

для

 

дѣтей

 

инородцевъ

 

языкѣ —русскомъ.

 

Дѣти,

 

при

 

по-

ступленіи

 

въ

 

школу,

 

еовсѣмъ

 

не

 

знаютъ

 

по-русски.

 

Даже

 

такой

благодатный,

 

въ

 

воспитательномъ

 

смыслѣ,

 

предметъ,

 

какъ

 

Законъ

Божій,

 

не

 

имѣетъ

 

должнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

душу

 

ребенка-школь-

ника,

 

ибо

 

изъ

 

всего,

 

что

 

ему

 

преподается

 

изъ

 

Закона

 

Божія

 

на

неповятномъ

 

ему

 

языкѣ,

 

онъ

 

почти

 

ничего

 

не

 

выносить.

 

Все

 

это

онъ

 

учитъ

 

лишь

 

для

 

экзамена.

 

Чрезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

послѣ

экзаменовъ

 

все

 

это

 

имъ

 

забывается;

 

душой

 

ребенка

 

по

 

выходѣ

изъ

 

школы

 

снова

 

овладѣваютъ

 

народный

 

языкъ

 

и

 

народная

жизнь

 

и

 

заглаживаютъ

 

всякое

 

ваечатлѣніе

 

школы,

 

какъ

 

нѣчто

совершенно

 

ей

 

чуждое.

Что

 

же

 

касается

 

школъ

 

миссіонерскихъ,

 

то

 

въ

 

нихъ

 

самое

главное

 

и

 

серьезное

 

вниманіе

 

было

 

обращено

 

на

 

преподаваніѳ

Закона

 

Божія

 

и

 

цѳрковнаго

 

пѣнія,

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

два

 

предмета

служатъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

срѳдствомъ

 

репигіозно-нравствѳннаго

воспитанія

 

инородцевъ.

Во

 

многихъ

 

миссіонѳрскихъ

 

школахъ

 

преподаваніѳ

 

Закона

Божія

 

велось

 

съ

 

успѣхомъ

 

или

 

вполнѣ

 

удовлетворительно,

 

a

 

успѣхи

по

 

церковному

 

пѣнію

 

можно

 

признать

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

даже

 

очень

 

хорошими.

 

Хоры

 

изъ

 

учениковъ

 

этихъ

 

школъ

 

и

 

люби-

телей

 

пѣнія

 

составлялись

 

учителями,

 

которые

 

принимали

 

дѣятѳль-

ноѳ

 

участіе

 

въ

 

пѣніи

 

за

 

богослуженіѳмъ

 

и

 

въ

 

рѳлигіозно-нравст-

венныхъ

 

чтѳніяхъ.

 

Церковное

 

пѣніѳ

 

въ

 

инородческихъ

 

школахъ

является
 

сильнѣйшимъ
 

восиитатѳльнымъ

 
срѳдствомъ,

 
направлѳннымъ-
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преимущественно

 

къ

 

развитію

 

религіозно-вравственнаго

 

чувства.

Церковное

 

пѣніе,

 

больше

 

чѣмъ

 

другой

 

предметъ,

 

привлекаетъ

инородцевъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

приводить

 

ихъ

 

въ

 

духовный

восторгъ,

 

наполняетъ

 

души

 

ихъ

 

сознаніемъ

 

духовной

 

красоты

христіанскаго

 

богослужѳнія,

 

почему

 

инородцы

 

толпами

 

собираются

въ

 

школу

 

слушать

 

стройное

 

церковное

 

пѣніе.

 

Наилучшіе

 

и

 

много-

людные

 

хоры

 

были

 

почти

 

при

 

всѣхъ

 

школахъ

 

Цыпьинскаго

 

при-

хода: —Ильнетской,

 

Сардабашской,

 

Большѳ-Китнинской

 

и

 

др.

Въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

во

 

многихъ

 

миссіонерскихъ

 

шко-

лахъ

 

совершались

 

богослуженія,

 

велись

 

религіозно-нравственныя

чтенія

 

и

 

бесѣды

 

съ

 

инородцами,

 

устраивались

 

спѣвки,

 

привдекав-

шія

 

массу

 

инородцевъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

миссіонер-

скія

 

школы

 

являлись

 

какъ

 

бы

 

маленькими

 

миссіонерскими

 

станами

и

 

оказывали

 

громадную

 

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

тѳмныхъ

 

инородцевъ

 

свѣтомъ

 

Христова

 

ученія.

Идя

 

навстрѣчу

 

къ

 

развивающемуся

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

съ

распространеніемъ

 

грамотности,

 

интереса

 

къ

 

чтенію,

 

инородческое

духовенство,

 

частью

 

и

 

русское,

 

содѣйствовало

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

распространенно

 

квигъ

 

и

 

брошюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

содер-

жанія

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ.

 

Книги

 

пріобрѣтались

 

въ

 

книж-

ныхъ

 

складахъ

 

Переводческой

 

Комиссіи

 

Православнаго

 

миссіонер-

скаго

 

общества

 

въ

 

г.

 

Казани

 

и

 

Оамарскаго

 

миссіонерскаго

 

Коми-

тета

 

въ

 

г.

 

Самарѣ

 

и,

 

частью,

 

издавались

 

на

 

средства

 

изъ

 

капи-

тала

 

на

 

инородческую

 

миссію

 

и

 

труды

 

мѣстныхъ

 

дѣятѳлей.

Плодомъ

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

среди

 

инородцевъ,

 

осо-

бенно

 

среди

 

вотяковъ,

 

является

 

болѣе

 

сознательное

 

усвоеніе

 

ими

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

постепенное

 

оставленіе

 

ими

 

старыхъ

 

язы-

ческихъ

 

обрядовъ

 

и

 

повѣрій,

 

любовь

 

ихъ

 

къ

 

посѣщенію

 

храма,

исполненіѳ

 

христіанскаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

Ов.

 

Причастія

 

и

 

дру-

гихъ

 

христіанскихъ

 

обрядовъ

 

и

 

нѣкоторое

 

возвышеніѳ

 

нравствен-

ности.

 

Замѣчаѳтея

 

также

 

большое

 

желаніѳ

 

инородцевъ

 

учить

 

сво-

ихъ

 

дѣтѳй

 

грамотѣ.

Въ
 

заключеніе
 

справедливость
 

требуетъ
    

присовокупить,
 

что
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мѣетная

 

инородческая

 

миссія

 

пользовалась

 

особеннымъ

 

содѣйствіемъ

Преосвящѳннѣйшаго

 

Филарета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободского.

Знакомый

 

съ

 

дѣломъ

 

инородческой

 

миссіи

 

по

 

прежней

 

своей

 

служ-

бѣ-сначала

 

въ

 

Казанской

 

епархіи

 

въ

 

должности

 

Ректора

 

Духов-

ной

 

Сѳминаріи,

 

затѣмъ

 

въ

 

должности

 

Епископа

 

Кирѳнскаго

 

въ

Сибири, —Владыка,

 

вскорѣ

 

по

 

вступленіи

 

своемъ

 

въ

 

управленіѳ

Вятской

 

епархіей,

 

принялъ

 

мѣстпую

 

инородческую

 

миссію

 

подъ

свое

 

попѳченіѳ

 

и

 

покровительство.

 

Усмотрѣвъ,

 

что

 

надлежащего

успѣха

 

въ

 

достиженіи

 

миссіонерскихъ

 

цѣлей

 

среди

 

инородцевъ

Вятской

 

епархіи

 

нельзя

 

ожидать,

 

пока

 

во

 

главѣ

 

инородческихъ

приходовъ

 

не

 

будутъ

 

поставлены

 

священники

 

изъ

 

самихъ

 

ино-

родцевъ,

 

получившхъ

 

достаточное

 

для

 

своего

 

служенія

 

образование,

или

 

изъ

 

русскихъ,

 

но

 

владѣющихъ

 

инородческимъ

 

языкомъ,

 

Вла-

дыка

 

постарался

 

привлечь

 

въ

 

Вятскую

 

ѳпархію

 

такихъ

 

лицъ

 

изъ

смежныхъ — Казанской,

 

Уфимской

 

и

 

Пермской

 

епархій

 

и,

 

замѣстивъ

ими

 

постепенно

 

священническія

 

мѣста

 

въ

 

инородческихъ

 

прихо-

дахъ

 

ѳпархіи,

 

поставилъ

 

имъ

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

возмож-

но

 

чаще

 

объѣзжать

 

инородческія

 

селенія

 

съ

 

миссіонерскою

 

цѣлью

и

 

о

 

своей

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

вести

 

дневники,

 

каковые

вмѣстѣ

 

съ

 

составленными

 

по

 

нимъ

 

годичными

 

миссіонерскими

 

отче-

тами

 

представлять

 

епархіальному

 

миссіонеру.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣѳ

огромное

 

большинство

 

приходовъ

 

съ

 

инородческимъ

 

населѳніѳмъ,

 

въ

которыхъ

 

ощущается

 

необходимая

 

нужда

 

въ

 

священно-цѳрковно-

служителяхъ,

 

знакомыхъ

 

съ

 

языкомъ,

 

бытомъ

 

и

 

обычаями

 

инород-

цевъ

 

и

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

съ

 

инородческой

 

миссіей,

 

остается

по

 

прежнему

 

безъ

 

лицъ

 

спеціально

 

подготовлѳнныхъ

 

къ

 

миссіонер-

ской

 

дѣятельности.

 

Напримѣръ,

 

въ

 

одномъ

 

Яранскомъ

 

уѣздѣ

 

на

60,000

 

душъ

 

полуязычѳствующихъ

 

черемисъ,

 

огромное

 

большин-

ство

 

которыхъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

женщинахъ,

 

русскій

 

языкъ

 

зна-

ютъ

 

весьма

 

плохо,

 

лишь

 

два

 

священника,

 

вполвѣ

 

владѣющіе

 

чере-

мисскимъ

 

языкомъ.
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Бесѣды-чтенія

 

въ

 

деревнѣ.

(Изъ

 

дневника

 

священника).

14

 

марта

 

1910

 

года.

Сегодня,

 

въ

 

воскресепіе,

 

послѣ

 

литургіи

 

объявилъ

 

своимъ

прихожанамъ,

 

что

 

бесѣда

 

на

 

сегодняшній

 

день

 

назначается

 

въ

дер.

 

ОрѣховЬ*).

 

На

 

этотъ

 

разъ,

 

сослуживецъ

 

мой

 

и

 

соработникъ

на

 

нивѣ

 

Христовой

 

о.

 

Сергій

 

0 — нъ

 

изъявилъ

 

желаніе

 

сопут-

ствовать

 

мнѣ.

Пріѣзжаѳмъ

 

вмѣстѣ

 

въ

 

деревню.

 

Тамъ

 

насъ

 

уже

 

ждали.

У

 

воротъ

 

дома

 

стояла

 

довольно

 

большая

 

толпа

 

деревенцевъ

 

и

прп

 

встрѣчѣ

 

привѣтствовала

 

насъ.

Войдя

 

въ

 

избу,

 

пропѣли

 

сообща

 

хоромъ

 

молитву

 

„Царю

небесный"

 

и

  

быстро

 

размѣстились

 

по

 

мѣетамъ.

Бесѣду

 

свою,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прѳдыдущій

 

разъ,

 

началъ

 

я

 

объ-

ясненіемъ

 

общеупотребительныхъ

 

молитвъ

 

православной

 

церкви.

Окончивъ

 

объясненіе

 

молитвъ,

 

я

 

предложилъ

 

своимъ

 

слушателямъ

вопросъ:

 

о

 

чѳмъ

 

бы

 

они

 

хотѣли

 

поговорить

 

и

 

побесѣдовать

 

съ

нами?

 

Со

 

стороны

 

слушателей

 

послѣдовалъ

 

отвѣтъ:

—

 

Батюшка,

 

мы

 

люди

 

темные,

 

несвѣдущіе,

 

поговорите

 

съ

нами

 

о

 

томъ,

 

чему

 

сами

 

считаете

 

необходимымъ

 

и

 

нужвымъ

 

на-

учить

 

насъ.

Я

 

началъ

 

свою

 

рѣчь

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

наступившаго

св.

 

великаго

 

поста

 

лучшими

 

заняііями

 

для

 

души

 

служатъ

 

по-

каявіе,

 

молитва

 

и

 

добрыя

 

дѣла.

 

Чтобы

 

научиться

 

дѣлать

 

добрыя

дѣла

 

и

 

проводить

 

жизнь

 

благочестивую,

 

для

 

этого

 

необходимо

 

чаще

упражняться

 

въ

 

чтеніи

 

слова

 

Божія

 

и

 

житій

 

святыхъ.

 

Всѣмъ

извѣстно

 

то

 

высокое

 

и

 

благоговѣйное

 

почитаніе,

 

какое

 

воздаетъ

св.

 

православная

 

церковь

 

святымъ

 

и

 

это

 

понятно.

 

Въ

 

духовной

жизни

 

нашей

   

святые

 

имѣютъ

 

не

   

маловажное

   

значеніе.

   

Слушая

*)

 

Дер.

 

Орѣхово

 

въ

 

3

 

верст,

 

отъ

 

церкви

 

с

 

Ильинскаго,

 

Нолин.

 

у.,

въ
 

количествѣ

 
32

 
домовъ.
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житія

 

святыхъ,

 

христіанинъ

 

самъ

 

научается

 

духовной

 

жизни,

научается

 

понимать

 

эту

 

духовную

 

жизнь

 

въ

 

ея

 

опытномъ

 

явленіи.

По

 

примѣру

 

святыхъ

 

совершая

 

свой

 

жизненный

 

путь,

 

христіанинъ

преодолѣваетъ

 

искушенія

 

жизни,

 

обогащаясь

 

духовнымъ

 

опытомъ

ихъ.

 

И

 

нужно

 

отдать

 

должную

 

справедливость

 

русскому

 

народу,

для

 

котораго

 

чтеніе

 

и

 

слушаніе

 

житій

 

святыхъ

 

является

 

занятіѳмъ

наиболѣѳ

 

любимымъ.

 

Ж

 

если

 

гдѣ

 

либо

 

на

 

пространствѣ

 

нашего

отечества

 

до

 

слуха

 

народа

 

дойдетъ

 

вѣсть

 

о

 

появлевіи

 

какого

нибудь

 

угодника

 

Божія,

 

то

 

сіяніѳ

 

свѣта

 

его

 

уже

 

не

 

могутъ

 

оста-

новить

 

ни

 

лѣса,

 

ни

 

горы,

 

ни

 

громадныя

 

разстоянія,

 

отдѣляющія

его

 

отъ

 

православнаго

 

народа.

 

Чуткій

 

народный

 

духъ

 

узнаѳтъ

о

 

Божіемъ

 

подвижникѣ

 

и

 

тогда

 

народъ

 

толпами

 

устремляется

 

къ

нему,

 

чтобы

 

видѣть

 

лично

 

его

 

святое

 

житіе,

 

поучиться

 

у

 

него

 

тому,

какъ

 

спасти

 

душу

 

свою.

 

Св.

 

угодники

 

Божіи

 

становятся

 

дороги

сердцу

 

русскаго

 

народа,

 

какъ

 

■

 

руководители

 

въ

 

религіозной

жизни

 

его.

Признавая,

 

что

 

чтеніѳ

 

народу

 

о

 

подвигахъ

 

жизни

 

святыхъ

есть

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

предмѳтовъ

 

для

 

ведѳнія

 

пастырскихъ

бесѣдъ

 

съ

 

народомъ,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

въ

 

устномъ

 

разсказѣ

 

я

 

пере-

далъ

 

своимъ

 

слушателямъ

 

въ

 

главныхъ

 

чертахъ

 

жизнь

 

новопро-

славленнаго

 

угодника

 

Божія

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

a

 

затѣмъ

своему

 

сотоварищу

 

о.

 

Сѳргію

 

прѳдложилъ

 

прочитать

 

собравшемуся

народу

 

весьма

 

интересныя

 

путевыя

 

впечатлѣнія

 

паломника

 

подъ

названіемъ:

 

„На

 

богомолье

 

къ

 

преподобному

 

Серафиму"

 

С.

 

С.

 

Т— го.

(Вят.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1905

 

г.

 

Ж№

 

1,

 

2

 

и

 

3).

Во

 

время

 

чтенія

 

означѳнныхъ

 

путѳвыхъ

 

записокъ

 

мы

 

дѣлали

неболыпія

 

остановки,

 

во

 

время

 

которыхъ

 

я

 

дѣлился

 

со

 

слушате-

лями

 

своими

 

личными

 

впечатлѣніями,

 

полученными

 

мною

 

во

 

время

недавней

 

своей

 

собственной

 

поѣздки

 

для

 

поклонѳнія

 

Саровскимъ

святынямъ.

 

Послѣднѳѳ

 

обстоятельство

 

усугубляло

 

интересъ

 

слуша-

телей

 

къ

 

предмету

 

чтенія.

Когда

 

рѣчь

 

зашла

 

о

 

чудѳсахъ,

 

совершаѳмыхъ

 

при

 

гробѣ

св.

 
угодника,

   
нѣкоторые

 
изъ

   
слушателей

   
приводили

   
на

 
память
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аналогичные

 

случаи

 

исцѣленій,

 

совершаемыхъ

 

при

 

мощахъ

 

ев,

праведнаго

 

Симеона

 

Верхотурскаго,

 

свидетелями

 

которыхъ

 

она

были

 

сами

 

лично

 

во

 

время

 

продолжительнаго

 

пребыванія

 

своего

несколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

на

 

работахъ

 

въ

 

Верхотурскомъ

монастырѣ.

Умилительные

 

подвиги

 

и

 

характерный

 

черты

 

жизни

 

преио-

добнаго,

 

какъ

 

то:

 

пребываніе

 

въ

 

затворѣ,

 

тысячедневная

 

молитва

на

 

камнѣ

 

въ

 

лѣсу,

 

кормленіе

 

отъ

 

рукъ

 

мѳдвѣдя,

 

явленіе

 

Бого-

матери

 

и

 

блаженная

 

кончина

 

прев.

 

Серафима

 

производили

 

силь-

ное

 

впечатлѣніѳ

 

на

 

слушателей,

 

особенно

 

на

 

дѣтей,

 

что

 

было

хорошо

 

замѣтно

 

по

 

лицамъ

 

и

 

глазамъ,

 

внимательно

 

и

 

серьезно

устремленнымъ

 

на

 

насъ.

Вторая

 

часть

 

нашей

 

бесѣды

 

была

 

посвящена

 

вопросу

 

объ

устройствѣ

 

въ

 

приходѣ,

 

такъ

 

называемаго,

 

кредитнаго

 

товарищества.

Кредитный

 

товарищества

 

необходимы

 

народу.

 

Этимъ

 

объясняется

въ

 

послѣдніѳ

 

годы

 

широкое

 

ихъ

 

распространеніе.

 

У

 

пастыря,

жителя

 

деревни,

 

постоянно

 

предъ

 

глазами

 

десятки

 

нуждающихся

въ

 

насущномъ

 

хлѣбѣ,

 

необходимой

 

копѣйкѣ.

 

Кто

 

изъ

 

сельскаго

духовенства

 

не

 

слышитъ:

„Батюшка,

 

дай

 

5 —10

 

рублей

 

до

 

осени,

 

надо

 

бы

 

лошадь-

купить,

 

да

 

денегъ

 

не

 

достаетъ".

„

 

0.

 

діаконъ,

 

одолжи

 

4 — 5

 

пудовъ

 

ржи-

 

какъ

 

только

 

по-

спѣетъ

 

свѣжій

 

хлѣбъ,

 

непремѣнно

 

привезу".

„Батюшка,

 

подожди

 

деньги

 

за

 

похороны:

 

вернется

 

сынъ

 

съ-

работы,

 

тотчасъ

 

уплачу".

Деревня

 

годъ

 

отъ

 

году

 

нуждается

 

болѣѳ

 

и

 

болѣѳ,

 

бѣднѣѳтъ,

увеличивается

 

клаесъ

 

бѳззѳмельныхъ.

 

На

 

почвѣ

 

тѣхъ

 

же

 

неблаго-

пріятныхъ

 

экономическихъ

 

условій

 

рушится

 

семья;

 

появляются

нѳсогласіе,

 

раздоры

 

и

 

проч.

Кто

 

поможетъ

 

дѳревнѣ,

 

поможѳтъ

 

такъ,

 

что

 

помощь

 

буцѳтъ

постоянная,

 

крестьянинъ

 

будѳтъ

 

увѣренъ,

 

что

 

въ

 

нужное

 

время

онъ

 

всегда

 

можетъ

 

занять

 

не

 

рубль,

 

не

 

два,

 

а

 

двадцать,

 

тридцать-

рублей
 

и
 

болѣе?
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Мысль

 

невольно

 

останавливается

 

на

 

сельскомъ

 

духовенствѣ,

«вятой

 

долгъ

 

котораго

 

возстать

 

на

 

защиту

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

отъ

горя

 

и

 

слѳзъ,

 

использовать

 

вѣрноѳ

 

средство,

 

могущее

 

только

 

уси-

лить

 

союзъ

 

любви

 

между

 

пастыремъ

 

и

 

пасомыми.

Средство

 

это —организація

 

крѳдитныхъ

 

товариществъ

 

въ

 

при-

ходе,

 

гдѣ

 

духовенство

 

наше,

 

въ

 

качествѣ

 

хотя

 

бы

 

вдохновителей

 

и

первоначальныхъ

 

руководителей

 

этого

 

дѣла,

 

можетъ

 

принести

 

своимъ

пасомымъ

 

несомнѣнную

 

пользу.

Касаясь

 

послѣдняго

 

вопроса,

 

я

 

прочиталъ

 

елушателямъ

 

раз-

сказъ

 

М,

 

Баранцова,

 

изданный

 

отдельною

 

брошюрою,

 

подъ

 

назва-

ніемъ:

 

„Какъ

 

жители

 

села

 

Покровскаго

 

добыли

 

себѣ

 

денегъ

 

на

хозяйственный

 

нужды".

Въ

 

живой

 

разговорной

 

формѣ

 

изложенный

 

разсказъ

 

оживилъ

и

 

крайне

 

заинтересовалъ

 

слушателей.

 

Очевидно

 

было,

 

что

 

дѣло

касалось

 

предмета

 

насущнаго,

 

близко

 

лежащаго

 

къ

 

сердцу

 

нашего

крестьянина.

Разсказъ

 

излагаетъ

 

исторію

 

учреждения

 

въ

 

с.

 

Покровскомъ

кредитнаго

 

товарищества.

Съистари

 

Покровцы

 

займовали

 

сѳбѣ

 

деньги

 

у

 

мѣстныхъ

мужиковъ

 

богатѣевъ

 

Игната

 

Сокульева

 

и

 

Григорьева.

 

Послѣдніе

не

 

-брали

 

даже

 

и

 

процентовъ,

 

но

 

за

 

то

 

ихъ

 

необходимо

 

нужно

■было

 

угощать

 

неоднократно

 

виномъ,

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

благодарность

за

 

занятыя

 

деньги

 

приходалось

 

отработывать

 

въ

 

страдную

 

пору

день,

 

два,

 

а

 

то

 

и

 

три,

 

когда

 

день

 

бываетъ

 

и

 

для

 

себя

 

особенно

дорогъ,

 

такъ

 

какъ

 

рожь

 

сыплется

 

на

 

корню.

 

Одинъ

 

изъ

 

одно-

-сельчанъ,

 

по

 

имени

 

Андрей,

 

сообщилъ

 

своимъ

 

однодѳревенцамъ

объ

 

открытіи

 

банка

 

или

 

кредитнаго

 

товарищества

 

въ

 

сосѣднѳмъ

■селѣ

 

Семеновкѣ,

 

о

 

цѣляхъ

 

и

 

успѣшныхъ

 

операціяхъ

 

его.

 

Тѣмъ

тоже

 

захотѣлось

 

учредить

 

такое

 

же

 

товарищество

 

у

 

себя.

 

Соста-

вили

 

прошеніе,

 

подали

 

въ

 

губернію,

 

куда

 

слѣдуетъ

 

и

 

рѣшили

ждать

 

отвѣта.

 

Прошло

 

нѣкотороѳ

 

время.

 

Нѣкоторыѳ

 

изъ

 

нихъ

уже

 

начали

 

отчаиваться

 

въ

 

благополучномъ

 

рѳзультатѣ

 

своего

лрошенія.
   

Но
 

каково
 

же
 

было
 

удивлѳніѳ
 

Покровцевъ,
   

когда
 

въ
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одинъ,

 

какъ

 

говорится,

 

прекрасный

 

день

 

къ

 

намъ

 

пріѣхалъ

 

ин-

спѳкторъ

 

мелкаго

 

кредита,

 

съорганизовалъ

 

у

 

нихъ

 

товарищество,

а

 

съ

 

той

 

поры

 

оно

 

прекрасно

 

у

 

нихъ

 

дѣйлчзуетъ,

 

чему

 

очень

довольны

 

остались

 

Покровцы.

Внимательно

 

и

 

съ

 

интересомъ

 

выслушавъ

 

означенный

 

раз-

сказъ,

 

а

 

также

 

обсудивъ

 

между

 

собою

 

благую

 

цѣль

 

и

 

операціи

 

кредит-

ныхъ

 

товариществъ

 

вообще,

 

мои

 

слушатели

 

возымѣли

 

искреннее-

желаніе

 

и

 

убѣдитѳльно

 

стали

 

просить

 

меня

 

посодѣйствовать

 

къ

открытію

 

такового

 

же

 

товарищества

 

и

 

у

 

нихъ.

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

ихъ

 

просьбу

 

мною

 

было

 

сообщено,

 

что

 

тако-

вая

 

просьба

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

приходѣ

 

кредитнаго

 

товарищества

уже

 

подана

 

въ

 

Вятку,

 

откуда

 

уже

 

получено

 

и

 

сообщеніе

 

о

 

пред-

стоящемъ

 

скоромъ

 

его

 

открытіи.

 

Послѣднее

 

сообщеніе

 

принято

 

слу-

шателями

 

съ

 

особеннымъ

 

видимымъ

 

удовольствіемъ

 

и

 

вызвало

оживленный

 

обмѣнъ

 

мыслей

 

между

 

собою.

Бесѣда

 

закончилась

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Достойно

есть".

 

Напутствуемые

 

благодарностями

 

прихожанъ

 

и

 

усердной

просьбой

 

не

 

забывать

 

ихъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

мы

 

вернулись

домой.

Такъ

 

какъ

 

подобно

 

описаннымъ

 

бѳсѣды-чтенія

 

въ

 

деревняхъ

вызваны

 

къ

 

жизни

 

недавно,

 

главнымъ

 

же

 

образомъ

 

благодаря

недавнему

 

распоряжѳнію

 

Дух.

 

Консисторіи

 

1909

 

г.

 

за

 

№

 

1073

и

 

онѣ

 

еще

 

не

 

имѣютъ

 

опредѣленной

 

укоренившейся

 

за

 

собою

практики,

 

то

 

мы

 

и

 

возымѣли

 

смѣлость

 

предложить

 

вниманію

 

чи-

тателя

 

настоящее

 

описаніе

 

своихъ

 

бѳсѣдъ-чтеній

 

съ

 

народомъ

 

'

 

въ

деревняхъ

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

другія

 

лица

 

изъ

 

духовенства

 

для

общей

 

пользы

 

подѣлятся

 

на

 

страницахъ

 

настоящаго

 

печатнаго

органа

 

своими

 

личными

 

впечатлѣніями,

 

обоснованными

 

на

 

опытѣ

по

 

веденію

 

настоящихъ

 

бесѣдъ.

Въ

 

заключеніе

 

же

 

своей

 

статьи

 

скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

томъ

 

значѳніи,

 

какое

 

на

 

нашъ

 

взглядъ

 

могутъ

 

имѣть

 

настоящія

бѳсѣды-чтѳнія

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми

 

на

 

мѣетѣ

 

жительства

 

послѣд-

нихъ,
 

въ
 

деревняхъ.
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Помимо

 

духовнаго

 

и

 

нравственна™

 

назиданія,

 

какое

 

до-,

«тавляютъ

 

бесѣды-чтѳнія

 

народу,

 

онѣ

 

являются

 

лучшимъ

 

срѳд-

•ствомъ

 

для

 

взаимваго

 

сближенія

 

пастыря

 

со

 

своими

 

пасомыми.

Чтобы

 

сблизиться

 

съ

 

человѣкомъ,

 

нужно

 

хотя

 

бы

 

однажды

поговорить

 

съ

 

нимъ.

 

Безъ

 

этого

 

не

 

возможно

 

и

 

простое

 

зна-

комство.

 

Для

 

священника

 

же,

 

желающаго

 

войти

 

въ

 

положеніе

•своихъ

 

пасомыхъ,

 

узнать

 

и

 

изучить

 

духовныя

 

нужды

 

ихъ,

 

зна-

ченіѳ

 

таковыхъ

 

бесѣдъ-чтеній

 

понятно

 

само

 

собою.

На

 

этихъ

 

бесѣдахъ

 

священнику

 

представляется

 

полная

 

воз-

можность

 

ознакомиться

 

со

 

всѣми

 

присутствующими

 

на

 

бесѣдѣ

 

ли-

цами,

 

узнать

 

ихъ

 

характеры,

 

изучить

 

ихъ

 

умственное,

 

духовное

и

 

нравственное

 

настроеніе.

Много

 

хорошаго,

 

много

 

полезнаго

 

можно

 

сообщить

 

и

 

разъ-

яснить

 

на

 

такихъ

 

бесѣдахъ

 

священнику

 

своимъ

 

прихожанамъ,

когда

 

и

 

времени

 

у

 

священника

 

бываѳтъ

 

достаточно

 

и

 

торо-

питься

 

некуда.

Видя

 

священника,

 

искренне

 

преданнаго

 

своему

 

дѣлу,

 

со-

вершенно

 

безкорыстно

 

отдающаго

 

ему

 

свой

 

досугъ

 

и

 

время,

 

лю-

бящаго

 

и

 

желающаго

 

принести

 

ему

 

пользу,

 

народъ

 

несомнѣнно

полюбить

 

его

 

и

 

чѣмъ

 

чаще

 

народъ

 

будетъ

 

видѣть

 

своего

 

пастыря

у

 

себя

 

въ

 

деревнѣ

 

предъ

 

собою,

 

тѣмъ

 

вліяніѳ

 

его

 

будетъ

 

силь-

фе

 

на

 

него.

И

 

если

 

было

 

какое

 

недоввріѳ

 

со

 

стороны

 

прихожанъ

 

ко

своему

 

священнику

 

до

 

сего

 

времени,

 

то

 

оно

 

быстро

 

падетъ

 

и

постепенно

 

замѣнится

 

искренностію

 

и

 

любовію.

 

Желать

 

этого,

стремиться

 

къ

 

этому

 

нужно

 

непремѣнно

 

священнику.

 

Разь

 

къ

нему

 

довѣріе

 

отъ

 

народа

 

будетъ,

 

то

 

это

 

послѣднеѳ

 

обстоятельство

послужить

 

лучшимъ

 

залогомъ

 

успѣшности

 

его

 

послѣдующей

 

па-

стырской

 

дѣятельности.

Свящ.

 

Л.

 

В.

 

Лиаардинъ.
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І
Некрологи.

і.

11

 

ноября

 

минувшаго

 

1909

 

г.,

 

на

 

58

 

году

 

своей

 

жизни,

мирно

 

отошелъ

 

въ

 

лучшій

 

міръ

 

скромный

 

труженикъ

 

на

 

нивѣ

 

на-

роднаго

 

воспитанія

 

и

 

нравствѳннаго

 

руководства —священникъ

 

с.

Соболева,

 

Яранск.

 

у.,

 

о.

 

Павелъ

 

Невзоровъ.

Если

 

провести

 

параллель

 

между

 

тѣмъ

 

состояніемъ

 

села,

 

въ

какомъ

 

его

 

нашелъ

 

о.

 

Павелъ

 

Невзоровъ,

 

и

 

тѣмъ

 

положеніемъ,

въ

 

какомъ

 

онъ

 

оставилъ

 

его

 

своему

 

'замѣстителю,

 

то

 

получится

настолько

 

замѣтный

 

контрасте,

 

если

 

не

 

сказать

 

противоположность,

что

 

почившаго

 

безъ

 

лести

 

можно

 

будетъ

 

назвать

 

„благоустроите-

демъ"

 

ввѣреннаго

 

ему

 

прихода.

Двадцать

 

шесть

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

о.

 

Павелъ,

 

по

 

пригла-

шение

 

самихъ

 

прихожанъ,

 

симпатіи

 

которыхъ

 

онъ

 

успѣлъ

 

за-

служить

 

еще

 

въ

 

бытность

 

свою

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Сметанивѣ,

пріѣхалъ

 

только

 

что

 

посвятившимся

 

іерѳемъ

 

въ

 

с.

  

Соболево.

Село

 

открылось

 

новое,

 

небогатое,

 

на

 

половину

 

съ

 

приходомъ

черемисскимъ.

 

Мѣстность

 

лѣсистая,

 

такъ

 

что

 

даже

 

причтовые

осырки

 

оказались

 

подъ

 

лѣсомъ

 

и,

 

по

 

разсказамъ

 

мѣстныхъ

 

ста-

рожиловъ,

 

батюшкѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

псаломщикомъ

 

при

 

расчиеткѣ

 

ихъ

пришлось

 

собственноручно

 

заниматься

 

корчеваніемъ

 

пней.

 

Церковь

въ

 

село

 

была

 

привезена

 

старая.

 

Зданіе

 

тѣсноѳ,

 

душное— весьма

неудобное,

 

какъ

 

въ

 

гигіеничѳскомъ

 

отношеніи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

смыслѣ

помѣщенія.

 

Школы

 

или

 

чего

 

нибудь

 

на

 

то

 

похожаго

 

не

 

было

 

и

слѣда,

 

почему

 

грамотны хъ

 

на

 

весь

 

приходъ

 

едва

 

насчитывалось

и

 

пять

 

десятковъ.

 

А

 

бывали,

 

по

 

разсказамъ,

 

и

 

такіе

 

поселки,

въ

 

которыхъ

 

умѣющихъ

 

читать

 

и

 

писать

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

бы-

ло
 

найти
 

и
 

два,
   

три
  

человѣка.
   

Знакомство
  

же
   

съ
   

священной
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исторіѳй

 

и

 

Закономъ

 

Божіимъ

 

среди

 

большинства

 

прихожанъ

 

бы-

ло

 

самое

 

легендарное,

 

миѳичѳское,

 

какое

 

заносили

 

только

 

случай-

ные

 

посѣтители — бродячіѳ

 

пѣвцы

 

и

 

разсказчики.

[Іервымъ

 

дѣломъ

 

пріѣзжаго

 

было

 

открытіе

 

въ

 

приходѣ

 

шко-

лы.

 

По

 

его

 

иниціативѣ

 

и

 

собственному

 

почину

 

начато

 

было

 

обу-

ченіе

 

мальчиковъ

 

в

 

взрослыхъ

 

прихожанъ

 

грамотѣ

 

и

 

Закону

Божію

 

въ

 

церкви,

 

пока

 

не

 

было

 

построено

 

спеціальнаго

 

для

 

шко-

лы

 

зданія

 

и

 

не

 

послана

 

учительница.

 

Далѣе,

 

сознавая,

 

какое

важное

 

значѳніе

 

въ

 

воспитательномъ

 

смыслѣ

 

для

 

прихода

 

имѣетъ

благоустроенный

 

храмъ,

 

о.

 

Павѳлъ

 

рѣшается

 

взять

 

на

 

себя

 

труд-

ную

 

роль

 

иниціатора

 

и

 

руководителя

 

постройки

 

новаго

 

каменна-

го

 

храма.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

его

 

постоянная

 

забота — это

 

движеніѳ

стройки.

 

Онъ

 

является

 

нѳутомимымъ

 

вдохновитѳлемъ

 

работъ,

 

про-

водя

 

цѣлыѳ

 

дни

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ.

Околькихъ

 

непріятностей

 

и

 

заботъ

 

для

 

руководителя

 

стоить

постройка

 

сельскаго

 

храма

 

на

 

трудовыя

 

потомъ,

 

а

 

подъ

 

часъ

 

и

кровью

 

обяитыя,

 

копейки —можетъ

 

оцѣнить

 

только

 

очевидецъ.

Нѳдаромъ

 

о.

 

Павѳлъ

 

наружностью

 

выглядѣлъ

 

лѣтъ

 

на

 

20

 

старше

своего

 

возраста,

 

хотя

 

печать

 

усталости

 

мгновенно

 

и

 

исчезала

 

съ

чела

 

его

 

и

 

оживленіе

 

вновь

 

его

 

озаряло

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

только

рѣчь

 

коснется

 

его

 

насущной

 

мечты.

По

 

причинѣ

 

нѳурожайноста

 

послѣднихъ

 

годовъ

 

и

 

сравнительной

малочисленности

 

прихода

 

стройка

 

затянулась

 

до

 

прошлой

 

осени

 

и,

наконѳцъ,

 

13

 

октября

 

1909

 

года

 

было

 

совершено

 

торжественное

освященіѳ

 

новаго

 

храма,

 

гдѣ,

 

можно

 

сказать,

 

каждый

 

камешекъ

положенъ

 

подъ

 

присмотромъ

 

о.

 

Павла.

Трудно

 

описать

 

тѣ

 

радостный

 

чувства,

 

съ

 

которыми

 

о.

 

Па-

велъ

 

послѣ

 

первой

 

церковной

 

службы

 

въ

 

новоосвященномъ

 

храмѣ

вышѳлъ

 

на

 

амвонъ

 

поздравить

 

любимую

 

паству

 

съ

 

такимъ

 

вели-

кимъ

 

торжествомъ.

 

Этотъ

 

день

 

онъ

 

называлъ

 

своею

 

пасхой

 

и

 

го-

ворилъ,

 

что

 

радость

 

его

 

еще

 

болѣѳ

 

усиливается

 

сознаніемъ,

 

что

его

 

духовнымъ

 

дѣтямъ

 

болѣѳ

 

не

 

придется

 

тѣсниться

 

въ

 

маленькой

церкви:

 
теперь

 
они

 
могутъ

 
свое

 
настроѳніѳ

 
и

 
чувства

 
молитвенно
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изливать

 

въ

 

новомъ

 

благоустроенномъ

 

сравнительно

 

болыпомъ

 

храмѣ.

Прихожане

 

же

 

въ

 

свою

 

очередь

 

благодарили

 

батюшку

 

за

 

поне-

сенные

 

имъ

 

труды.

Насколько

 

близки

 

и

 

дороги

 

для

 

о.

 

Павла

 

были

 

интересы

прихожанъ,

 

краснорѣчиво

 

свидѣтельствуютъ

 

его

 

слова

 

въ

 

частномъ

разговорѣ

 

послѣ

 

освященія

 

храма,

 

что

 

главную

 

цѣль

 

своей

 

жизни

теперь

 

онъ

 

считаетъ

 

законченной.

Но

 

не

 

прошло

 

и

 

мѣсяца,

 

какъ

 

Господь

 

отзываѳтъ

 

къ

 

себѣ

главнаго

 

виновника

 

недавняго

 

торжества.

 

Должно

 

быть

 

Онъ,

 

пра-

ведной

 

Судья,

 

нашелъ

 

труды

 

о.

 

Павла

 

достаточными

 

и

 

покой

 

за-

ел

 

уженнымъ.

Выше

 

мною

 

обведены

 

рамки

 

только

 

внѣшней,

 

такъ

 

сказать,

обстановочной

 

деятельности

 

о.

 

Павла

 

для

 

своего

 

села,

 

но

 

не

 

ме-

нѣе

 

цѣнны

 

его

 

заслуги

 

передъ

 

приходомъ,

 

а

 

отсюда

 

и

 

предъ

 

ро-

диной,

 

и

 

въ

 

смыслѣ

 

воспитательном ь.

 

Уже

 

было

 

упомянуто,

 

что

о.

 

Павелъ

 

въ

 

с.

 

Соболеве

 

поступить

 

по

 

приглашенію

 

самихъ

 

при-

хожанъ,

 

прежде

 

знавшихъ

 

его.

 

Симпатіи,

 

съ

 

которыми

 

встрѣчалп

вновь

 

пріѣзжаго

 

батюшку

 

будущія

 

духовный

 

дѣти,

 

вскорѣ

 

переш-

ли

 

въ

 

любовъ

 

и

 

уваженіе,

 

который

 

въ

 

свою

 

очередь

 

послужили

прочнымъ

 

основаніемъ

 

для

 

нѳпоколебимаго

 

авторитета,

 

каковымъ

пользовался

 

покойный

 

среіи

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Свое

 

вліяніѳ

 

на

приходъ

 

о.

 

Павелъ

 

сумѣлъ

 

использовать

 

въ

 

лучшѳмъ

 

смыслѣ.

Онъ

 

успѣлъ

 

пріобрѣсть

 

настолько

 

сильное

 

довѣріе

 

среди

 

своихъ

духовныхъ

 

дѣтѳй,

 

что

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

считали

 

для

 

себя

обязательнымъ

 

во

 

всѳмъ

 

руководиться

 

совѣтами

 

и

 

указаніями

 

ба-

тюшки,

 

благодаря

 

чему

 

имъ

 

и

 

удавалось

 

избѣгать,

 

за

 

время

 

опыт-

наго

 

руководства

 

о.

 

Павломъ,

 

многихъ

 

промаховъ

 

и

 

ошибокъ

 

въ

возникавшихъ

 

нецоразумѣніяхъ

 

и

 

различныхъ

 

стороннихъ

 

вѣяніяхъ.

Вотъ

 

объясненіе

 

и

 

тому

 

спокойному

 

и

 

ровному

 

тѳчѳнію

 

жизни

 

въ

Соболевскомъ

 

приходѣ

 

въ

 

минувщіѳ

 

годы

 

освободительства,

 

когда

въ

 

окружающей

 

атмосферѣ

 

летали

 

горящіе

 

головни

 

и

 

такъ

 

сильно

пахло

 

гарью

 

росеійскаго

 

пожара.

 

Не

 

менѣе

 

умѣлоѳ

 

вліяніѳ

 

о.

 

Пав-

ла

 
сказывалось

 
и

 
въ

 
поддержаніи

 
общаго

   
нравствѳннаго

   
уровня
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въ

 

своемъ

 

приходѣ:

 

въ

 

уголовной

 

хроникѣ

 

за

 

все

 

время

 

существо-

вать

 

с.

 

Соболева

 

за

 

прихожанами

 

его

 

не

 

числится

 

ни

 

одного

 

болѣѳ

или

 

менѣѳ

 

важнаго

 

судебнаго

 

процесса.

 

Даже

 

и

 

такія,

 

частыя

 

въ

другихъ

 

мѣстахъ,

 

явленія,

 

какъ

 

мелкія

 

кражи,

 

въ

 

здѣшнѳй

 

мѣст-

ности

 

считаются

 

весьма

 

рѣдкимъ

 

исключѳніѳмъ.

 

Вотъ

 

гдѣ

 

сказы-

вается

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

массы

 

и

 

умѣлое

 

руководство

 

ими.

Заслуги

 

о.

 

Павла

 

оцѣнили

 

сами

 

прихожане.

 

Нужно

 

было

видѣть

 

ту

 

трогательную

 

картину

 

сочувствія

 

и

 

вниманіѳ,

 

какими

 

они

Старались

 

окружить

 

осиротѣвшую

 

семью

 

почившаго.

 

Проводить

 

же

о.

 

Павла

 

собрался

 

почти

 

весь

 

приходъ

 

„отъ

 

мала-до

 

велика",

такъ

 

что,

 

по

 

разсказамъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сѳлѳніяхъ

 

дома

 

сплошь

оставлялись

 

назапорѣ.

 

Трогательно

 

было

 

прощаніе

 

прихожанъ

 

сълю-

бимымъ

 

батюшкой.

Нѣкоторыми,

 

изъ

 

пріѣхавшихъ

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почив-

шему,

 

собратьевъ

 

по

 

дѣлу,

 

предъ

 

гробомъ

 

были

 

сказаны

 

папутствія,

въ

 

которыхъ

 

о.

 

Павелъ

 

вспоминался

 

также

 

хорошимъ

 

работникомъ

и

 

добрымъ

 

товарищѳмъ.

Сколько

 

добрыхъ

 

воспоминаній

 

по

 

себѣ

 

оставилъ

 

о.

 

Павелъ,

объ

 

этомъ

 

краснорѣчиво

 

свидѣтельствуютъ

 

толпы

 

прихожанъ,

 

ко-

торыя

 

можно

 

видѣть

 

каждый

 

праздничный

 

день

 

на

 

могилѣ

 

почившаго.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

пастырь!

Сынъ.

II.

20-го

 

марта,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

с.

 

Еловѣ

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

неожиданно

 

для

 

всвхъ

 

на

 

рукахъ

 

своей

 

жены

 

и

 

сослуживцевъ

тихо

 

отошелъ

 

въ

 

вѣчность

 

священникъ

 

Василій

 

Іоанновичъ

 

За-

харова

 

Внезапная

 

смерть

 

его,

 

какъ

 

громомъ

 

поразила

 

родныхъ

и

 

знаѳмыхъ.

 

Не

 

вѣрилось,

 

что

 

о.

 

Василій,

 

наканунѣ

 

еще

 

види-

мо

 

здоровый

 

совершавшій

 

литургію

 

Преждеоевящѳнныхъ

 

Даровъ,

повечеріѳ

 

и

 

исповѣдавшій

 

человѣкъ

 

50

 

прихожанъ,

 

на

 

зарѣ

 

слѣ-

дующаго

 
дня

 
навсегда

 
покидаетъ

 
земную

 
суету.

   
Никто

 
не

 
подо-
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зрѣвалъ,

 

что

 

недомоганіѳ,

 

которое

 

онъ

 

почувствовалъ

 

еще

 

съ

14-го

 

числа,

 

сведѳтъ

 

его

 

въ

 

могилу.

 

Да

 

и

 

нельзя

 

было

 

подо-

зревать,

 

что

 

болѣзнь

 

его

 

серьезна,

 

т.

 

к.

 

онъ

 

всю

 

седьмицу

 

еже-

дневно

 

совершалъ

 

богослуженія,

 

исправлялъ

 

требы,

 

посѣщалъ

мѣстную

 

земскую

 

школу.

Съ

 

2

 

ч.

 

утра

 

20-го

 

у

 

о.

 

Василія

 

начались

 

мучительный

иеріодическія

 

боли

 

въ

 

области

 

желудка.

 

За

 

отсутствіемъ

 

фельдше-

ра,

 

прибѣгли

 

къ

 

горчичникамъ

 

и

 

растираніямъ,

 

что

 

на

 

нѣкоторое

время

 

давало

 

облегченіе

 

больному.

 

Собранъ

 

былъ

 

причтъ.

 

0.

 

Ва-

силій

 

попросилъ

 

исповѣдать

 

его

 

и

 

совершить

 

надъ

 

нимъ

 

таинство

елеосвящѳнія.

 

Самъ

 

прочелъ

 

молитвы

 

прѳдъ

 

исповѣдью,

 

сдѣлалъ

начальный

 

возгласъ

 

предъ

 

соборованіемъ,

 

пѣлъ

 

прокимны

 

и

 

даже

читалъ

 

евангѳліе.

 

Но,

 

не

 

смотря

 

на

 

борьбу

 

крѣпкаго

 

организма

съ

 

болѣзнью,

 

въ

 

сердца

 

присутствовавшихъ

 

закрадывалась

 

тревога:

не

 

послѣднія

 

ли

 

это

 

молитвы,

 

не

 

послѣднѳѳ

 

ли

 

его

 

пѣніѳ?

 

И

действительно,

 

трѳвожныя

 

ожиданія

 

сбылись

 

прежде,

 

чѣмъ

 

кто-

либо

 

ожидалъ:

 

вмѣстѣ

 

съ

 

послѣдними

 

звуками

 

конечнаго

 

„Господи

помилуй"

 

чпстый

 

духъ

 

его

 

отлотѣлъ

 

въ

 

горній

 

міръ.

 

Нѣсколько

разъ

 

перекрестившись,

 

съ

 

молитвой

 

на

 

устахъ,

 

о.

 

Василій

 

навѣ-

ки

 

закрылъ

 

глаза.

Такъ

 

была

 

мирна

 

и

 

внезапна

 

кончина

 

его,

 

что

 

всѣ,

 

окру-

жавшіѳ

 

его

 

одръ,

 

сочли

 

ее

 

сначала

 

сномъ,

 

потомъ

 

обморокомъ

 

и

 

въ

концѣ

 

концовъ,

 

испробовавъ

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

оживленно,

 

убѣди-

лись,

 

что

 

любимый

 

и

 

уважаемый

 

всѣми

 

уже

 

не

 

вернется

 

къ

 

жиз-

ш.

 

Вѣсть

 

о

 

кончинѣ

 

о.

 

Василія

 

быстро

 

разнеслась

 

по

 

приходу

и

 

вызвала

 

въ

 

прихожанахъ

 

искреннее

 

сожалѣніе

 

и

 

неподдѣльноѳ

горе

 

по

 

поводу

 

его

 

внезапной

 

кончины.

 

Телеграфъ

 

понесъ

 

скорбную

вѣсть

 

къ

 

роднымъ

 

усопшаго.

Около

 

12часовъдня

 

была

 

отслужена

 

первая

 

панихида

 

и

 

на-

чалось

 

чтеніе

 

Св.

 

Евангелія.

 

23-го

 

былъ

 

выносъ

 

почившаго,

 

а

28-го

 

числа

 

при

 

громадномъ

 

стечѳніи

 

народа,

 

12

 

іѳреями

 

и

 

4

діаконами

 

былъ

 

совершенъ

 

чинъ

 

отпѣванія,

 

продолжавшійся

 

почти:

5
 

часовъ.

 
Хоръ

 
изъ

 
учениковъ

 
мѣстнаго

 
земскаго

 
училища,

 
подъ
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управлѳніемъ

 

знатока

 

и

 

любителя

 

пѣнія

 

о.

 

діакона

 

с.

 

Елова

Николая

 

Н.

 

Пинегина,

 

производилъ

 

сильное

 

умилительное

 

впеча-

тлѣніе

 

на

 

присутствовавшихъ

 

своимъ

 

чуднымъ

 

исполнѳніемъ

 

над-

гробныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Было

 

произнесено

 

нѣсколько

 

прошальныхъ

словъ.

 

Такъ

 

за

 

ранней

 

заупок.

 

литургіѳй

 

было

 

произнесено

 

слово^

священникомъ

 

завода

 

Пудема

 

о.

 

Алексіемъ

 

I.

 

Кошурниковымъ.

Во

 

время

 

отпѣванія,

 

предъ

 

пѣніемъ

 

канона,

 

священникомъ

 

с.

 

Кар-

совая

 

о.

 

Николаемъ

 

I.

 

Любимовымъ

 

было

 

сказано

 

экспромтомъ

прекрасное

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

ораторъ

 

отъ

 

лица

 

всего

 

округа,

ввѣрѣннаго

 

попѳчѳнію

 

покойнаго,

 

въ

 

краткихъ,

 

но

 

сильныхъ

 

вы-

раженіяхъ

 

передалъ

 

тѣ

 

чувства

 

преданности,

 

любви

 

и

 

уваженія,.

которыми

 

пользовался

 

почившій

 

при

 

жизни

 

со

 

стороны

 

духовен-

ства

 

1-го

 

округа.

 

„Ты

 

былъ

 

благочиннымъ

 

по

 

сердцу

 

округа,,

хотя

 

а

 

былъ

 

назначѳвъ

 

начальствомъ"

 

говорилъ

 

о.

 

Николай.

 

На-

зывалъ

 

его

 

отцомъ,

 

другомъ

 

и

 

добрымъ

 

совѣтникомъ

 

духовенства,

просилъ

 

простить

 

всѣхъ,

 

кто

 

оскорбилъ

 

его

 

словомъ

 

или

 

дѣломъ

и

 

молитвъ

 

предъ

 

прѳстоломъ

 

Судіи

 

и

 

закончилъ

 

свою

 

рѣчь

 

увѣ-

реніѳмъ,

 

что

 

Господь

 

пославшій

 

мирную,

 

непостыдную

 

кончину

 

о.

Василію

 

сопричтетъ

 

его

 

къ

 

лику

 

избранныхъ

 

и

 

вселитъ

 

въ

 

се-

леніи

 

святыхъ.

 

Послѣ

 

6-й

 

пѣсни

 

канона

 

было

 

сказано

 

поученіѳ

и.

 

то

 

же

 

экспромтомъ

 

свящ.

 

села

 

Ядгурецкаго

 

о.

 

Василіемъ

 

Овчин-

виковымъ

 

на

 

слова:

 

Хриетіанскія

 

кончины

 

живота

 

нашего.,.

 

Такъ

молится

 

Св.

 

Церковь

 

всегда,

 

говорилъ

 

о.

 

Василій,

 

отъ

 

лица

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

во

 

Христа

 

и

 

такая

 

кончина

 

бываѳтъ

 

прѳдѣ-

ломъ

 

жизни

 

угодныхъ

 

Богу.

 

0.

 

Благочинный

 

сподобился

 

такой},

кончины.

 

Явно

 

Господь

 

показываетъ,

 

что

 

и

 

мѣсто

 

селенія

 

его

 

бу-

детъ

 

въ

 

нѣдрѣхъ

 

Авраама,

 

Исаака...

 

идѣжѳ

 

нѣсть

 

болѣзнь,

 

идѣ-

же

 

присѣщаетъ

 

свѣтъ

 

лица

 

Божія.

 

Всѣмъ

 

намъ

 

надо

 

просить

 

у

Бога

 

и

 

стараться

 

заслужить

 

такую

 

кончину.

 

Просилъ

 

принять

послѣднѳе:

 

„прости",

 

Трѳтій

 

импровизаторъ

 

свящ.

 

с.

 

Укана

 

о.

Арсѳяій

 

Каппачинекій

 

говорилъ,

 

что

 

заслуженная

 

о.

 

благочин-

нымъ

 

всеообщая

 

любовь,

 

искрѳннія

 

о

 

нѳмъ

 

молитвы

 

близкихъ

 

и

сожалѣвіѳ

 
о

 
нѳмъ

 
угладятъ

 
путь

 
ему

 
въ

 
Царство

 
небесное.

 
Предъ-
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■стихирами

 

(Пріидите

 

послѣднее

 

цѣлованіе)

 

было

 

сказано

 

про-

чувствованное

 

слово

 

сослуживцемъ

 

покойнаго

 

свящ.

 

с.

 

Елова

 

о.

Петромъ

 

А.

 

Селезеневымъ.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

стихиръ

 

послѣднее

 

слово

■било

 

сказано

 

зятемъ

 

покойнаго

 

свящ.

 

с.

 

Медяны,

 

Вят.

 

у.,

 

свящ.

В.

 

Зубаревымъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

охарактеризовалъ

 

почившаго,

 

какъ

 

идеаль-

наго

 

пастыря

 

и

 

начальника,

 

обожаемаго

 

отца

 

и

 

друга,

 

какъ

 

бла-

годетеля

 

сиротъ,

 

какъ

 

просвѣтителя

 

тѳмнаго

 

полу-язычѳскаго

 

края,

какъ

 

воина

 

Христова,

 

окончившаго

 

жизнь

 

на

 

стражѣ

 

о

 

стадѣ

 

своемъ.

Да!

 

жаль,

 

поистиннѣ

 

жаль

 

о.

 

Василія!

 

Жаль,

 

что

 

Господь

яѳ

 

судилъ

 

ему

 

жить

 

еще.

 

Жаль!

 

повторяютъ

 

всѣ:

 

и

 

родные

 

и

знакомые.

 

Жить

 

бы

 

ему

 

да

 

радоваться —говорятъ

 

близкіе.

 

Жилъ

бы,

 

жилъ! —говорятъ

 

прихожане.

 

Действительно,

 

есть

 

за

 

что

 

и

пожалѣть;

 

есть

 

чѣмъ

 

вспомнить

 

о.

 

Васялія.

Простой,

 

доступный

 

всѣмъ,

 

добрый,

 

сердечный,

 

честный,

трудолюбивый,

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

 

аккуратный,

 

всегда

 

ровный

 

и

спокойный,

 

полный

 

дѣятельной

 

христіанской

 

любви

 

и

 

милосердія

рѣшительно

 

ко

 

всѣмъ,

 

другъ

 

обойдѳнныхъ

 

судьбой,

 

отецъ

 

сиротъ —

такимъ

 

онъ

 

былъ

 

и

 

будеть

 

въ

 

памяти

 

знавшихъ

 

его.

 

За

 

эти

 

то

прекрасный

 

качества

 

души

 

глубоко

 

почитали

 

и

 

любили

 

его

 

всѣ:

не

 

только

 

родные,

 

сослуживцы,

 

прихожане

 

и

 

пр.,

 

а

 

даже

 

случайно

знакомые

 

невольно

 

чувствовали

 

къ

 

нему

 

симпатію

 

и

 

уважѳніе.

Для

 

пллюстраціи

 

отношеній

 

къ

 

нему

 

прихожанъ

 

скажу,

 

что

 

многіе

особенно

 

изъ

 

вотяковъ,

 

навзрыдъ

 

плакали,

 

провожая

 

своего

 

па-

стыря

 

къ

 

мѣсту

 

послѣдняго

 

упокоѳнія.

 

Цѣнило

 

и

 

уважало

 

о.

 

Ва-

силія

 

и

 

начальство.

 

Онъ

 

получилъ

 

всѣ,

 

доступный

 

сельскому

 

свя-

щеннику

 

награды

 

съ

 

набедренника

 

до

 

ордена

 

Св.

 

Анны

 

3-й

 

ст.

включительно.

 

Незабвенный

 

мучѳникъ —Архипастырь

 

Высокопре-

освященный

 

Никонъ

 

называлъ

 

его

 

„умнымъ,

 

выдѳржаннымъ

 

чело-

вѣкомъ

 

и

 

примѣрнымъ

 

священникомъ".

Отецъ

 

Василій,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Вят.

 

Дух.

 

Семинаріи

■студѳнтомъ,

 

прослужилъ

 

3

 

года

 

учитѳлемъ

 

латинскаго

 

языка

 

въ

Глазовскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

и

 

'

 

затѣмъ

 

былъ

 

опредѣленъ

«вящѳнникомъ

 
въ

 
с.

 
Елово,

 
гдѣ

 
и

 
прослужилъ

 
безпорочно

 
31

 
годъ.
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Трудно

 

было

 

жить

 

и

 

дѣйствовать

 

въ

 

темной

 

полу-языческой

 

средѣ

и

 

при

 

скудныхъ

 

доходахъ,

 

особенно

 

первое

 

время,

 

но

 

Господь

далъ

 

силы

 

и

 

здоровья

 

смиренному

 

труженику

 

перенести

 

тяготу

„зноя

 

дневного".

 

Около

 

20

 

лѣтъ

 

(съ

 

1889

 

года)

 

о.

 

Василій

проходилъ

 

должность

 

елѣдоватѳля

 

по

 

1-му

 

округу,

 

Глаз,

 

у.,

 

а

 

на

склоне

 

дней

 

своихъ — за

 

3

 

года

 

до

 

смерти — былъ

 

назначенъ

 

бла-

гочиннымъ

 

своего

 

округа.

 

Не

 

по

 

сердцу,

 

не

 

подъ

 

лѣта,

 

говорилъ

покойный,

 

мнѣ

 

эта

 

должность

 

и

 

не

 

по

 

характеру,

 

скажу,

 

было

ему

 

быть

 

начальникомъ.

 

Черствая,

 

сухая,

 

часто

 

безпощадная

должность

 

благочиннаго

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ближнему

 

противоречила

его

 

убежденіямъ,

 

его

 

мирному

 

и

 

спокойному

 

характеру.

 

Она

 

его

и

 

свела

 

въ

 

могилу.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

пастырь!

Ш.

25

 

января

 

сего

 

1910

 

г.

 

совершалось

 

погребеніѳ

 

супруги

26-летняго

 

священника

 

села

 

Ситьмы

 

Нолинск.

 

у.

 

о.

 

Гавріила

Александровича

 

Сырнева,

 

Ольги

 

Николавны.

 

Покойная

 

матушка

отъ

 

Господа

 

наделена

 

была

 

богатыми

 

душевными

 

дарованіями.

Большую

 

симпатію

 

знавшихъ

 

еѳ

 

она

 

заслуживала

 

особенно

 

за

 

свою

прямоту

 

души

 

и

 

теплоту

 

сердца,

 

лучшія

 

украшѳнія

 

человека.

Но

 

наделенная

 

Богомъ

 

красотою

 

души,

 

покойная

 

отъ

 

природы

 

не

обладала

 

крепостью

 

своего

 

телеснаго

 

организма.

 

За

 

трудные

 

годы

учительства

 

после

 

окончанія

 

учѳнія

 

въ

 

Вятскомъ

 

епархіальномъ

училище,

 

продолжавшіеся

 

еще

 

и

 

на

 

первое

 

время

 

замужества,

 

въ

которомъ

 

она

 

прожила

 

всего

 

2Ѵг

 

года,

 

покойная

 

матушка,

 

оче-

видно,

 

окончательно

 

разстроила

 

свое

 

небогатое

 

здоровье.

 

H

 

вотъ

19

 

января,

 

после

 

напутствованія

 

Св.

 

Таинствами,

 

злая

 

чахотка

сомкнула

 

уста

 

труженицы-страдалицы,

 

до

 

послѣдней

 

минуты

 

жиз-

ни

 

говорившей

 

съ

 

горячо

 

любимымъ

 

ею

 

супругомъ

 

и

 

скончавшейся

на
 

его
 

рукахъ. — Заупокойную
   

литургію
 

въ
  

день
   

погребенія
 

со-
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вершалъ

 

родитель

 

покойной,

 

свящ.

 

с.

 

Лажа,

 

Урж.

 

у.

 

о.

 

Николай

Домрачевъ.

 

Въ

 

два

 

часа

 

дня

 

рѣдкіе

 

удары

 

колокола

 

возвѣстили

о

 

наступленіи

 

погребенія

 

и

 

въ

 

Ситьминскій

 

храмъ

 

собрались

 

род-

ные

 

и

 

знакомые

 

почившей,

 

а

 

также

 

и

 

значительное

 

количество

Ситьминскихъ

 

прихожанъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

будничный

 

день.

 

Чивъ

погребенія

 

совершалъ

 

свящ.

 

с.

 

Новоспасскаго

 

(Нол.

 

у.)

 

о.

 

Іоаннъ

Гаркуновъ,

 

при

 

участіи

 

4-хъ

 

священниковъ

 

и

 

2-хъ

 

діаконовъ.

На

 

клиросе

 

пели

 

псаломщики

 

съ

 

некоторыми

 

любителями

 

ивнія.

Пвніѳ

 

канона

 

съ

 

чтеніемъ

 

тропарей

 

совершалось

 

служащими

 

свя-

щенниками.

 

Водитель

 

покойной

 

съ

 

своимъ

 

молодымъ

 

зятемъ,

 

пора-

женные

 

сильною

 

скорбію,

 

и

 

потому

 

бывшіе

 

не

 

въ

 

состояніи

 

при-

нять

 

участіѳ.

 

въ

 

священнослужѳніи,

 

все

 

время

 

отпѣванія

 

стояли

коленопреклоненными

 

близъ

 

гроба

 

и

 

возносили

 

свои

 

усердныя

молитвы,

 

которыя,

 

видимо,

 

облегчали

 

ихъ

 

■

 

душевныя

 

скорби,

какъ

 

иетпнныхъ

 

чадъБожіихъ,

 

„имущихъ"

 

крѣпкое

 

„упованіе". —

Послѣ

 

пенія

 

кондака — „со

 

святыми

 

упокой"

 

однимъ

 

изъ

 

сослу-

жащихъ

 

священникомъ

 

(В.

 

Л— ъ)

 

была

 

произнесена

 

слѣдующая

речь:

„Памятная

 

мне

 

встрѣча

 

съ

 

усопшей

 

восемъ

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

задъ,

 

да

 

просьба

 

подруги

 

ея

 

привели

 

меня

 

сюда,

 

что-бы

 

и

 

мне

вознести

 

молитву

 

за

 

лежащую

 

во

 

гробѣ.

 

Но

 

не

 

хотѣлось-бы

 

уйти

отъ

 

этого

 

гроба,

 

не

 

сплетши

 

ради

 

усопшей

 

хотя-бы

 

слабаго

 

вѣн-

ка. — Итакъ,

 

девятый

 

годъ

 

идѳтъ

 

съ

 

памятной

 

мнѣ

 

встречи.

 

Эта

встреча

 

была

 

двухъ

 

юныхъ

 

подругъ,

 

одну

 

изъ

 

которыхъ

 

я

 

вижу

ныне

 

во

 

гробе.

 

Та

 

встреча

 

была

 

теплая

 

и

 

радостная,

 

какъ

 

былъ

тепелъ

 

и

 

радостенъ

 

памятный

 

мне

 

солнечный

 

майскій

 

день

 

на

пути

 

родной

 

рѣки

 

Вятки,

 

на

 

красивомъ

 

пароходномъ

 

судне.

 

Имелъ

я

 

счастье

 

встречаться

 

и

 

видеть

 

эту

 

усопшую

 

и

 

еще

 

нѣсколько

разъ.

 

Но

 

не

 

эти

 

встречи

 

остаются

 

въ

 

моей

 

памяти,

 

а

 

все

 

та-жѳ

первая,

 

что

 

на

 

родной

 

реке.

 

Правда,

 

я

 

не

 

былъ

 

близкимъ

 

уча-

стникомъ

 

той

 

памятной

 

встречи

 

двухъ

 

юныхъ

 

подругъ

 

и

 

былъ

больше

 

лишь

 

зрителемъ

 

ѳя,

 

но

 

я

 

не

 

могъ

 

не

 

видеть

 

и

 

не

 

заиа-

мятовать
   

разъ-навсегда
   

эту
   

юную
   

и
 

чистую
   

голубицу,
   

тогда
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полную

 

жизни,

 

а

 

ныне

 

уже

 

уснувшую

 

таинственнымъ

 

сномъ.

 

Да,

я

 

видвлъ

 

эту

 

жизнь,

 

полную

 

силы,

 

радости

 

и

 

надежды

 

на

 

счастіе,

какъ

 

полна

 

была

 

тогда

 

родная

 

река.

 

Подъ

 

журчапіѳ

 

мѣрныхъ

волнъ,

 

подъ

 

веселый

 

шумъ

 

водныхъ

 

колесъ

 

я

 

слышалъ

 

и

 

чудныя

девичьи

 

речи

 

этой

 

жизни

 

о

 

правде,

 

о

 

счастье,

 

и

 

слагалъ

 

я

 

те

рѣчи

 

въ

 

сердце

 

своемъ.

 

А

 

лишь

 

глянулъ

 

я

 

тогда

 

въ

 

открытия,

смелыя,

 

чистыя

 

и

 

правдивыя

 

очи

 

этой

 

жизни,

 

какъ

 

хотелось

тогда-жѳ

 

сказать:— эта

 

чистая

 

голубица

 

будетъ

 

и

 

была

 

достой-

ной

 

женой

 

супруга

 

своего. —Но

 

скоро

 

прошли

 

годы

 

съ

 

памятной

встречи, —ушла

 

отъ

 

насъ

 

жизнь

 

молодая,

 

точно

 

съ

 

деяятымъ

валомъ...

 

Улетела

 

отъ

 

насъ

 

голубица

 

въ

 

девятый

 

утрѳнній

 

часъ...

Да,

 

скоро

 

„свершилось

 

все",

 

уже

 

прозвучалъ

 

„глаголъ

 

временъ —

металла

 

звонъ"

 

и

 

„страшный

 

часъ",

 

часъ

 

смерти

 

супруги

 

юной

смущаетъ

 

насъ!...

Юный

 

братъ

 

нашъ,

 

одинокій

 

пастырь — еле

 

мерцающая

 

во-

сковая

 

свеча

 

предъ

 

ликомъ

 

Страдальца

 

Христа!...

 

Ты

 

плачешь?!...

Да,

 

братъ,

 

есть

 

о

 

чемъ

 

тебѣ

 

и

 

поплакать!

 

Спустился

 

съ

 

неба

для

 

снеди

 

тебе

 

свитокъ

 

пророчій.

 

Написаны

 

на

 

этомъ

 

свитке

промыслительнымъ

 

пѳрстомъ

 

Владыки

 

жизни

 

и

 

смерти

 

огненныя

слова,

 

палящія

 

сердце: — „плачъ,

 

и

 

стонъ,

 

и

 

горе"

 

(Іѳз.

 

П,

 

10)...

Да,

 

и

 

мы,

 

братъ,

 

слышимъ

 

серцѳмъ

 

горе

 

твое,

 

и

 

мы

 

веримъ

стону

 

твоему,

 

и

 

я

 

чую

 

плачъ

 

твой

 

и

 

готовъ

 

заплакать

 

вместе

 

съ

тобою

 

и

 

сказать,

 

подражая

 

поэту-страдальцу:

 

о,

 

ты

 

памятная

родная

 

река,

 

„весной

 

многоводная"!

 

„Ты

 

не

 

такъ

 

зато-

пляешь"

 

поля

 

и

 

луга,

 

„какъ

 

великою

 

скорбью"

 

вдоваго

 

пастыря

„переполнена

 

наша

 

земля"...

Но,

 

будетъ,

 

довольно!..

 

О

 

жизни

 

лежащей

 

во

 

гробе

 

„по-

кончеяъ

 

вопросъ".

 

„Больше

 

не

 

нужно"

 

и

 

„слѳзъ".

 

Таковъ,

 

ужъ

уделъ,

 

братъ,

 

всей

 

грешной

 

земли,

 

человека

 

на

 

ней,

 

паче-жѳ

пастырей!

 

Ёому

 

какъ

 

не

 

намъ,

 

а

 

больше

 

тебѣ

 

сказалъ

 

Христосъ,

образъ

 

и

 

крестъ

 

Котораго

 

подъялъ

 

ты

 

на

 

рамена

 

свои

 

и — осо-

бенно

 

въ

 

эти

 

дни

 

скорби

 

твоей:— п въ

 

мірѣ

 

скорбни

 

будете"!..

Но
 

есть,
 

другъ,
 

и

 
для

 
тебя,

 
какъ

 
и

 
для

   
всехъ,

   
утѣшѳніѳ

   
въ
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образѣ

 

и

 

жизни

 

того- же

 

Христа,

 

следовать

 

„стопамъ"

 

Еотораго

мы

 

должны

 

неуклонно.

 

Послушай,

 

братъ: —когда

 

ты

 

у

 

св.

 

Пре-

стола

 

читаешь

 

евангеліѳ

 

вечное,

 

то

 

часто-ли

 

видишь

 

и

 

слышишь

Христа

 

радующимся

 

и

 

смеющимся?!..

 

Скорбнымъ

 

и

 

плачущимъ—

часто,

 

а

 

радующимся

 

и

 

смеющимся — почти

 

никогда...

 

Итакъ,

 

от-

сюда

 

не

 

вадно-ли,

 

что

 

ты

 

ныне

 

явился

 

воочію

 

однимъ

 

изъ

 

верныхъ

учѳниковъ

 

Христовыхъ

 

въ

 

поученіе

 

и

 

назиданіе

 

наше?!

 

Не

 

чуешь-

ли

 

ты

 

ныне

 

восковымъ

 

сердцемъ

 

своимъ,

 

что

 

Спаситель

 

„Іисусъ"

хочетъ

 

показать

 

тебе

 

воистинну

 

„пресвитеровъ

 

сладость"

 

(Акаф.

Іисусу

 

Сладч.

 

Икосъ

 

1):

 

ибо

 

Онъ

 

ведь

 

по

 

особенной

 

любви

 

къ

тебе

 

слагаетъ

 

съ

 

Себя

 

терновый

 

венецъ

 

и

 

вѣнчаетъ

 

тебя

 

имъ,

„яко

 

жениха"

 

„отъ

 

чертога

 

Его"

 

и

 

„обла'чаетъ

 

тебя

 

въ

 

ризу

спасенія!"

 

Правда,

 

сказалъ

 

Онъ

 

тебе: — „въ

 

мірѣ

 

скорбенъ

 

бу-

деши",

 

но

 

Онъ-жѳ

 

и

 

утѣшилъ

 

тебя,

 

громко

 

взывая:

 

„не

 

бойся",

„дерзай",

 

юный

 

пастырь,

 

„яко

 

Азъ

 

победихъ

 

міръ"

 

грешный

 

и

скорбный,

 

„се

 

Азъ

 

съ

 

тобою

 

во

 

вся

 

дни"

 

„живота"

 

твоего!

 

Да,

братъ,

 

Христосъ

 

„до

 

конца"

 

возлюбилъ

 

тебя;

 

Онъ

 

хочетъ

 

„со-

творить"

 

въ

 

тебе

 

„обитель"

 

Свою,— и

 

въ

 

этомъ

 

•- твое

 

утешѳніѳ!

А

 

когда

 

подъ

 

славною

 

ношей

 

Христовой

 

ты

 

окрепнешь

 

ходить

со

 

„стопамъ

 

Его",

 

то

 

скоро

 

увидишь

 

очами

 

души

 

твоей

 

и

 

то:

какъ

 

Христосъ

 

—вечный

 

Архіерей

 

„одѣетъ

 

тя",

 

іерѳя

 

Своего,

„одеждою

 

вѳсѳлія,

 

украсить

 

красотою,

 

яко

 

невѣсту"

 

и

 

какъ

воистинну

 

„возрадуется

 

душа

 

твоя

 

о

 

Господе",

 

исполненная

 

та-

кою

 

радостію,

 

которую

 

никто

 

уже

 

не

 

отнимѳтъ

 

отъ

 

тебя,

 

ни

 

да-

же

 

сія

 

самая

 

смерть,

 

ибо

 

Христосъ

 

нашъ

 

есть

 

победитель

 

и

смерти. —Въ

 

твердой

 

надежде

 

на

 

милость

 

Владыки

 

жизни

 

и

смерти,

 

вознося

 

теплыя

 

молитвы

 

„о

 

приснопамятной

 

рабе

 

Божіей"

Ольге

 

многопострадавшей

 

и

 

отдавая

 

ей

 

сердечный

 

и

 

глубокш

поклонъ

 

до

 

сырой

 

земли,

 

„Господу

 

помолимся",

 

отцы

 

в

 

братіе,

и

 

о

 

всѣхъ

 

здесь

 

съ

 

нами

 

„плачущихъ

 

и

 

болѣзнующихъ — чаю-

щихъ

 

Христова

 

утѣшѳнія!".

Особенно

 

умилительны

   

были

   

минуты

   

пенія

   

священниками

евангѳльскихъ

 
„блаженствъ".

 
Въ

   
это

   
время

   
верующей

   
душою
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какъ-бы

 

осязательно

 

чувствовалась

 

крѣпкая

 

надежда

 

на

 

то,

 

что

Господь,

 

пріемля

 

къ

 

Оебѣ

 

душу

 

усопшей,

 

непрѳмѣнно

 

дастъ

 

ей

отраду

 

и

 

утѣшеніе

 

въ

 

небесномъ

 

царствѣ...

 

Эта-же

 

надежда

 

на

милость

 

Господню

 

и

 

всѣмъ

 

окружавшимъ

 

гробъ

 

усопшей — „пла-

чущимъ

 

и

 

болѣзнующимъ"

 

—видимо—

 

подавала

 

„Христово

 

утѣ-

шеніе,

 

такъ

 

что

 

плачъ

 

и

 

рыданіе

 

въ

 

то

 

время

 

смѣнились

 

глубо-

кимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

умилительнымъ

 

молитвеннымъ

 

настроеніѳмъ,

ярко

 

отражавшимся

 

на

 

лицахъ...

Предъ

 

„послѣднимъ

 

цѣлованіемъ

 

усопшей"

 

предстоятель,

священникъ

 

о.

 

I.

 

Гаркуновъ

 

произнѳсъ

 

(extemporale)

 

слово

 

на

текстъ

 

стихиры —

 

„плачу

 

и

 

рыдаю,

 

егда

 

помышляю

 

смерть"

 

и

 

пр.

Выразивъ

 

свою

 

личную

 

и

 

общую — всѣхъ

 

собравшихся

 

печаль

 

о

почившей

 

и

 

ошибочность

 

сужденія

 

о

 

„рано

 

по

 

нашему"

 

умершей,

проповѣдникъ

 

указалъ

 

въ

 

настоящей

 

смерти

 

матушки

 

совершив-

шуюся

 

волю

 

Божію,

 

направляющую

 

жизнь

 

людей

 

къ

 

невѣдомому

для

 

насъ

 

благу...

 

Высказывая

 

свою

 

вѣру,

 

что

 

почившая,

 

какъ

перенесшая

 

свою

 

долго

 

продолжавшуюся

 

неизлѣчимую

 

болѣзнь

 

съ

христіанскимъ

 

смиреніѳмъ

 

и

 

терпѣніемъ,

 

наслѣдуетъ

 

у

 

Господа

блаженство

 

вѣчноѳ, —

 

ораторъ

 

приглашалъ

 

супруга

 

ѳя,

 

принявшаго

тяжелый

 

крестъ

 

вдовства,

 

сопряженнаго

 

по

 

обыкновенію

 

съ

людскими

 

клѳветами,

 

— искать

 

помощи

 

и

 

утѣшенія

 

въ

 

молитвѣ

 

у

св.

 

Престола

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

супругу

 

свою.

 

Молись

 

и

 

ты,

 

Ольга

Николаевна,

 

за

 

супруга

 

твоего

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ! — такъ

 

прибли-

зительно

 

заканчивалъ

 

проповѣдникъ

 

свое

 

назидательное

 

слово.

По

 

прочтеніи

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

священникомъ

 

о.

 

М.

Шѳрстенниковымъ

 

и

 

прощаніи

 

всѣхъ

 

съ

 

усопшей,

 

гробъ

 

ея

 

былъ

поднятъ

 

родными

 

и,

 

въ

 

сопровожденіи

 

служащихъ

 

іерѳевъ

 

и

 

всѣхъ

бывшихъ

 

въ

 

храмѣ,

 

былъ

 

вынесѳнъ

 

въ

 

церковную

 

ограду

 

къ

 

мо-

гши

 

на

 

юго-восточной

 

сторонѣ,

 

гдѣ

 

и

 

преданъ

 

былъ

 

погрѳбѳнію,

при

 

долго

 

продолжавшемся

 

пѣвіи

 

— „Снятый

 

Боже,

 

Святый

 

Крѣп-

кій,

 

Святый

 

Безсмертный

 

— помилуй

 

насъ".

Эти

 

послЬдніе,

 

слацкіѳ

 

звуки

 

ангельской

 

пѣсни

 

и

 

теперь

 

еще

слышатся
 

въ
 

нашей
 

душѣ,

 
и

 
намъ

  
снова

 
хочется

  
вѣрить,

   
какъ
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вѣрилось

 

и

 

тогда —у

 

холмика

 

новой

 

могилки,

 

что

 

Господь

 

пома-

луѳтъ

 

и

 

матушку

 

усопшую,

 

и

 

батюшка- супруга

 

ея,

 

да

 

и

 

всѣхъ

тѣхъ

 

не

 

забудетъ,

 

кто

 

почтилъ

 

память

 

незабвенной

 

Ольги

 

Ни-

колаевны...

Свящ.

 

В.

 

Л—ъ.

Вниманію

 

любителей

 

духовнаго

 

чтенія.

(Библіографическая

 

замѣтка).

Передъ

 

нами

 

книжки

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„Путь

 

жизни"

за

 

1909-й

 

годъ

 

съ

 

иллюстраціями,

 

портретами

 

авторовъ

 

помѣщен-

ныхъ

 

въ

 

нѳмъ

 

статей,

 

а

 

также

 

портретами

 

дѣятелей

 

на

 

нивѣ

Божіей,

 

недавно

 

почившихъ.

 

Журналъ

 

издается

 

и

 

редактируется

въ

 

уѣздномъ

 

городкѣ

 

Зарайскѣ,

 

Рязанской

 

губерніи,

 

убѣжденвымъ

христіаниномъ

 

изъ

 

интеллигенціи

 

Александромъ

 

Васильевичемъ

Павловымъ.

 

Между

 

прочимъ,

 

его

 

учебники

 

и

 

пособія

 

по

 

природо-

вѣдѣнію

 

выдержали

 

уже

 

нѣсколько

 

изданій.

 

Цѣль

 

журвала — дать-

хриетіанской

 

семьѣ

 

разумное,

 

нравственное

 

чтеніе,

 

вдохнутъ

 

вѣру

въ

 

утратившихъ

 

ее,

 

поднять

 

колеблющихся

 

въ

 

ней

 

и

 

привести

ко

 

Христу

 

незнающихъ

 

Его.

 

Соотвѣтствѳнно

 

этому

 

журналъ

имѣѳтъ

 

пять

 

отдѣловъ,

 

1)

 

богословскій,

 

2)

 

религіозно-назида-

тельный,

 

3)

 

литературный,

 

4)

 

популярно-научный

 

и

 

5)

 

религіозно-

общественной

 

жизни.

 

Кромѣ

 

того,

 

есть

 

интересный

 

отдѣлъ

 

хроники

явлѳній

 

природы

 

и

 

смѣсь.

 

Въ

 

видѣ

 

приложенія

 

особымъ

 

счетомъ

страницъ

 

начато

 

пѳчатаніѳмъ

 

Святое

 

Евангеліе

 

отъ

 

Іоанна

 

съ

объяснѳніями

 

знамѳнитаго

 

французскаго

 

толкователя

 

Де-Ля-Мотъ-

Гіонъ.

 

Оно

 

будетъ

 

печататься

 

и

 

въ

 

1910

 

году.

 

Объясненія

 

эти

весьма

 

назидательны

 

и

 

въ

 

нихъ

 

есть

 

не

 

мало

 

досѳлѣ

 

не

 

слыхан-

наго.

 

Онѣ

 

очень

 

были-бы

 

полезны

 

для

 

преподавателей

 

духовно -

учебныхъ

 

завѳденій

 

и

 

священниковъ. —Также

 

особымъ

 

счетомъ

страницъ

 

прилагается

 

чтеніѳ

 

для

 

дѣтѳй

 

подъ

 

заглавіѳмъ

 

„Родные

посѣвы".
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Изъ

 

нѣкоторыхъ

 

одобрительныхъ

 

отзывовъ

 

о

 

журналѣ

„Путь

 

жизни"

 

приведѳмъ

 

зцѣсь

 

отзывъ

 

Епископа

 

Евдокима,

 

рек-

тора

 

Московской

 

Авадеміи,

 

слѣланный

 

имъ

 

вскорѣ

 

послѣ

 

появлѳ-

нія

 

журнала

 

въ

 

свѣтъ

 

и

 

напечатанный

 

въ

 

немъ

 

же:

 

„JÊ

 

10.

М.

 

Г.

 

Приношу

 

глубочайшую

 

и

 

сѳрдечнѣйшую

 

благодарность

 

за

книжки

 

журнала

 

„Путь

 

жизни".

 

Журналъ

 

Вашъ

 

необыкновенно

симпатиченъ

 

и

 

благовремененъ.

 

Отъ

 

души

 

желаю

 

ему

 

самаго

широкаго

 

расаространенія.

 

Не

 

падайте

 

духомъ.

 

Епископъ

 

Евдо-

кимъ„.

 

Журналъ

 

„Путь

 

жизни"

 

сравнительно

 

новый:

 

издается

только

 

ГѴ-й

 

годъ.

 

Число

 

платныхъ

 

подпвсчиковъ

 

за

 

минувшій

годъ

 

было

 

очень

 

ограничено;

 

оно

 

нѳ

 

превышало

 

800.

 

Читается

журналъ

 

съ

 

захватывающимъ

 

интерѳсомъ;

 

вполнѣ

 

заслуживаетъ

поддержки

 

и

 

самаго

 

широкаго

 

распространенія.

 

Подписка

 

въ

 

те-

кущѳмъ

 

1910

 

году

 

продолжается.

 

Проспекты

 

высылаются

 

по

 

тре-

бованію

 

бѳзплатно.

 

Вышли

 

уже

 

январская

 

и

 

февральская

 

книжки.

Въ

 

послѣдней

 

между

 

прочимъ

 

заслуживаетъ

 

серьезнаго

 

вниманія

статья

 

священника

 

А.

 

Гуляева".

 

„Борьба

 

съ

 

безнравственное™".

Есть

 

много

 

статей,

 

весьма

 

пригодныхъ

 

для

 

внѣбогослужебвыхъ

чтѳній.

Подписная

 

цѣна

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

 

Адрѳсъ:

г.

 

Зарайскъ,

 

Рязанской

 

губерніи,

 

Богоявленская

 

площадь,

 

домъ

J6

 

3,

 

контора

 

рѳдакціи

 

журнала

 

„Путь

 

жизни".

К.

 

С.

Изъ

 

постановлена

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго
съѣзда.

—

 

Съ

 

25

 

января

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

происходилъ

 

Епархіальный

Съѣздъ

 

духовенства

 

съ

 

участіемъ

 

цѳрковныхъ

 

старость.

 

Въ

 

Туль-

скихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

собщаются

 

самыя

 

утѣшительныя

 

из-

вѣстія

 

объ

 

этомъ

 

первомъ

 

опытѣ-

 

участія

 

мірянъ

 

въ

 

обсужденіи

Епархіальныхъ
 

дѣлъ.
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Тотъ

 

интересъ,

 

съ

 

которымъ

 

церковные

 

старосты

 

отнеслись

 

къ

дѣламъ

 

съѣзда,

 

превзошелъ

 

всякія

 

ожиданія.

 

По

 

началу

 

старосты

недоумѣвали:

 

„зачѣмъ

 

ихъ

 

собрали?"

 

Нѣкоторые

 

хотѣли

 

уѣхать;

но,

 

когда

 

они

   

услыхали

 

живую

 

рѣчь,

   

когда

 

вошли

 

въ

 

соотвѣт-

ствующую

 

ихъ

 

положенію

 

роль,

 

то,

 

если

 

не

 

съ

 

полнымъ

 

удоволь-

ствіемъ,

   

то

 

безъ

 

сожалѣнія

 

о

   

потраченномъ

   

времени

 

просидѣли

общія

 

засѣданія

 

съѣзда

 

(5

 

дн.).

 

Нѣкоторыѳ

 

изъ

 

нихъ

 

выступали

съ

 

дѣловитыми

 

замѣчаніями,

 

предложеніями

 

и

 

даже

 

цѣлыми

 

рѣчами^

И

 

тѣмъ

 

отраднѣе,

   

что

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

неслись

 

не

 

слова

 

укора,

нападковъ

 

и

 

такъ

 

обычныхъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

порицаній

 

слу-

жителей

 

алтаря,

 

а

 

наоборотъ,

 

жѳланіѳ

 

придти

 

на

 

помощь

 

религі-

ознымъ

   

нуждамъ

 

епархіи,

 

прихода,

   

школь

   

и

 

духовно-учебныхъ

заведеній.

 

Со

 

слезами

 

на

 

глазахъ

 

пришлось

 

выслушать

 

предложе-

ніе

 

г.

   

Миленина

   

о

 

скорѣйшемъ

  

устройствѣ

 

въ

 

епархіи

   

пріюта

для

   

круглыхъ

 

безпріютныхъ

   

сиротъ

 

духовнаго

   

званія.

   

Правца,

прѳдложѳнія

 

подобнаго

 

рода

 

раздавались

 

и

 

раньше

 

отъ

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

   

званія,

  

но

 

они

 

не

   

осуществлялись,

   

не

 

проводились

 

въ

жизнь,

 

п.

  

ч.

 

не

 

имѣли

 

нравственной

 

нолдержки

 

со

 

стороны

 

при-

хожанъ.

 

Но

 

разъ

   

заговорилъ

 

представитель

 

прихода,

   

„что

 

слу^

жащіе

 

алтарю,

 

алтаремъ

 

питаются",

 

его

 

голосъ

 

понятенъ

 

и

 

силенъ;

онъ

 

ободрилъ

 

робкія

 

ныдежды

   

духовенства

 

и

 

вопросъ

 

не

 

сдаютъ

въ

 

архивъ,

   

по

 

обыкневевію,

 

a

 

пѳредаютъ

   

на

 

обсужденіѳ

 

благо-

чинническихъ

   

собраній.

   

Съ

  

такимъ

 

же

   

сочувствіемъ

   

церковные

старосты

 

отнеслись

 

къ

 

обучѳнію

 

сиротъ.

 

Съ

 

большимъ

 

вниманіемъ

церковные

 

старосты

 

отнеслись

 

къ

 

епархіальному

 

хозяйству.

 

Будучи

людьми

 

опыта, —житейской

 

практики,

 

они

 

не

 

пропустили

 

ни

 

одного-

хозяйствѳннаго

 

вопроса

 

безъ

 

должнаго

 

освѣщенія.

 

Они

 

участвовали

въ

 

комиссіяхъ — по

 

осмотру

 

квартиры

 

смотрителя

 

свѣчного

 

завода, —■

дѣлали

 

практическія

 

указанія,

 

какъ

 

лучше

 

и

 

дешевле

 

ее

 

устроить; —

цо

 

осмотру

 

больницы,

 

бани

 

и

 

прачечной

 

при

 

епархіальномъ

 

жен*

скомъ

 

училищѣ

  

и

 

проявили

 

много

 

знаній

   

по

 

техникѣ

 

и

 

гигіенѣ,

почему

 

объединенный

  

съѣздъ

 

призналъ

 

ихъ

  

доводы

 

правильными

и
   

ассигновала,
 

на
    

перестройку
   

квартиры
   

смотрителя
   

завода
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1500

 

руб.,

 

на

 

постройку

 

больницы

 

10000

 

руб.

 

и

 

на

 

ремовтъ

бани

 

и

 

прачечной

 

1000

 

руб.

Цѣлая

 

буря

 

негодованія

 

разразилась

 

при

 

предложеніи

 

сдать

въ

 

аренду

 

свѣчной

 

заводъ.

 

На

 

баллотировкѣ

 

(открытой)

 

вопросъ

■этотъ

 

единогласно

 

былъ

 

отвергнуть,

 

а

 

церковные

 

старосты

 

съ

непритворнымъ

 

возмущеніемъ

 

говорили:

 

„развѣ

 

мы

 

затѣмъ

 

прі-

ѣхали

 

сюда,

 

чтобы

 

разрушать

 

епархіальное

 

хозяйство?

 

Мы

 

должны

поддержать

 

и

 

сохранить

 

его".

 

Когда

 

изъ

 

докладовъ

 

выяснилось,

что

 

на

 

свѣчномъ

 

заводѣ

 

не

 

все

 

ведется

 

хозяйственно,

 

церковные

•старосты

 

предложили

 

свои

 

услуги

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

и,

 

съ

 

согласія

духовенства,

 

выбрали

 

изъ

 

своей

 

среды

 

двухъ

 

представителей

 

въ

правящій

 

и

 

рѳвизіонный

 

комитеты

 

завода

 

безъ

 

всякаго

 

возна-

гражденія

 

за

 

труды.

Церковные

 

старосты

 

выразили

 

порицаніе

 

тѣмъ

 

своимъ

 

сослу-

живцамъ,

 

которые,

 

по

 

нѳпониманію

 

задачъ

 

епархіальнаго

 

свѣчного

завода

 

не

 

берутъ

 

свѣчей

 

епарх.

 

производства;

 

съѣзцъ

 

постановилъ

■произвести

 

о

 

нихъ

 

дознаніе.

Общеепархіальныя

 

нужды

 

(постройка

 

бани,

 

отдѣлка

 

5-й

 

ч.

Бѣлев.

 

епархіальн.

 

уч.,

 

содержаніѳ

 

сиротъ

 

съ

 

прежнимъ

 

долгомъ

.за

 

вдовами,

 

перерасходы

 

по

 

смѣтамъ)

 

рѣшено

 

удовлетворить

 

изъ

-церковной

 

прибыли

 

( 3/і)

 

и

 

личныхъ

 

срѳдствъ

 

духовенства

 

(Чі).
,{„Тул.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

№

 

11).

Разныя

   

извѣстія.

Эпидемгя

 

самоубійствъ.

 

Самоубійства,

 

говорить

 

„H.

 

Вр.",

■принимаютъ

 

эпидемическій

 

характеръ.

 

Днѳвникъ

 

происшѳствій

 

на-

считываете

 

ихъ

 

ежедневно

 

десятками.

 

Одно

 

отравлѳніѳ

 

уксус-

ной

 

эссенціей

 

даѳтъ

 

длинные

 

синодики

 

покончившихъ

 

жизненные

счеты.

Гдѣ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

причины

 

такой

 

эпидемия?

—

 
Ближайшія

 
причины

 
самыя

 
разнообразный" —

   
говорить
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-

академикъ,

 

В.

 

M.

 

Бехтеревъ.

 

„Разочарованіе

 

жизнью,

 

денежная

нужда,

 

обида,

 

нравственное

 

волнѳніѳ

 

и

 

пр.

 

Но

 

ближайшее

 

— это

только

 

импульсъ,

 

только

 

послѣдній

 

толчекъ.

 

Прежде

 

же

 

всего

 

при-

ходится

 

считаться

 

съ

 

общими

 

причинами,

 

которыя

 

располагаютъ

 

къ

такой

 

трагической

 

развязкѣ.

 

Замѣтьтѳ,

 

что

 

самоубийства

 

приняли

эпидемически,

 

затяжной

 

характеръ;

 

прошлой

 

весной

 

эпидемія

 

уве-

личилась,

 

затѣмъ

 

немного

 

стихла,

 

а

 

теперь

 

прорвалась

 

съ

 

особен-

ной

 

силой.

 

Родина

 

наша

 

живетъ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

такихъ

 

ус-

ловіяхъ,

 

которыя

 

способствуютъ

 

печальнымъ

 

явленіямъ.

 

Сперва

 

вой-

на,

 

затѣмъ

 

революція,

 

да

 

и

 

теперь

 

время,

 

мало

 

кого

 

удовлетво-

ряющее.

 

У

 

русскихъ

 

вообще

 

наблюдается

 

большая

 

чуствительность,

а

 

нервность

 

поддерживается

 

нашей

 

неупорядоченной

 

жизнью,

 

дале-

кой

 

отъ

 

всякой

 

регулярности,

 

— она

 

въ

 

гораздо

 

большей

 

мѣрѣ

 

имѣ-

ется

 

у

 

нашихъ

 

западныхъ

 

сосѣдей.

 

Кромѣ

 

того,

 

унасъ

 

мало

 

вос-

питанія:

 

характеръ

 

складывается

 

воспитаніемъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

о

дошкольномъ

 

воспитаніи

 

у

 

насъ

 

только

 

теперь

 

начинаютъ

 

говорить,

и

 

говорятъ

 

робко,

 

забывая,

 

что

 

воспитывать

 

человѣка

 

нужно

 

съ

 

пеле-

нокъ.

 

Средняя

 

наша

 

школа

 

всѣми

 

способами

 

открещивается

 

отъ

воспитанія

 

юношества.

 

Да

 

и

 

у

 

ней

 

сейчасъ

 

нѣтъ

 

къ

 

тому

 

средствъ.

Въ

 

результатѣ

 

недостатка

 

воспитанія

 

складываются

 

такія

 

харак-

теры,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

бороться

 

въ

 

жизни,

 

не

 

выдерживаютъ

первыхъ

 

испытаній.

 

Затѣмъ

 

тяжелыя

 

экономическія

 

уеловія

 

и

 

об-

щественная

 

подавленность.

 

Первыя

 

всегда

 

являются

 

важнымъ

 

сти-

муломъ

 

самоубійства,

 

и

 

еще

 

недавняя

 

эпидемія

 

самоубійствъ

 

ере-

ди

 

рабочихъ

 

была

 

обязана

 

обостренію

 

экономическаго

 

кризиса

 

вслѣд-

ствіе

 

бывшихъ

 

забастовокъ,

 

но

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ

 

экономичес-

ки

 

кризисъ

 

продолжается

 

и

 

понынѣ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

об-

щѳственой

 

жизни

 

не

 

чувствуется

 

той

 

благопріятной

 

почвы,

 

при

которой

 

интересы

 

чѳловѣка

 

могутъ

 

находить

 

осуществленіе

 

своихъ

идѳаловъ

 

или

 

имѣютъ

 

предъ

 

собой

 

хотя

 

бы

 

нѣкоторую

 

перспекти-

ву.

 

Отсюда

 

разочарованіе

 

жизнью,

 

наступающее

 

даже

 

прежде,

 

чѣмъ

человѣкъ

 

начинаѳтъ

 

жить,

 

какъ

 

это

 

мы

 

видимъ

 

у

 

молодыхъ

 

ин-

теллигентныхъ
 

лицъ,
  

кончающихъ
   

жизнь
    

самоубійствомъ.
   

Я
 

не
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говорю

 

о

 

школьныхъ

 

причинахъ

 

самоубійства,

 

которыя

 

при

 

нашей

нервности

 

и

 

недостатка

 

воспитанія

 

и

 

выдержки

 

также

 

должны

 

быть

приняты

 

во

 

вниманіѳ,

 

особенно

 

въ

 

періоды

 

экзаменовъ.

 

Нравствен-

ный

 

причины

 

самоубійства

 

также

 

возросли

 

за

 

послѣднее

 

время

 

подъ

вліяніемъ

 

болѣе

 

легкаго

 

отношѳнія

 

къ

 

вопросамъ

 

пола,

 

что

 

стало

обнаруживаться

 

съ

 

недавняго

 

времени,

 

особенно

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ли-

тературы

 

особаго

 

сорта.

Въ

 

Петербургѣ

 

образовалось

 

даже

 

цѣлоѳ

 

'общество

 

учащей-

ся

 

молодежи

 

въ

 

возрастѣ

 

подростковъ

 

подъ

 

названіемъ

 

„Ближе

 

къ

смерти".

 

Члены

 

этого

 

общества

 

заранѣѳ

 

обрекаютъ

 

себя

 

на

 

само-

убийство.

 

Недавно

 

покончили

 

съ

 

собой

 

принадлежавшая

 

къ

 

нему

три

 

гимназистки

 

15— 16

 

л.

 

Всего

 

въ

 

обществѣ

 

до

 

200

 

членовъ.

„Не

 

стоить

 

жить",

 

„въ

 

жизни

 

нѣтъ

 

смысла",

 

„устали

 

жить"

 

—

вотъ

 

мотивы,

 

приведшіе

 

нѣсколько

 

молодыхъ

 

жизней

 

къ

 

трагичес-

кому

 

концу.

Что

 

можете

 

быть

 

безотраднѣѳ

 

этого

 

факта?

 

Призракъ

 

смер -

ти

 

подбирается

 

къ

 

юному

 

поколѣнію.

 

Грозный

 

призракъ!

 

Совре-

менному

 

обществу

 

угрожаете

 

опасность

 

духовнаго

 

омѳртвенія.

 

Съ

этой

 

ужасной

 

опасностью

 

необходимо

 

бороться.

 

Если

 

кому

 

нужна

бороться

 

съ

 

ней,

 

то

 

это,

 

поелѣ

 

родителей,

 

прежде

 

всего

 

настав-

никамъ

 

религіи

 

въ

 

школѣ.

 

Имъ

 

ближе

 

всего

 

согрѣвать

 

сердца

молодежи

 

теплотою

 

религіозваго

 

чувства

 

и

 

нравственнаго

 

идеализма,

отъ

 

нихъ

 

должно

 

подрастающее

 

поколѣніѳ

 

узнавать

 

о

 

вѣчномъ

смыслѣ

 

жизни,

 

назначеніи

 

и

 

цѣляхъ

 

человѣка.

 

У

 

наеъ

 

въ

 

1 5

 

лѣть

дѣти

 

уже

 

не

 

вѣрятъ

  

ни

 

въ

 

Бога,

 

ни

 

въ

 

людей,

 

ни

  

въ

 

жизнь...

Справедливо

 

указываете

 

„Колоколъ"

 

на

 

упадокъ

 

религіозной

ввры

 

въ

 

совремѳнномъ

 

юношествѣ,

 

какъ

 

на

 

главную

 

причину

современныхъ

 

самоубійствъ.

 

Современная

 

литература,

 

на

 

которой

воспитывается

 

наша

 

молодежь,

 

вся

 

проникнута

 

духомъ

 

нѳвѣрія.

Этотъ

 

духъ

 

подрываете

 

въ

 

юношѣ

 

все

 

для

 

него

 

святое.

 

И

 

чистый

юноша

 

постепенно

 

теряете

 

страхъ

 

Божій,

 

приходить

 

въ

 

страшное

отчаяніе.

 

Настоящая

 

жизнь,

 

думаете

 

онъ, — какой

 

то

 

страшный

кошмаръ;

   
будущей

 
жизни

 
нѣтъ;

   
нѣтъ

 
ни

 
Бога,

   
ни

 
Христа,

   
и
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вотъ

 

уже

 

прикасается

 

холодная

 

сталь

 

къ

 

виску,

 

руки

 

судорожно

сжимаютъ

 

веревку,

 

уста

 

льнуть

 

къ

 

стакану

 

съ

 

ядомъ,

 

ноги

 

б f-

гутъ

 

къ

 

рѣкѣ,

 

къ

 

поѣзду

 

желѣзной

 

дороги!...

 

И

 

какъ

 

не

 

увѣ-

ряютъ

 

со

 

своихъ

 

каѳѳдръ

 

профессора,

 

что

 

наука,

 

искусство

 

мо-

тутъ

 

дать

 

удовлетворѳніе,

 

ихъ

 

крикъ

 

остается

 

диесонансомъ

 

съ

внутреннимъ

 

настроеніемъ

 

молодежи.

 

Да

 

такъ

 

и

 

должно

 

быть,

ибо

 

наука — только

 

наука,

 

и

 

отвѣта

 

на

 

жизненные

 

вопросы

 

она

не

 

даете.

Проповѣдничество

 

семинаристовъ,

 

По

 

сообщѳніямъ

 

En.

Вѣд.

 

проповѣдничество

 

семинаристовъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

семинаріяхъ

очень

 

развито

 

и

 

находится

 

на

 

значительной

 

высотѣ.

 

Такъ,

 

То-

больск.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

сообщаютъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

воспитанники

 

VI

 

кл.

Тобольской

 

сѳминаріи

 

исполняли

 

проповѣдническое

 

дѣло

 

въ

190 8 /э

 

уч.

 

году.

 

Они

 

въ

 

Тобольскихъ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

про-

изнесли

 

135

 

проповѣдей,

 

въ

 

среднемъ

 

по

 

6— 7

 

проповѣдей

 

каж-

дый;

 

значить,

 

проповѣдниковъ-семинаристовъ

 

было

 

не

 

мѳнѣѳ

 

20.

Главными

 

мѣстами

 

проповѣдничества

 

были

 

6

 

церквей

 

г.

 

Тоболь-

ска,

 

и

 

на

 

каждую

 

изъ

 

нихъ

 

падаете

 

среднее

 

число

 

проповѣдей

около

 

23.

 

Содержаніѳ

 

проповѣдей

 

пріурочивалоеь

 

къ

 

евангельскимъ

и

 

апостольскимъ

 

чтѳніямъ,

 

празднуѳмымъ

 

событіямъ

 

и

 

житіямъ

святыхъ.

 

Въ

 

текущемъ

 

1909/ю

 

уч.

 

году

 

всѣ

 

воспитанники.

YI

 

класса

 

изъявили

 

желаніѳ

 

принять

 

участіѳ

 

въ

 

проповѣдничествѣ.

Священники

 

г.

 

Тобольска

 

относились

 

съ

 

самымъ

 

теплымъ

 

участіемъ

къ

 

опытамъ

 

начинающихъ

 

проповѣдниковъ.

 

Развито

 

проповѣдни-

чество

 

и

 

въ

 

Тамбовской

 

семинаріи.

 

На

 

страницахъ

 

Тамб.

 

Еа.

Вѣд.

 

по

 

этому

 

поводу

 

помѣщено

 

заявленіе

 

прихожанъ

 

одной

церкви.

 

„Мы,

 

прихожане,

 

осенью

 

этого

 

года

 

каждый

 

воскресный

день

 

слушаѳмъ

 

прекрасныя,

 

глубоко-содержательныя

 

проповѣди

воспитанниковъ

 

Тамбовской

 

семинаріи.

 

Вѣдь

 

это

 

наши

 

будущіе

батюшки,

 

которымъ

 

будете

 

ввѣрѳно

 

широкое,

 

отвѣтственное,

 

пло-

дотворное
   

дѣло.
   

На
 

ихъ
   

обязанности
   

будете
 

лежать
   

служѳніе
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приходу,

 

религіозно-нравственноѳ

 

воспитаніѳ

 

своей

 

паствы.

 

Мы

съ

 

ужасомъ

 

видимъ,

 

къ

 

чему

 

привело

 

безвѣріѳ

 

и

 

упадокъ

 

нрав-

ственности

 

въ

 

народѣ...

 

Дай,

 

Боже,

 

чтобы

 

въ

 

юныхъ

 

проповѣд-

никахъ

 

не

 

угасалъ

 

ясный

 

свѣточъ

 

ихъ

 

благихъ

 

порывовъ.

 

Пусть

не

 

забываютъ

 

они,

 

къ

 

чему

 

готовятся,

 

насколько

 

велика

 

ихъ

будущая

 

отвѣтственность

 

предъ

 

Богомъ,

 

людьми

 

и

 

прѳдъ

 

соб-

ственною

 

совѣстію".

 

Но

 

лучше

 

всѣхъ

 

дѣло

 

проповѣдничества

поставлено

 

въ

 

Пермской

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

организованы

 

даже

проповѣдническія

 

поѣздки

 

семинаристовъ,

 

гдѣ

 

успѣхъ

 

въ

 

про-

повѣдничествѣ

 

всецѣло

 

обязанъ

 

г.

 

инспектору

 

семинаріи

 

Николаю

Ивановичу

 

Знамировскому.

 

Будучи

 

самъ

 

прекраснымъ

 

проповѣд-

никомъ,

 

живымъ,

 

горячимъ

 

и

 

обладая

 

крупнымъ

 

ораторскимъ

талантомъ,

 

онъ

 

умѣетъ

 

возжечь

 

искру

 

проповѣдничества

 

и

 

въ

сердцахъ

 

своихъ

 

воспитанникомъ.

 

Какъ

 

опытный

 

умѣлый

 

вождь,

онъ

 

ведете

 

семинаристовъ

 

по

 

той

 

проповѣдничѳской

 

доро-

ги,

 

по

 

которой

 

побѣдоносно

 

шествуете

 

и

 

самъ.

 

Съ

 

младшихъ

классовъ

 

Н.

 

И.

 

начинаетъ

 

учить

 

воспитанниковъ

 

великой

 

обя-

занности

 

пастырства,

 

проповѣдничеству,

 

пріучая

 

ихъ

 

говорить

сначала

 

печатный

 

поученія

 

въ

 

залѣ

 

Братства

 

Св.

 

Стефана

 

предъ

публикой

 

невзыскательной

 

и

 

при

 

своемъ

 

личномъ

 

наблюдѳніи

 

и

руководствѣ.

 

Оъ

 

младшихъ

 

классовъ

 

пріучившись

 

говорить

 

предъ

аудиторіей,

 

воспитанникъ,

 

дойдя

 

до

 

старшихъ

 

классовъ,

 

уже

 

не

страшится

 

говорить

 

и

 

экспромпты.

 

Когда

 

же

 

надѣнетъ

 

рясу,

 

онъ

же

 

берется

 

за

 

проповѣдничѳство,

 

какъ

 

за

 

свое

 

обычное

 

и

 

при

этомъ

 

любимое

 

дѣло

 

и

 

становится

 

хорошимъ

 

проповѣдникомъ.

За

 

послѣднѳе

 

время

 

Н.

 

Ив.

 

предпринялъ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

семина-

ристами

 

проповѣдническія

 

поѣздки

 

и

 

за

 

предѣлы

 

города.

Лѣсколько

 

словъ

 

къ

 

духовному

 

юношеству.

 

Прибли-

жается

 

конецъ

 

учебнаго

 

года.

 

Еще

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ,

 

и

 

изъ

стѣнъ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

выйдутъ

 

сотни

 

молодыхъ

людей,
 

полныхъ
 

силъ
 

и
 

искренняго
 

желанія
 

послужить
 

обществу.
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„Куда

 

опредѣлить

 

себя

 

по

 

окончаніи

 

курса?

 

Какую

 

избрать

профессію

 

и

 

родъ

 

службы?"

Вотъ

 

вопросъ,

 

который

 

задаютъ

 

несомнѣнно

 

въ

 

настоящее

время

 

многія

 

молодыя

 

сердца. —Казалось

 

бы

 

по

 

данному

 

вопросу

не

 

должно

 

быть

 

двухъ

 

отвѣтовъ.

 

Духовная

 

сѳминарія —учебное

заведѳніѳ

 

спеціальное.

 

Назначеніе

 

его

 

воспитывать

 

людей

 

для

служѳнія

 

Церкви.

 

Значить,

 

лица,

 

учащіяся

 

въ

 

семанаріи,

 

должны

по

 

окончаніи

 

ея

 

поступать

 

на

 

служѳніе

 

Церкви.

Такъ

 

говорить

 

логика,;

 

а

 

жвзнь

 

представляете

 

намъ

 

совсѣмъ

иное.

Ежегодно

 

по

 

окончаніи

 

учебныхъ

 

занятій

 

мы

 

наблюдаемъ

чуть-ли

 

не

 

массовое

 

бѣгство

 

воспитанниковъ

 

сѳминаріа

 

во

 

страну

далече,

 

руководимыхъ

 

одною

 

мыслію

 

поступить

 

куда

 

угодно

 

и

 

во

что

 

угодно,

 

только

 

бы

 

не

 

оставаться

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ.

И

 

пусть

 

бы

 

это

 

только

 

были

 

люди,

 

вошедшіе

 

къ

 

намъ

 

со

стороны

 

и

 

при

 

томъ

 

иногда

 

не

 

вратами

 

попавшіе

 

во

 

дворъ

 

овчій,

но

 

перелѣзшіе

 

сюда

 

„индѣ".

 

О

 

таковыхъ

 

бы

 

и

 

плакать

 

нечего,

ибо

 

они,

 

скажемъ

 

словами

 

апостола

 

Іоанна,

 

хотя

 

и

 

„вышли

 

отъ

насъ,

 

но

 

не

 

были

 

наши;

 

ибо

 

если

 

бы

 

они

 

были

 

наши,

 

то

 

оста-

лись

 

бы

 

съ

 

нами;

 

но

 

они

 

вышли

 

и

 

чрѳзъ

 

то

 

открылось,

 

что

 

не

всѣ

 

наши"

 

(1

 

Іоан.

 

2,

  

19).

Къ

 

глубокому

 

сожалѣнію

 

и

 

печали

 

среди

 

этихъ

 

многочис-

ленныхъ

 

бѣглецовъ

 

встрѣчается

 

не

 

мало

 

юношей,

 

о

 

которыхъ

 

мы,

духовные,

 

должны

 

сказать,

 

что

 

они

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

нашей

 

й

кость

 

отъ

 

костей

 

нашихъ.

И

 

вотъ

 

этимъ

 

то

 

нашимъ

 

„роднымъ

 

и

 

близкимъ",

 

но

 

соби-

рающимся

 

покинуть

 

насъ

 

юношамъ

 

хочется

 

намъ

 

отъ

 

души

 

ска-

зать

 

нѣсколько

 

словъ.

 

Конечно,

 

дай

 

вамъ,

 

Господа,

 

найти

 

въ

жизни

 

счастье

 

и

 

благополучіѳ!

 

Пошли

 

вамъ,

 

Господи,

 

успѣха

и

 

радости

 

на

 

томъ

 

поприщѣ,

 

которое

 

.

 

вы

 

изберете.

 

Но

 

увѣрены

ли

 

вы,

 

что

 

ваше

 

назначѳніѳ

 

„тамъ",

 

куда

 

вы

 

собираетесь

 

бѣжать,

а

 

не

 

„здѣсь"—въ

 

Церкви

 

и

 

около

 

Церкви?

Приведемъ
 

слова
 

покойнаго
 

архіѳпископа
 

Херсонскаго
 

Ника-
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нора,

 

сказанный

 

нѣкогда

 

духовнымъ

 

юношамъ:

 

„ни

 

одного

 

атома

пѣтъ

 

въ

 

нашѳмъ

 

организмѣ,

 

который

 

не

 

былъ

 

бы

 

принадлежность»

Церкви,

 

какъ

 

собственность,

 

купленная

 

цѣною.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

цѣлыя

 

поколѣнія

 

вашихъ

 

отцовъ

 

ѣли

 

хлѣбъ

 

церковный,

 

въ

 

домѣ

родителей

 

вы

 

выросли

 

на

 

хлѣбѣ

 

дерковномъ.

 

Затѣмъ

 

воспитаніе-

въ

 

учебномъ

 

заведѳніи.

 

Вѣдь

 

на

 

чей

 

счѳтъ

 

въ

 

продолжевіѳ

 

цѣлой

четверти

 

вѣка

 

вы

 

живете

 

и

 

получаете

 

свое

 

образованіе?

 

На

 

счетъ

пота

 

и

 

крови,

 

черноты

 

и

 

бѣцности,

 

нравственной

 

скудости

 

и

 

нѳвѣ-

жѳства

 

чернаго

 

русскаго

 

человѣка,

 

стародавняго

 

крестьянина,

 

всегдаш-

няго

 

неизмѣннаго

 

христіанина.

 

Отъ

 

скуднаго

 

прибытка

 

своего

 

чер-

наго

 

труда

 

онъ

 

сегодня,

 

завтра

 

и

 

послѣ-завтра

 

несетъ

 

на

 

свѣчку

въ

 

жертву

 

Богу

 

свой

 

грошь.

 

Изъ

 

этихъ

 

жѳртвенныхъ

 

грошей

ежегодно

 

составляются

 

сотни

 

тысячъ

 

жертвъ,

 

посвящѳнныхъ

 

Богу

и

 

приеадлѳжащихъ

 

Церкви.

 

И

 

вотъ

 

на

 

счетъ

 

этихъ

 

жертвъ

 

вы

съ

 

минуты

 

зарождѳнія

 

своего

 

росли

 

и

 

выросли,

 

стали

 

носителями

умственнаго

 

свѣта,

 

маяками,

 

зажженными

 

во

 

мракѣ

 

ночи.

 

Можете-

ли

 

вы

 

отрицать,

 

что

 

являетесь

 

народной

 

жертвой

 

Богу,

 

что

 

вьі

собственность

 

Церкви

 

до

 

мозга

 

костей

 

своихъ,

 

что

 

вы

 

куплены

потомъ

 

и

 

кровью

 

темнаго

 

русскаго

 

православнаго

 

люда

 

для

 

извѣст-

ной

 

церковной

 

жертвенной

 

цѣли,

 

что

 

вы

 

свѣчка,

 

которую

 

русскій

человѣкъ

 

зажегъ

 

святымъ

 

свѣтомъ,

 

и

 

молится

 

на

 

нее

 

и

 

кланяет-

ся,

 

и

 

во

 

время

 

священнослуженія

 

глядитъ

 

на

 

нее

 

и,

 

глядя,

 

ра-

дуется

 

или

 

плачетъ

    

и

   

умиляется".

Но

 

кто

 

либо

 

изъ

 

духовныхъ

 

юношей

 

возразитъ:

 

все

 

это

справедливо,

 

но

 

что

 

же

 

мнѣ

 

дѣлать,

 

если

 

я

 

не

 

имѣю

 

призванія,

 

т.

 

ѳ.

не

 

чувствую

 

склонности

 

и

 

влеченія

 

къ

     

пастырскому

    

служенію?

Отвѣтимъ

 

также

 

словами

 

архіѳпископа

 

Никанора:

 

„Никта

н.ѳ

 

мѣшаѳтъ

 

тѳбѣ

 

устроять

 

свою

 

судьбу

 

по

 

собственному

 

желанію,

такъ

 

или

 

иначе,

 

право

 

выхода

 

изъ

 

духовнаго

 

зданія

 

предоставлено.

Но

 

разсуди

 

по

 

общенародной

 

логикѣ,.

 

не

 

поздно

 

ли

 

теперь

 

почув-

ствовать

 

отсутствіѳ

 

призванія?

 

Ты

 

думаешь — больше

 

пользы

 

при-

несешь

 

на

 

иномъ

 

поприщѣ,

 

а

 

почему

 

знать?

 

Ясно

 

только

 

то,

 

что

измѣнять

 
своему

 
призванію— значить

 
вступать

 
на

 
путь,

 
избирае-



—
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—

мый

 

самодумно,

 

а

 

не

 

Промысломъ,

 

не

 

прошлого

 

логикой

 

всей

своей

 

жизни

 

указываемый".

 

Подумайте- ка

 

объ

 

этомъ,

 

духовные-

юноши!

 

(Вол.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

JX

 

JP

 

О

 

Ш

 

И

 

Ш

 

А..

Лрхіерейскія

 

ауженгя.

 

2

 

мая,

 

воскресеніе,

 

Божественную
литургію

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

соверглалъ

 

въ

 

Кресто-
вой

 

церкви

 

архіерейскаго

 

дома.

Молебствгя

 

о

 

прекращены

 

засухи.—2

 

мая,

 

въ

 

воскресеніе,

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

г.

 

Вятки

 

послѣ

 

литургіи

 

были

 

совершены

молебствія

 

о

 

прекращены

 

засухи,

 

могущей

 

весьма

 

вредно

 

ото-

зваться

 

на

 

произрастаніи

 

хлѣбовъ.

Архипастырскія

 

посѣщенія

 

экзаменовъ. —4

 

мая,

 

понедѣль-

никъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

присутствовалъ

 

въ

 

Епархі-

альномъ

 

училищѣ

 

на

 

экзаменахъ

 

психологіи

 

въ

 

VII

 

классѣ,

гражданской

 

исторіи

 

и

 

катихизиса

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣлееіяхъ

 

У

 

классаг

5

 

мая,

 

вторникъ,

 

Владыка

 

присутствовалъ

 

на

 

экзаменѣ

 

педаго-

гики

 

въ

 

VIII

 

классѣ

 

и

 

катихизиса

 

въ

 

IV

 

классв.

 

Преосвящен-
нѣйшій

 

Павелъ

 

1

 

мая

 

присутствовалъ

 

въ

 

VIII

 

классѣ

 

на

 

экза-

менѣ

 

русской

 

литературы

 

и

 

въ

 

VII

 

классѣ

 

на

 

экзаменѣ

 

граж-

данской

 

исторіи.

                 

_________

Изъ

 

г.

 

Слободского.

 

Нашъ

 

городъ

 

пользуется

 

особеннымъ

вниманіемъ

 

преосвященныхъ

 

Владыкъ.

 

И

 

это

 

естественно:

 

бли-

зость

 

его

 

отъ

 

епископской

 

каѳедры,

 

связанной

 

съ

 

нимъ

 

общимъ

еазваніемъ,

 

и

 

хорошіе

 

во

 

всякое

 

время

 

пути

 

сообщенія

 

даютъ

полную

 

возможность

 

проживающимъ

 

въ

 

г.

 

Внткѣ

 

Архипасты-

рями

 

чаще,

 

чѣмъ

 

въ

 

другія

 

какія-либо

 

мѣста

 

епархіи,

 

напра-

влять

 

сюда

 

свои

 

стопы,

 

чтобы

 

торжественными

 

архіерейскими
служеніями

 

показать

 

вѣрующему

 

населенію

 

города

 

все

 

величіе

христіанскаго

 

Богослуженія

 

или

 

же

 

придать

 

сугубость

 

совершаю-

щемуся

 

по

 

тому

 

или

 

другому

 

случаю

 

празднеству.

Трогаетъ,

 

безг

 

сомнѣнія,

 

душу

 

вѣрующаго

 

всякое

 

цер-

ковное

 

торжество,

 

но

 

оно

 

несравненно

 

дѣйствуетъ

 

сильнѣе,

когда

 

возглавляется

 

Архипастыремъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

1909

 

году

сестры

 
нашего

   
Христорождественскаго

 
монастыря,

   
благодаря



-538

 

—

особенной

 

заботливости

 

и

 

старанію

 

выдающейся

 

по

 

своимъ

 

да-

рованіямъ

 

настоятельницы

 

ея,

 

игуменіи

 

Олимпіады,

 

пріобрѣли

колоколъ

 

вѣсомъ

 

болѣе

 

трехсотъ

 

пудовъ.

 

Велика

 

была

 

радость

матушки

 

и

 

сестеръ.

 

По

 

случаю

 

такого

 

цѣннаго

 

пріобрѣтенія

 

бы-
ло

 

назначено

 

23

 

ноября

 

торжество,

 

во

 

время

 

котораго

 

и

 

рѣше-

но

 

поднять

 

колоколъ

 

на

 

колокольницу.

 

Преосвященный

 

Влады-
ка

 

Филаретъ,

 

увѣдомленный

 

о

 

семъ,

 

пожелалъ

 

принять

 

участіе
въ

 

торжествѣ.

 

Онъ

 

нарочно

 

для

 

этого

 

ѣдетъ

 

въ

 

Слободской,

 

на-

канунѣ

 

служить

 

здѣсь

 

въ

 

обители

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

на

 

дру-

гой

 

день

 

литургію,

 

послѣ

 

которой

 

при

 

многочисленномъ

 

сонмѣ

молящихся

 

и

 

при

 

участіи

 

почти

 

всего

 

городского

 

духовенства

самъ

 

святитъ

 

„кампанъ"

 

молитвами,

 

кажденіемъ

 

и

 

кропленіемъ
св.

 

водой.

 

Чинопослѣдованіе

 

словно

 

принимаетъ

 

совсѣмъ

иной

 

видъ

 

и

 

торжество

 

значительно

 

увеличивается.

 

А

 

какая

рѣдкость—колоколъ

 

освященъ

 

самимъ

 

архіереемъ!

 

Часто

 

ли

 

это

бываегъ?

 

Много

 

ли

 

на

 

св.

 

Руси

 

найдешь

 

такихъ

 

колоколовъ?

 

Въ
Слободскомъ,

 

несмотря

 

на

 

частое

 

бытіе

 

въ

 

немъ

 

Преосвящен-

ныхъ,

 

это

 

чуть

 

ли

 

не

 

первый

 

случай.

 

А

 

потому

 

было

 

бы

 

не

лишнимъ,

 

если

 

бы

 

этотъ

 

колоколъ

 

имѣлъ

 

на

 

себѣ

 

выгравиро-

ванную

 

дату,

 

которая

 

вѣщала

 

бы

 

грядущимъ

 

поколѣніямъ

 

объ
ого

 

особенности.

Послѣдніе

 

дни

 

свѣтлой

 

седмицы

 

въ

 

г.

 

Слободскомъ

 

нынѣ

ознаменованы

 

пребываніемъ

 

въ

 

немъ

 

того

 

же

 

преосвященваго

Владыки

 

Филарета,

 

который

 

прибыль

 

сюда

 

на

 

пароходѣ

 

въ

четвергъ,

 

22

 

апрѣля,

 

въ

 

ЗѴа

 

часа

 

утра,

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

совершилъ

 

Литургію

 

и

 

Всенощную

 

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

а

въ

 

пятницу,

 

по

 

случаю

 

тезоименитства

 

Государыни

 

Императри-
цы

 

Александры

 

Ѳеодоровны,

 

служилъ

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

въ

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

 

Какь

 

монастырскій

 

храмъ,

 

такъ

 

и

 

со-

боръ

 

за

 

архіерейскими

 

служеніями

 

были

 

переполнены

 

молящи-

мися.

 

Въ

 

субботу

 

Владыка

 

служилъ

 

раннюю

 

Литургію

 

въ

 

муж-

скомъ

 

монастырь

 

и

 

затѣмъ,

 

выждавъ

 

изъ

 

города

 

Вятки

 

прихо-

да

 

парохода,

 

въ

 

первомъ

 

часу

 

дня

 

отбылъ

 

на

 

немъ

 

обратно.

 

Уже,
кажется,

 

всѣ

 

храмы

 

въ

 

свѣтлые

 

дни

 

бываютъ

 

богато

 

убраны

 

к

освѣщены

 

и

 

пасхальное

 

Богослуженіе

 

въ

 

нихъ

 

совершается

 

съ

особеннымъ

 

торжествомъ,

 

однако

 

участіе

 

въ

 

немъ

 

епископа

 

ска-

зывается

 

рѣзко.

 

Особенно

 

много

 

придаетъ

 

величія

 

малый

 

входъ,

когда
 

Святитель
 

съ

 
дикиріемъ

 
и

   
трикиріемъ

  
въ

  
рукахъ

   
при



—

 

539

 

—

грамогласномъ

 

пѣніи

 

сослужащаго

 

духовенства

 

идетъ

 

съ

 

ка-

ѳедры

 

въ

 

алтарь.

 

„Пріидите

 

поклонимся

 

и

 

припадемъ

 

ко

 

Хри-

сту"...

 

звучно

 

раздается

 

тогда

 

призывъ

 

въ

 

каждомъ

 

углу

 

храма

и

 

тотчасъ

 

же

 

возносится

 

горячая

 

мольба:

 

„Спаси

 

ны,

 

Сыне

 

Бо-
жій...

 

ноющія

 

Ти

 

„Аллилуйя"

 

и

 

всему

 

этому

 

вторить

 

хорь.

 

Ка-
кая

 

за

 

душу

 

хватающая

 

минута?

 

Совершенно

 

въ

 

то

 

время

 

пе-

реносишься

 

въ

 

какой-то

 

другой

 

міръ,

 

отрѣшаешься

 

отъ

 

всего

земного!

 

А

 

сколько

 

еще

 

другихъ

 

подобныхъ

 

моментовъ

 

прихо-

дится

 

переживать

 

за

 

архіерейскимъ

 

служеніемъ

 

Божественной
литургіи?

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

Архипастырь

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

прини-

малъ

 

участіе

 

въ

 

Богослужепіи

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

торже-

ствахъ!

 

Этого

 

всегда

 

нужно

 

желать

 

христіанину

 

и

 

ничего

 

не

не

 

слѣдуетъ

 

жалѣть,

 

чтобы

 

придать

 

больше

 

красоты,

 

благолѣпія

и

 

величія

 

христіанскому

 

Богослуженію.

 

Напрасно

 

шумятъ

 

мни-

мые

 

блюстители

 

интересовъ

 

церковной

 

казны,

 

указывая

 

на

 

боль-
ные

 

расходы,

 

сопряженные

 

съ

 

пріемомъ

 

Архіерея:

 

онимѣняютъ

душевныя

 

наслажденія

 

на

 

презрѣнный,

 

нерѣдко

 

губящій

 

чело-

вѣка,

 

металлъ!

Изъ

 

Государственной

 

Думы.

 

Комиссія

 

по

 

дѣламъ

 

Пра-
вославной

 

Церкви

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

3

 

и

 

6

 

апрѣля

 

закончила

 

свои

работы,

 

установивъ

 

большинствомъ

 

12

 

противъ

 

8

 

свое

 

отрица-

тельное

 

отношен

 

іе

 

къ

 

законодательному

 

предложенію

 

объ

 

объеди-

нены

 

въ

 

Министерствѣ

 

Нар.

 

Просвѣщенія

 

церковно-приходскихъ

школь,

 

входящихъ

 

въ

 

сѣть

 

всеобщаго

 

обученія.

 

Противники

 

та-

кого

 

объединенія

 

при

 

этомъ

 

высказались,

 

что

 

Церкви

 

принад-

лежите

 

не

 

только

 

право

 

обученія

 

дѣтей,

 

но

 

на

 

нее

 

возложена

 

и

такая

 

обязанность

 

силою

 

заповѣди

 

Г.

 

I.

 

Христа;

 

„шедше,

 

на-

учите

 

вся

 

языки",— что

 

эту

 

обязанность

 

Церковь

 

можетъ

 

вы-

полнить

 

только

 

посредствомъ

 

церковной

 

школы,

 

при

 

строго-

церковномъ

 

управленіи,

 

т.

 

'

 

к.

 

при

 

послѣднемъ

 

только

 

условіи
возможна

 

соотвѣтствующая

 

этой

 

цѣли

 

постановка

 

всего

 

школь-

наго

 

дѣла;—что

 

такой

 

взглядъ

 

на

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія
слѣдуетъ

 

считать

 

исторически

 

сложившимся

 

и

 

твердо

 

устано-

вившимся

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ:

 

сыздревле

 

принятое

 

на

 

себя

духовенствомъ
 

начальное
 

обученіе
 

вмѣнено

 
ему

 
въ

 
обязанность



—
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—

Дух.

 

Регламентомъ,

 

неоднократно

 

подтверждаемую

 

съ

 

высоты

Престола,

 

а

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

вылившуюся

 

въ

 

опредѣленное

положеніе

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ;—что

 

передача

церковной

 

школы

 

въ

 

вѣдѣніе

 

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

поведетъ

къ

 

ея

 

обезличенію,

 

къ

 

подчиненію

 

ея

 

непреодолимому

 

вліянію
со

 

стороны

 

организацій

 

современнаго

 

общества,

 

нерѣдко

 

на-

строеннаго

 

враждебно

 

къ

 

самой

 

религіи

 

или

 

церковности;—

что,

 

наконецъ,

 

такая

 

передача

 

была-бы

 

несправедливостью

 

по

отношееію

 

къ

 

Церкви

 

и

 

духовенству,

 

приложившему

 

огромный

трудъ

 

къ

 

возсозданію

 

и

 

благоустройству

 

церковной

 

школы.

Эти

 

мотивы

 

большинства

 

комиссіи

 

вызвали

 

возраженія

 

ея

меньшинства.

 

Послѣднее

 

находило,

 

что

 

заповѣдь

 

Г.

 

I.

 

Христа
въ

 

приведенныхъ

 

выше

 

Его

 

словахъ

 

ограничивается

 

сферою

 

ре-

лигіозно-церковнаго

 

наученія

 

и

 

не

 

можетъ

 

распространяться

 

на

преподаваніе

 

свѣтскихъ

 

предметовъ;— что

 

мысль

 

объ

 

устано-

вившемся

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

взглядѣ

 

на

 

народное

 

образова-
ніе,

 

какъ

 

на

 

прерогативу

 

Церкви,

 

сомнительна,

 

ибо

 

до

 

Петра
никакой

 

организаціи

 

народи,

 

образованія

 

у

 

насъ

 

не

 

существо-

вало,

 

a

 

послѣ

 

Петра

 

эта

 

мысль

 

не

 

проникала

 

ни

 

наше

 

обще-
ство

 

ни

 

законодательство;

 

что

 

церковная

 

школа

 

не

 

конфессио-
нальная,

 

и

 

объединеніе

 

ея

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Министерства

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

ни

 

нарупгеніемъ

 

прерогативъ

 

Церкви,

 

ни

 

выраже-

ніемъ

 

недовѣрія

 

къ

 

духовенству;—что

 

при

 

томъ

 

предполагаемою

передачею

 

церковная

 

школа

 

не

 

уничтожается,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

са-

мая

 

реформа

 

касается

 

не

 

существа

 

церковно-школьнаго

 

дѣла,

 

а

лишь

 

высшаю

 

управленія

 

имъ,

 

которое

 

изъ

 

бюрократическихъ
рукъ

 

Вѣдомства

 

Прав.

 

Испов.

 

переходитъ

 

въ

 

живыя

 

руки

 

обще-
ства,

 

въ

 

лицѣ

 

прихода

 

(если

 

послѣдній

 

будетъ

 

преобразованъ)
при

 

ближайшемъ

 

руководствѣ

 

священника

 

и

 

епископа,

 

и

 

въ

 

ли-

цѣ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ,

 

составленныхъ

 

изъ

 

членовъ

 

мѣстна-

го

 

общества,

 

какъ

 

показываетъ

 

жизнь,

 

отнюдь

 

не

 

носящаго

 

въ

себѣ

 

настроенія,

 

враждебнаго

 

по

 

отношенію

 

къ

 

религіозному
воздѣйствію

 

на

 

школу

 

со

 

стороны

 

Церкви;—что

 

въ

 

предпола-

гаемомъ

 

объединены

 

школъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

средства

 

къ

 

уни-

чтожение-

 

вреднаго

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ

 

антагонизма;—что,

 

на-

конецъ,

 

отклонение

 

объединенія

 

школъ,

 

если

 

оно

 

будетъ

 

при-

нято,

 

прежде

 

всего

 

вызоветъ

 

недоброжелательное

 

отношеніе

 

въ

самымъ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

и

 

можетъ

 

повлечь

 

невключеніе
ихъ

 
мѣстными

 
организаціями

 
въ

 
школьныя

 
сѣти.



—

 

541

 

—

Эти

 

мысли

 

меньшинства

 

нашли

 

свое

 

выраженіе

 

въ

 

рѣ-

чахъ

 

при

 

засѣданіи

 

комиссіи

 

или

 

въ

 

особомъ

 

мнѣніи,

 

прило-

женномъ

 

къ

 

журналу.

Разсмотрѣніе

 

вопроса

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

комиссія

 

закончила

 

единогласнымъ

 

принятіемъ

 

слѣдующей

 

фор-
мулы:

 

„Церковно-приходская

 

школа

 

можетъ

 

соотвѣтствовать

своему

 

назначенію

 

и

 

наименованію

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

будетъ

 

поставлена

 

въ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

преобразованнымъ

 

при-

ходомъ".
Законопроекта

 

о

 

всеобщемъ

 

начальномъ

 

обученіи

 

совѣща-

віемъ

 

Госуд.

 

Думы

 

пока

 

не

 

поставленъ

 

на

 

ближайшую

 

очередь

къ

 

разсмотрѣнію

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

Думы.

 

Вѣрнѣе,

 

что

 

онъ

пойдетъ

 

съ

 

начала

 

осенней

 

сессіи.
Священникъ

 

Александръ

 

Поповъ.

Рѳдакторъ

 

Е.

 

Гусевъ.

Печатать

   

дозволяется.

   

Гор.

 

Вятка.

 

6

 

мая

    

1910

   

года.

Цѳнзоръ

 

протоіѳрѳй

 

В.

 

Раевскій.

Вятка.
   

Типо-лит.
   

Шкляевой.


