
ТСКІЯ
ЕНАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ

Дѣйствія

 

Правительства*

 

,?*/.д' -Л

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

награда.

Священникъ

 

села

 

Юрьева,

 

Котельвпческаго

 

уѣзда,

 

Алев-

сій

 

Ерминъ,

 

по

 

случаю

 

исполнившагося

 

50-ти

 

лѣтія

 

служе-

нія

 

его

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

Всемилостивѣйшѳ

 

награжденъ

въ

 

20

 

день

 

іюня

   

1903

 

года

 

орденомъ

   

Св.

 

Владиміра

 

4

 

ст.

Раепоряжѳнія

 

Правительства.

Назначеніе

 

пенсіи.

а)

 

Указомъ

 

Сиатѣйшаго

 

Правительствующего

 

Синода

отъ

 

7

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

JV»

 

7188

 

дано

 

знать

 

Его

 

Прео-
священству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Никону,

 

Епископу

 

Вят-

скому

 

и

 

Слободскому

 

о

 

вазначеніи

 

вдовт»

 

священвика

 

церкви

села

 

Усть-Чепцы,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Матѳія

 

Васнецова—Маріи



-

 

416

 

—

съ

 

неизлечимо

 

больною

 

дочерью

 

Павлою

 

ненсіи:

 

65

 

рублей

матери

 

и

 

25

 

руб.

 

больной

 

ея

 

дочери;

 

первой

 

съ

 

5-го

 

іюня

І902

 

г.,

 

времени

 

смерти

 

мужа,

 

на

 

основ.

 

29

 

ст.

 

вр.

 

пр.,

и

 

послѣдпей

 

съ

 

10

 

августа

 

тогожеІ902

 

г.,

 

времени

 

подачи

прошенія

 

о

 

пенсіи,

 

на

 

основ.

 

200

 

ст.

 

общ.

 

уст.

 

о

 

пенс,

изд.

 

1896

 

г.,

 

съ

 

производи

 

вомъ

 

оной

 

пзь

 

Вятскаго

 

гу-

бернскаго

 

казначейства.

б)

 

Указомъ

    

Святѣйшаго

    

Правительствующего

   

Синода

отъ

 

22

 

августа

   

сего

 

года

 

за

 

JN:

 

7713

 

дано

 

знать

 

Его

 

Прео-

священству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Никону,

 

Епископу

   

Вятско-

му

 

и

 

Слободскому

 

о

 

назначеніи

   

пенсіи

 

заштатнымъ

 

свящѳн-

никамъ

    

Троицкой

 

церкви,

    

села

 

Мѣдяны,

    

Вятскаго

 

уѣзда ?

Евфимію

 

Медвѣдицыну

    

и

 

церкви

 

села

  

Красваго

 

Яра,

 

Мал-

мыжскаго

 

у.,

 

Платову

    

Черѳзову

   

по

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

производствомъ

   

оной

 

1-му

 

съ

 

4

 

марта

    

1903

 

года,

 

врамеви

объявлевія

 

указа

 

объ

 

увольневіи

 

за

 

штатъ,

 

изъ

 

Вятскаго

 

гу-

бернскаго

 

казначейства,

 

а

  

2-му

 

съ

 

26

 

января

  

1903

 

г.

 

— вре-

мени

 

прекращенія

 

содержания

    

отъ

 

казны,

 

изъ

 

Малмыжскаго

уѣзднаго.

 

Заштатнымъ

 

діаконамъ

 

церквей:

 

села

 

Елгани,

 

Гла-

зовскаго

 

уѣзда,

   

Гавріилу

   

Утробину

    

200

 

руб.

    

въ

 

годъ

 

и

Кинчина,

 

Слободскаго

   

уѣзда,

 

Ѳеодору

  

Нежѳревву

 

100

 

руб.,

съ

 

производствомъ

 

оной

  

1-му

 

съ

 

25

 

іюля

 

1902

  

г.,

 

времеви

объявленія

 

указа

    

объ

   

увольвевіи

 

за

 

штатъ,

    

изъ

 

Вятскаго

губернскаго

 

казначейства

 

и

 

2-му

 

съ

 

27

 

января

 

1903

 

г.,

 

тоже

времеви

   

объявленія

   

указа

    

объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ,

    

изъ

Слободскаго;

 

заштатнымъ

 

псаломшикамъ:

 

церкви

 

села

 

Укана,

Глазов,

 

у-,

 

Ковстантану

 

Головину

 

и

 

церкви

 

села

 

Верхлыпа,

того

 

же

 

уѣзда,

 

Платону

 

Маракулину

   

по

 

100

 

руб.

    

въ

 

годъ

каждому,

 

съ

 

производствомъ

 

1-му

 

съ

 

29

 

августа

 

1902

 

г.,

 

вре-

мени

 

объявлевія

 

указа

 

объ

 

увольвевіи

 

за

  

штатъ

 

и

 

2-му

   

съ

23

 

января

 

1903

 

г.,

    

времени

 

прекращенія

 

казеннаго

   

содер-

жаніа,

 

изъ

 

Глазовскаго

 

Казначейства,

 

и

 

вдовамъ

 

священников ь:

церкви

 

села

 

Селезенева,

   

Вятск.

 

у.,

   

Павла

 

Трапицына —На-



-

 

417

 

—

таліи

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

церкви

 

села

 

Иванцовскаго,

 

Слоб.

уѣзда,

 

Михаила

 

Курбановскаго— Елизаветѣ

 

съ

 

несовершен-

нолѣтвей

 

дочерью

 

Наталіей,

 

всего

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

ироиз-

водствомъ

 

1-й

 

съ

 

25

 

севтября

 

1902

 

г.

 

дня

 

смерти

 

ея

 

мужа

изъ

 

Вятск.

 

губерн.

 

казначейства

 

и

 

2-й

 

съ

 

10

 

февраля

 

1903

года,

 

также

 

дня

 

смерти

 

мужа,

 

изъ

 

Слободскаго

 

уѣзднаго.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословѳнія.

а)

  

Церковному

 

старость

 

села

 

Большеустинскаго,

 

Яран-

сваго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

того

 

же

 

села

 

Константину

 

Ворош-

иову,

 

за

 

его

 

четырехлетнюю

 

примѣрно

 

усердную

 

и

 

плодо-

творную

 

службу

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты,

соединенную

 

съ

 

значительными

 

пожертвованіями

 

на

 

благо-

украшеніе

 

храма,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Нивовомъ,

 

Еписко-

пом

 

ъ

 

Вятсвимъ

 

и

 

Слободскимъ,

 

28

 

минувшаго

 

августа

 

пре-

подано

 

Божіе

 

благословеніе,

 

съ

 

выраженіемъ

 

благодарности

а

 

съ

 

выдачею

 

о

 

семь

 

свидетельства.

б)

  

Старостѣ

 

Свято-Троицкой

 

церкви

 

села

 

Макарьа

Вятскаго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

Ильѣ

 

Миронову,

 

за

 

его

 

усерд-

ную

 

и

 

благоплодную

 

службу

 

съ

 

сей

 

должности,

 

соединенную

съ

 

значительными

 

пожертвованіями

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

изъ

собственныхъ

 

средствъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,

 

Епи-

скопомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,

 

6

 

сентября

 

сего

 

1903

 

г.

преподано

 

Божіе

 

благословевіе,

 

съ

 

выраженіемъ

 

благодар-

ности

 

и

 

съ

 

выдачею

 

о

 

семь

 

свидетельства.



—

 

418

 

—

Казначѳніе

 

редактора.

Исправляющимъ

 

должность

 

втораго

 

редактора

 

неоффи-

ціальваго

 

отдѣла

 

Вятскихъ

 

Епврхіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

Его

Преосвящевствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,

 

Еписко-

иомъ

 

Вятскимъ,

 

28

 

августа

 

сего

 

года

 

назначенъ

 

преподава-

тель

  

Вятской

 

духоввой

 

Семинаріи

 

Арсеній

 

Рукинъ.

Опредѣленіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

предложеніе

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвя

 

щеннѣйшаго

 

Никона,

 

Еиископа

 

Вят-

скаго

 

и

 

Слободскаго,

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

отъ

 

Юсен.

1903

 

г. за

 

№

 

7244,

 

слѣдующаго

 

содержавія:

 

„Озабочиваясь

 

ре-

лигіозвымъ

 

воспитавіемъ

 

и

 

обученіемъ

 

дѣтей

 

въ

 

начальныхъ,

министерсвихъ

 

и

 

земскихъ

 

школахъ,

 

на

 

основаніи

 

указа

Св.

 

Сивода

 

отъ

 

10— 22

 

мав

 

1885

 

г.

 

за

 

№

 

976

 

и

 

цирку-

лярная

 

предложевія

 

Министра

 

Народнаго

 

Нросвѣщенія

 

г.г^

Попечителяыъ

 

учебныхъ

 

округовъ

 

отъ

 

2

 

января

 

1886

 

г.

 

за

№17,

 

наблюденіе

 

за

 

преподаваніемъ

 

закона

 

Божія

 

и

 

рели-

гіозво-нравственнымъ

 

направлевіемъ

 

обученія

 

дѣтей

 

въ

 

наз-

ванныхъ

 

школахъ

 

поручаю

 

Еиархіальвому

 

Наблюдателю

цервовво-приходскихъ

 

школь,

 

статскому

 

совѣтнику

 

Платону

Воинову

 

и

 

уѣэднымъ

 

наблюдателями

 

Вятскому— священ-

нику

 

А.

 

Жилину,:

 

Г

 

лазовскому— священнику

 

А.

 

Чистякову,

Орловскому—священнику

 

Г.

 

Гусеву,

 

Слободскому—

 

свя-

щеннику

 

0-

 

Верещагину,

 

Котельническому— священвиву

I.

 

Вознесенскому,

 

Еолинскому—

 

священнику

 

А.

 

Серебрени-

кову,

 

иранскому >—

 

Священнику

 

Д.

 

Воскресенскому,

 

Уржум-
скому—

 

священнику

 

Стефану

 

Попову,

 

Сарапульскому — свя-

щеннику

 

В.

 

Ананьину,

 

Елабужскому— Священвиву

 

0.
Еланскому

 

и

 

Малмыжскому— священнику

 

А.

 

Овчинни-

кову,

  

и

 

сверхъ

 

того,

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

съ

 

инородческимъ

 

ва-



—

 

419

 

—

селевіемъ

 

— епархіальеому

 

инородческому

 

миссіоверу

 

Аркадію

Емельянову

 

и

 

уѣздвымъ

 

ивородческимъ

 

мпссіонерамъ

 

по

 

ва-

зовскому

 

у.:

 

протоіерею

 

села

 

Верхопорзей

 

Петру

 

Мышнину

и

 

священнику

 

села

 

Ионина

 

Ст.

 

Нрекнину;

 

но

 

Уржумско-

му

 

у-:

 

свящеввику

 

с.

 

Токтайбѣляка

 

С.

 

Громову

 

и

 

села

 

Ко-

солаповв

 

Н.

 

Тронину;

 

по

 

Яранскому

 

у.:

 

священнику

 

села

Великополья

 

Н.

 

Упшинскому,-

 

а

 

въ

 

мѣствостяхъ

 

съ

 

расколъ-

ническимъ

 

населеніемь

 

еиархіальвому

 

противораскольвиче-

окому

 

миссіонеру

 

Ивану

 

Голубовскому

 

и

 

уѣздвымъ

 

противо-

раскольническимъ

 

мпссіонерамъ

 

Глазовскаю

 

у.:

 

священни-

камъ

 

Алексавдру

 

Попову

 

и

 

Даніилу

 

Шѳрстенникову,

 

Орлов-

ского

 

у.:

 

свяшевникамъ

 

Павлу

 

Цвейтову

 

и

 

Васнлію

 

Юфе-

рвву,

 

Нолинскаю

 

у.-,

 

свящеввиву

 

Николаю

 

Ергину,

 

Ур-

жумскаго

 

у.:

 

священнику

 

Ѳеодору

 

Тихвинскому,

 

Лранска-

ю

 

у.\

 

священнику

 

А.

 

Лагунову,

 

Сарапулъскаго

 

у.:

 

сьящен-

впкамь

 

Михаилу

 

Рухлядеву,

 

Іоанну

 

Устюгову,

 

Николаю

Стефанову,

 

Георгію

 

Селивановсному,

 

Петру

 

Трапицыну,

 

Алек-

сѣю

 

Шишкину

 

и

 

Всеволоду

 

Зеленину,

 

Елабужскаю

 

у.:

священникамъ:

 

Аркадію

 

Насынкову,

 

Александру

 

Загуменову

и

 

Николаю

 

Загуляеву,

 

Малмыжскаго

 

ул

 

священникамь

Николаю

 

Будрину,

 

Владиміру

 

Катаеву

 

и

 

Василію

 

Головину.

Предлагаю

 

Консисторіи

 

увѣдомить

 

объ

 

этомъ

 

какъ

 

вазванвыхъ

лицъ,

 

такъ

 

и

 

г.

 

Директора

 

народныхъ

 

училищъ,

 

прося

 

ег<>

сдѣлать

 

зависящее

 

съ

 

его

 

оторовы

 

распоряженіе

 

подвѣдом-

ственаьшь

 

ему

 

лвцамъ

 

по

 

школьному

 

дѣлу".

Приказали:

 

О

 

содержавіи

 

вастоящаго

 

предложенія

 

Его

Преосвященства

 

дать

 

знать

 

поименованвымъ

 

въ

 

настоящемъ

предлошеніи

 

лицамъ,

 

для

 

должнаго,

 

въ

 

чемъ

 

ихъ

 

касаетса,

исиолненія,

 

a

 

о.ѳ.

 

законоучителямъ

 

земскихъ

 

школъ

 

для

свѣдѣнія,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

оффиціальномъ

 

отдѣлѣ

 

Вят-

скихъ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостей.



-

 

420

 

-

ПЕРЕМЪНЫ

   

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Благочинный

 

Сарапульсвихъ

 

градскихъ

 

церквей,

 

прото-

иерей

 

Алексѣй

 

Утробинъ,

 

согласно

 

прошеяію,

 

уволенъ

 

отъ

должности

 

благочаннаго

 

—

 

27

  

августа.

Исправляющій

 

должность

 

благочиннаго

 

6

 

округа

 

Гла

зовскаго

 

уѣзда,

 

свнщенникъ

 

Алексѣй

 

Ясницкій,

 

согласно

 

проше-

нію,

 

освобождрнъ

 

отъ

 

исправленія

 

должности

 

благочиннаго,

 

а

исправляющнмъ

 

должность

 

благочиннаго

 

6

 

округа

 

Глазов,

 

у.

вазваченъ

 

перемъщенный

 

въ

 

с.

 

Юкаменское,

 

Глазовск.

 

у.,

Іоаннъ

 

Домрачевъ —31

 

августа.

Священннкъ

 

села

 

Верхотулья,

 

Вотельническаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Ливановъ

   

назначеаъ

 

помощникомъ

 

благочиннаго

2

  

округа

 

Котельвическаго

 

уѣзда — 31

 

августа.

Определены:

 

на

 

свящепническія

 

міъст а— состоя щій

на

 

псаломщичесвой

 

вакансіи

 

при

 

Сарапульской

 

Николаевской

единовѣрческой

 

церкви

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Рябовъ

 

къ

 

Ижевской

единовѣрческой

 

церкви — 29

 

августа;

 

сосгоящій

 

на

 

діаконской

вавансіи

 

при

 

Сарапульской

 

Николаевской

 

единовѣрчесвой

церкви

 

свящевникъ

 

Василій

 

Рябовъ

 

въ

 

той

 

же

 

Сарапульсвой

Ниволаевсвой

 

единовѣрчесвой

 

церкви — 29

 

августа;

 

учитель

Лажсваго

 

двухкласснаго

 

Министерства

 

Народнаго

 

Нросвѣще-

нія

 

училища,

 

студенгъ

 

Вятской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Ниво-

лай

 

Овчинниковъ

 

въ

 

Предтеченской

 

церкви

 

г.

 

Котельнича

 

—

3

   

сентября;

 

учитель

 

одновлассной

 

цервовно-приходсвой

 

шко-

лы

 

села

 

Таловлючинсваго,

 

Нолин.

 

у.,

 

оковчившій

 

вурсъ

 

въ

Вятсвой

 

духовной

 

Семпнаріи

 

Василій

 

Сушковъ

 

въ

 

с.

 

Вер-

ховуриньѳ,

 

Котел,

 

у., — 2

 

сент.;

 

учитель

 

цервовно-приход-

свой

 

школы

 

при

 

Вятсвомъ

 

Успенсвомъ

 

монастырѣ,

 

овончпв-

шій

 

курсъ

 

въ

 

Вятсвой

 

духовной

 

Семинаріи

 

Лрвадій

 

Зоновъ

въ

 

с.

 

Тохтино,

 

Орлов,

 

у., —6

 

сентября;

 

овончившій

 

вурсъ

въ

 

Уфимской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Александръ

 

Визгаловъ

въ

 

с.

 

Троицкое,

 

Елаб.

 

уѣзда,— 6

 

сентября;

 

псадомщивъ

 

села



—

 

421

 

—

Фобловвцы,

 

Слоб.

  

у.,

 

Нпколпй

 

Медвѣдицынъ

 

въ

 

с.

 

Ацвежъ,

Котел,

 

у., — 11

  

сент.

На

 

діаконскія

 

мѣста— окончившій

 

курсъ

 

въ

 

V

 

клас-

сѣ

 

Вятской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Васплій

 

Костровъ

 

къ

 

Хри-

сторождественской

 

церкви

 

Шурминскаго

 

завода — іО

 

сев.

На

 

псаломщическія

 

мгьста— временно

 

исправляющій

обязанности

 

дѣлопроизводителя

 

Сарапульскаго

 

духовнаго

Правлевія

 

Іоиль

 

Шишокинъ

 

къ

 

Боткинской

 

едпновѣрческой

■церкви,

 

съ

 

оотавлевіемъ

 

его

 

и.

 

д.

 

делопроизводителя

 

Правле-

яія

 

— 4

 

августа;

 

уволенный

 

изъ

 

3

 

класса

 

Вятской

 

духовной

Омиваріп

 

Михаилъ

 

Филимоновъ

 

въ

 

с.

 

Нечкино,

 

Сарап.

 

у.,—

23

 

августа;

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

Семи-

нара

 

Владиміръ

 

Свѣчниковъ

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

Холу-

яицкаго

 

завода,

 

Слоб.

 

у., — 28

 

августа;

 

учевикъ

 

3

 

класса

 

Вят-

ской

 

духовной

 

Семинаріи

 

Николай

 

Лановъ

 

временпо

 

доиу-

щенъ

 

въ

 

отправленію

 

псаломщяческихъ

 

обязанностей

 

въ

 

с.

Тортымъ,

 

Глаз,

 

у-,

 

— 4

 

сент.;

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

Але-

ксандро-Невскаго

 

собора

 

г.

 

Вятки

 

Иванъ

 

Ложкинъ

 

въ

 

село

Сорвижи,

 

Котел,

 

у.,

 

съ

 

отвомандированіемъ

 

его

 

для

 

завятій

въ

 

Епархіальномъ

 

Попечнтельствъ, — 4

 

сентября;

 

окопчпвшій

курсъ

 

въ

 

Казанской

 

учительской

 

семинаріи

 

Алексѣй

 

Нали-

стратовъ

 

допущенъ

 

въ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

въ

 

Купріавъ-Солинсвой

 

церкви,

 

Уржум,

 

у., —4

 

сентября;

учитель

 

Гремяче-Ключевской

 

церковно-приходской

 

школы,

Сарап.

 

у.,

 

Алевсандръ

 

Добрынинъ

 

въ

 

с.

 

Тыловылъ-Пельгу,

Мали,

 

у.,— 26

 

августа.

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

села

 

Русанова,

Орлов,

 

у.,

 

Николай

 

Будринъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

пса-

ломщика — 5

  

сентября.

Перемѣщены:

 

священнвкъ

 

с.

 

Верхосунья,

 

Глазов,

 

у.,

Іоаннъ

 

Домрачевъ

 

въ

 

с.

 

Юкаменское,

 

Глаз.

 

у м — 31

 

авг.;

псаломщикъ

 

с.

 

Тарасова,

 

Сарап.

 

у.,

 

Николай

 

Лукъяновъ

 

въ

<ï.

 

Козлове,

 

Сараи,

 

у.,— 23

 

августа;

 

священникъ

 

с.

 

Новыхъ
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-

Зятцей,

 

Мали,

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Замятинъ

 

въ

 

с.

 

Сосновку,

 

Сарап.

у., — 2

 

сентября;

 

временно

 

исправляющій

 

должность

 

пса-

ломщика

 

с

 

Козлова,

 

Сарап.

 

у.,

 

Петръ

 

Нокоулинъ

 

въ

 

село

Шаркавъ,

 

Сарап.

 

у.,

 

—

 

20

 

августа;

 

священникъ

 

с.

 

Тохтнна,.

Орлов,

 

у.,

 

Анатолій

 

Ѳеодоровъ

 

на

 

діаковскую

 

вакансію

 

къ

Акевсандро-Невской

 

церкви

 

Шурминскаго

 

завода,

 

Урж.

 

у.,

по

 

распоряя^вію

 

Епархіальнаго

 

Начальства— 6

 

сентября,-

діаконъ

 

с.

 

В^тошкина,

 

Урж.

 

у.,

 

Гавріилъ

 

Лучниковъ

 

въ

село

 

Ишеть,

 

Нолин.

 

у.,— 10

 

сент.;

 

состояшій

 

на

 

діаконской

вакавсін

 

при

 

Христорождественской

 

церкви

 

Шурминсваго

 

за-

вода,

 

Уржум,

 

у.,

 

свяшенникъ

 

Константинъ

 

Люстрицкій

 

на

діаконскую

 

ваконсію

 

въ

 

с.

 

Ветошкино,

 

Урж.

 

у.,— 10

 

сент.;

состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакавсіи

 

въ

 

с

 

Куменѣ,

 

Вят,

уѣзда.

 

діаконъ

 

Александръ

 

Чермныхъ

 

къ

 

Вредтеченсвой

церкви

 

г.

 

Вяткн — 11

 

сент.;

 

священникъ

 

с.

 

Ацвежа,

 

Котел-

уѣзда,

 

Илья

 

Лупповъ

 

въ

 

село

 

Круглыжское,

 

Котел,

 

уѣзда,—

11

 

сентября;

 

священникъ

 

с.

 

Пектубаева,

 

Яран.

 

у.,

 

Ника-

воръ

 

Сушковъ

 

въ

 

с.

 

Елгавь,

 

Глаз,

 

у.,— 11

 

сент.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

діаконъ

 

с.

 

Кокшаги,

 

Яран.

 

у. г

Петръ

 

Зубаревъ

 

—

 

27

 

августа;

 

священникъ

 

с.

 

Круглыжъ,.

Котел,

 

у.,

 

Михавлъ

 

Спасскій— 11

 

сентября;

 

нсаломщивъ

с.

  

Торопова,

   

Котел,

 

у.,

    

Александръ

    

Ильинскій

 

—11

 

сент.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Медяны,

 

Вятск.

 

у.,

 

Авато-

лій

 

Бабинцевъ,

 

согласно

 

прошевію,

 

уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

званія — 5

 

сентября.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Торопова,

 

Котельн.

 

у.,

 

Алек-

савдръ

 

Ильинскій,

 

согласво

 

прошенію,

 

уволенъ

 

изъ

 

духов-

наго

 

звавія — 11

 

сентября.

Умерли:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Дерюшева,

 

Мали,

 

у-,

 

Гав-

ріилъ

 

Ананьинъ— 18

 

іюля;

 

(родился

 

въ

 

1838

 

г.

 

20

 

марта

въ

 

с.

 

Паздерахъ,

 

Сарап.

 

у.,

 

отъ

 

псаломщика;

 

въ

 

1858

 

г.

15

 

сент.

 

уволенъ

 

изъ

 

высшего

 

отдѣлевія

 

Сарапульскаго

 

ду-
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ховваго

 

училища;

 

въ

 

І858

 

г.

 

опредѣленъ

 

првчетнпкомъ

 

въ

с.

 

Люперсольское,

 

Ярансв.

 

у.;

 

въ

 

i860

 

г.

 

21

 

сентября

 

пе-

ремѣщевъ

 

въ

 

с.

 

Шаркавъ,

 

Сарап.

 

у.;

 

въ

 

1897

 

г.

 

уволенъ

за

 

штатъ

 

и

 

въ

 

1897

 

г.

 

13

 

октября

 

опредѣленъ

 

псправлню-

щимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Дерюшево,

 

Міілм.

 

у

 

);

псаломщикъ

 

с.

 

Челновъ,

 

Елаб.

 

у.,

 

Миханлъ

 

Домрачевъ

 

-

19

 

августа

 

(родился

 

въ

 

1843

 

г.

 

1

 

сент,

 

въ

 

с.

 

Сюмсяхъ,

Малмыж.

 

у.,

 

отъ

 

діавона;

 

въ

 

1859

 

г.

 

уволевъ

 

изъ

 

высшего

отдѣленія

 

Вятсваго

 

духовнаго

 

училища;

 

въ

 

1867

 

г.

 

опредѣ-

ленъ

 

дьячкомъ

 

въ

 

с-

 

Водзимонье,

 

Мали,

 

у.;

 

въ

 

1887

 

г.

14

 

января

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Зонъ,

 

Мали,

 

у.;

 

въ

 

1899

 

г.

29

 

ноября

 

въ

 

с.

 

Дебесы,

 

Сарап.

 

у.,

 

и

 

въ

 

1900

 

г.

 

16

іюня

 

въ

 

с.

 

Челны,

 

Елаб.

 

у.);

 

священникъ

 

с.

 

Верхокуринья,

Котел-

 

у.,

 

Василі.й

 

Авраамовъ— 29

 

августа

 

(родился

 

въ

І853

 

г.

 

24

 

февраля

 

въ

 

с.

 

Новотроицкомъ,

 

Котел,

 

у.,

 

отъ

псаломщика;

 

въ

 

1874

 

г-

 

28

 

іюня

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вят-

ской

 

духоввой

 

Семинарів;

 

въ

 

1874

 

г.

 

24

 

іюля

 

опредѣленъ

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Сырьяво-Всѣхсвятское,

 

Слоб.

 

у.;

 

въ

1874

 

г.

 

4

 

августа

 

перемѣщевъ

 

въ

 

с.

 

Новотроицкое,

 

Кот.

уѣзда;

 

въ

 

1878

 

г.

 

17

 

марта

 

опредѣленъ

 

во

 

свящеввики

 

въ

с.

 

Колково,

 

Орл.

 

у

 

,

 

и

 

въ

 

1879

 

г.

 

4

 

іюля

 

перемѣщенъ

 

въ

с,

 

Верховурпнье,

 

Котел,

 

у.).

Свободны

 

я

    

мѣста.

Священническія

 

въ

 

селахъ:

 

Чераневскомъ

 

и

 

Верхо-

суньѣ,

 

Глазов,

 

у;

 

Пектубаевѣ,

 

Яран.

 

у.;

 

Галановѣ,

Выѣздѣ,

 

Большой

 

Норьѣ,

 

Паздерахъ,

 

Козловѣ,

 

Мазунинѣ,

Ильдибаихѣ,

 

Новопоселенномъ

 

и

 

Тарасовѣ,

 

Сарап.

 

у.;

 

Тока-
шурѣ,

 

Новыхъ

 

Зятцэхъ

 

и

 

Дерюшевѣ,

 

Малмыж-

 

у.;

 

Але-

всавдровсвомъ

 

и

   

Е-остевѣевѣ,

 

Елабуж.

 

у.

Діаконскія:

 

при

 

Сарапульской

 

Николаевской

 

единовѣр-

чесвой

 

цервви

 

и

 

въ

 

селахъ:

   

Кокшагѣ,

  

Ярансв-

 

у.;

   

Еловѣ,
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Костевѣевѣ,

 

Кураковѣ,

 

Котловкѣ,

 

Сараляхъ,

 

Свиногорьѣ,

Удаловвѣ

 

и

 

Алевсандровскомъ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Новомъ

 

Бурцв,

Дерюшевѣ,

 

Брызгаловѣ,

 

Уватувляхъ,

 

Черемиссвомъ

 

Малмы-

жѣ

 

и

 

Копвахъ,

 

Мали,

 

у.;

 

Выѣздѣ,

 

Кулюшевѣ,

 

Чегавдахъ,

Новопоселенвомъ

 

и

 

Полозовѣ,

 

Сарап.

 

у.

Псаломщическія:

 

при

 

церкви

 

арестантскаго

 

отдѣленія

гор.

 

Вятки,

 

при

 

Сарапульской

 

Николаевской

 

единовѣрческой

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Усть-Чепцѣ

 

и

 

Кумевѣ,

 

Вятсв.

 

уѣзда;

Порѣзѣ,

 

Глазов,

 

у.;

 

Тороповѣ,

 

Котел,

 

у.;

 

Вобловицѣ,

 

Слоб.

уѣзда;

 

при

 

Красногорской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Нол.

 

у.;

Паскѣ

 

и

 

Кизвери,Малм.

 

у.;

 

Адамъ-Учахъ,

 

Челнахъ

 

и

 

Сер-

савсвой

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Елаб-

 

у.,-

 

Люкъ,

 

Тарасовѣ,

Козловѣ

 

и

 

при

 

Перевозинской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Са-

рапульскаго

 

у.

Отъѣздь

   

Преосвященнѣйшаго

   

Епископа

 

Вятскаго

   

и

 

Сло-

бо^скаго.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ,

 

Епи-

свопъ

 

Вятсвій

 

и

 

Слободскій,

 

11

 

сего

 

сентября

 

отбылъ

 

изъ

г.

 

Вятки

 

въ

 

г.г.

 

Сарапулъ

 

и

 

Елабугу

 

для

 

обозрѣнія

 

церввей

и

 

для

 

освященія

 

въ

 

Елабугѣ

 

дома,

 

устроеннаго

 

г-г.

 

Стахѣе-

выми

 

для

 

енархіальнаго

 

жевсваго

 

училища.

Отъѣздъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Глазовскаго.

Преосвященнѣйшій

 

Варсонофій,

 

Еиисвопъ

 

Глазовсвій,

 

1-й

викарій

 

Вятсвой

 

епархіи,

 

18

 

сего

 

сентября

 

отправляется

 

ва

торжество

 

200 —лѣтія

 

села

 

Ухтыма,

 

Глазовсваго

 

уѣзда,

имѣющее

 

быть

 

20

 

сентября,

 

и

 

для

 

освященія

 

придѣла

 

въ

церкви

 

въ

 

этомъ

 

селѣ — 21

 

сентября.
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Объ

 

утвержденіи

    

Инструкціи

 

временнымъ

   

Строительнымъ

Комитѳтамъ.

На

 

основаніи

 

состоявшегося

 

3

 

—

 

10

 

сего

 

сентября

 

по-

становлена

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

къ

 

настоящему

 

JSê

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостей

 

прилагается,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

ру-

ководства

 

благочиввыхъ,

 

духовенства

 

и

 

члевовъ

 

временныхъ

строительныхъ

 

комитетовъ

 

въ

 

епархіи,

 

утвержденная

 

Епар-

хіальныиъ

 

Начпльотвомъ

 

„Инструкція

 

временнымъ

 

строи-

тельнымъ

 

комитетамъ,

 

учреждаемымъ

 

для

 

построекъ

 

и

 

ка-

питальныхъ

 

ремонтовъ

 

церквей

 

и

 

церковвыхъ

 

зданій

 

по

Вятской

 

епархіи".

Объ

 

утвержденіи

 

наблюдающимъ

 

за

 

народною

 

библіотекою-

читальнею.

Священникъ

 

села

 

Юрьевскаго,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Лаптевъ

 

г.

 

Вятскимъ

 

Губернаторомъ

 

утвержденъ

ааблюдающимъ

 

за

 

безплатвою

 

народною

 

библіотекою -читаль-

нею,

 

находящеюся

 

въ

 

селѣ

 

Юрьевѣ.

OIllI^IlIl

СПИСОК!

гіожертвованш,

 

поступившихъ

    

въ

 

комитетъ

 

по

 

ре-

монту

 

и

 

благоукрагпенію

    

Александро-Невскаго

 

со-

бора

 

въ

 

іюнѣ,

 

іюлѣ

 

и

 

августѣ

 

і9оз

 

года.

1)

   

Отъ

 

земск.

 

нач.

   

8

 

уч.

 

Малм.

 

у.

 

(под.

 

л.

№54) ......... 6

 

р.

 

22

 

в.

2)

   

Отъ

 

учителя-инспектора

   

Нолинсв.

    

город.

училища

 

(л.

 

№

 

189)

 

'.".".'.

       

•

       

.

   

5

 

р.

  

—
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3)

  

Отъ

 

директора

 

Сарапульскаго

  

реальн.

  

уч.

(л.

 

H

  

175) ........ 7

 

р.—

4)

  

Отъ

 

Я.

 

Ф.

 

Шамова

  

(л.

 

Л§

 

232)

     

.

       

.

 

Ю

 

р.

 

—

5)

  

Отъ

   

земсв.

   

начальн.

    

7

 

уч.

   

Уржум,

  

у.

(л.

 

U

 

45) ........ 49

 

р.

 

6

 

к.

6)

  

Отъ

 

Слободсваго

 

исправвива

 

(л.

 

№

 

92)

 

.21р.

 

87

 

в.

7)

  

Отъ

 

Вуйскаго

 

волостнаго

 

правленія.

  

.

     

.2

 

р.—

8)

  

Огъ

   

управляющего

   

Омутнинск.

    

горныхъ

заводовъ

 

(л.

 

№

 

60) ...... 89

 

р.

 

73

 

к.

9)

  

Отъ

 

Яравской

 

городской

 

управы

      

.

       

.

 

300

 

р.

 

—

10)

  

Отъ

   

директора

    

Вятсв.

 

гимназіи

    

С.

  

А.

Нурмивскаго

 

(л.

 

№

 

115) ..... 10

 

р.

   

—

11)

  

Отъ

 

Д.

 

Н.

 

Абрамове

 

(л.

 

J6

 

1)

  

.

   

.

       

.

 

100

 

р.—

12)

  

Отъ

 

Священника

 

с.

 

Гольявъ

 

о.

 

Якимова

 

27

 

р.

 

—

13)

  

Отъ

 

Правленія

  

Вяток,

 

дух.

 

Семинаріи

   

.

 

47

 

р.

 

10

 

в.

14)

  

Отъ

 

земсв.

    

нвчѳл.

    

4

 

уч.

   

Глаз,

 

уѣзде

(л.

 

Я

 

74) ........ 6

 

р.

 

63

 

в^

15)

  

Отъ

 

В.

  

И.

 

Логинова

  

(л.

 

№

 

4)

     

.

       

.12р.

   

—

1 6)

   

Отъ

 

земск.

 

нач.

 

1

 

уч.

 

Яран.

 

у.

 

(л.

 

JN:

 

22)

 

33

 

р.

 

55

 

ьѵ

17)

     

—

     

—

       

-

   

буч.

 

Слоб.

 

у.

 

(л.

 

№69)

  

24

 

р.

 

72

 

к.

18)

    

—

    

—

     

—

 

13

 

у.

 

Глаз.

 

у.

 

(л.

 

№

 

83)

   

6

 

р.

 

20

 

к..

19)

  

Отъ

 

начальника

   

Вятсвой

   

Почтово-телег-

рафвой

 

вовторы

 

(л.

 

№

 

250) ..... 18

 

р.

 

62

 

в.

20)

  

Огъ

 

земсв.

 

вач.

 

5

 

уч.

 

Глаз-

 

у.

 

(л.

 

H

 

75)

 

10

 

р.

 

30

 

в.

21)

     

—

    

—

     

—

 

3

 

уч.

 

Слоб.

 

у.

 

(л.

 

H

 

66)

 

23

 

р.

 

—

22)

   

Отъ

 

смотрителя

 

Яран.

 

дух.

 

уч.

 

(л.

 

Л°

 

84)

    

5

 

р.

 

30

 

в.

23)

  

Отъ

 

председателя

    

Вятсв.

   

уѣзд.

    

земсв.

управы

 

(л.

 

U

 

120) ...... 33

 

р.

 

37

 

в.

24)

  

Отъ

 

смотрителя

    

Вятсв.

 

дух.

 

уч.

   

А.

 

Н.

Коцинскаго .......

       

.Юр.

 

—

25)

  

Отъ

 

земск.

   

начал.

    

3

 

уч.

 

Глаз.

  

у.

   

(л.

JÊ

 

73) ......... 9

 

р.

 

61

 

к.
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26)

  

Отъ

 

Вятсваго

   

губернскаго

   

казначея

   

(л.

J6

 

Ш)

 

-' ........ 9

 

р.—

27)

  

Ч!ертищевскаго

 

вол.

 

правлевія

       

.

       

.

    

1

 

р.

 

20

 

к.

28)

   

Отъ

 

блегочиннего

 

1

 

окр.

 

Мали.

 

у.

      

.

   

8

 

р.

 

50

 

к.

29)

   

Отъ

 

земск.

 

нач.

   

8

 

уч.

 

Яран.

 

у.,

 

А.

 

А.

Шевелева

 

по

 

подписному

 

листу

     

....

 

100

 

р.—

30)

  

Отъ

 

акциза,

 

нэдзир.

   

г.

 

Сарапула

 

Н.

 

А.

Рукавишннвова

 

(л,

 

№

 

75) ..... 35

 

р.

 

—

31)

  

Отъ

 

инспектора

    

народ,

   

училища

   

Яран.

уѣзда

 

(л.

 

№

 

79) ....... 35

 

р.

 

59

 

в.

32)

  

Оіъ

  

земск.

    

нач.

    

1

 

уч.

  

Нолвн.

 

у.

    

ел.

Я:

 

33) .........

 

27

 

р.

  

—

33)

 

Отъ

 

земск.

 

нач.

 

4

 

уч.

 

Сяраи.

 

уѣзда

Сл.

 

№

 

87) ........ 6

 

р.

 

7

 

к.

34)

   

Отъ

   

земск.

   

начальн.

   

8

 

уч.

   

Котел,

   

у.

(л.

 

№

 

21) ........ 4

 

р.

 

36

 

в.

35)

   

Отъ

 

земск.

   

начальн.

   

12

 

уч.

 

Глазов,

 

у.

(л.

 

№82) ........ 6

 

р.

 

80

 

в.

36)

  

Отъ

 

Александр,

 

волост.

 

правл.

     

.

       

.

   

—

 

39

 

к.

Всего

 

.

       

.

 

1102

 

р.

 

19

 

к.

А

 

съ

 

прежде

 

поступившими

     

.

 

4758

 

р.

 

70

 

к.

Отъ

 

Правлѳнія

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

Нолинскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

свободны:

 

а)

 

ва-

кавсія

 

надзирателя

 

за

 

ученивами

 

училища,

 

съ

 

годовымъ

овладомъ

 

жалованья

 

въ

 

250

 

руб.,

 

при

 

готовомъ

 

столѣ

 

и

квартирѣ,

 

и

 

б)

 

должность

 

учителя

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

съ

 

го-

довымъ

 

окладомъ

 

жалованья

 

въ

 

280

 

руб-,

 

которая

 

можетъ

быть

 

соединена

 

съ

 

должностію

 

надзирателя.

Лица,

 

желающія

 

занять

 

означенныя

 

должности,

 

пригла-

шаются

 

подавать

 

прошенія

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища,

 

съ

представлевіемъ

 

надлежащихъ

 

документовъ.



—
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Вызовъ

 

къ

 

торгам

 

ь.

1-го

 

октября

 

сего

 

1903

 

года,

 

при

 

мельницѣ

 

Мѣдян-

вѣ,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

Совьинсвой

 

волости,

 

въ

 

приходт.

 

села

Бобина,

 

вмѣютъ

 

быть

 

торги

 

безъ

 

переторжки

 

на

 

постройку

каменнаго

 

храма

 

съ

 

колокольвпцей.

 

Желающія

 

взять

 

сей

подрядъ

 

благоволятъ

 

явиться

 

въ

 

озвачевное

 

мѣсто

 

и

 

число

съ

 

документеми

 

и

 

залогомъ

    

въ

 

двумъ

 

часѳмъ

   

по

 

полудни.

СОДЕРЖАН1Е:

 

Дѣйотвія

 

Правительства:

 

— Высочайшая

 

награда.—

Распоряяеенія

 

Правительства:— Назначение

 

пенсіи —Распоряяеѳ-

нія

 

Епархіальнаго

 

Начальства:—Прѳподаніѳ

 

Архипастырснаго

 

бла-

гословѳнія. —Назаачвніе

 

редактора.—Опрѳдѣленіѳ

 

Епархіальнаго

 

H

 

.чаль-

ства.

 

— Перемѣны

 

ио

 

службѣ.— Свободный

 

мѣста.— Къ

 

свѣдѣяію

 

ду-

ховенства:

 

-

 

Отъѣздъ

 

Преосвященнѣйтаго

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слобод-

сваго.— Отъѣздъ

 

Преосвящѳннѣйшаго

 

Епископа

 

Гіазовскаго.-Объ

 

утверж-

деніи

 

инструкціи

 

временнымъ

 

строительнымъ

 

комвіетамъ.— Объ

 

\твежде-

яіи

 

наблюдающимъ

 

за

 

народною

 

библіотекою-читальнею.—Объявления.

Особое

 

приложеніе:

 

Инструкція

 

времевнымъ

 

стровтельнымъкомитетамъ,

учреждаемынъ

 

для

 

построѳкъ

 

и

 

капитальный

 

ремонтовъ

 

церквей

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

зданій

 

по

  

Вятсьой

 

Епархіи.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдѣла

En.

 

Вѣдомостей

 

И.

 

Борзецовскій.

Вятка.

 

Тип.

 

и

 

хром.-лит.

 

Шкляевой,

 

бывш.

 

Маишеева.



енархіалышя

 

ведомости
si

ai

MIS. о г.
_о

Сентября

 

16-го.
іэ

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Св.

 

ИЯитрофанъ,

 

Епископъ

 

Воронежскій

 

(1703

 

г.,

23

 

ноября,— 1903

 

г.).

(Окончаніе).

Но

 

ае

 

одвимъ

 

назидательнымъ

 

словомъ

 

Воровежскій

архипастырь

 

поучзлъ

 

ввѣреввыхъ

 

его

 

попечевію

 

и

 

руково-

дительству,

 

овъ

 

больше

 

назидалъ

 

ихъ

 

своими

 

добрыми

 

дѣ-

лами,

 

примѣромъ

 

собствеввой

 

жизви.

 

Принимая

 

къ

 

сердцу

нужды

 

и

 

скорби

 

каждаго

 

изъ

 

пасомыхъ,

 

святитель

 

Митро-

фанъ

 

былъ,

 

по

 

Апостолу,

 

всѣмъ

 

вся:

 

скорбящихъ

 

утѣніалъ,

порочвыхъ

 

исправлялъ,

 

нуждающимся

 

помогалъ

 

и

 

духовно

 

и

матеріальво;

 

люди

 

всѣхъ

 

званій,

 

возрастовъ

 

и

 

состояній

одинаково

 

находили

 

въ

 

немъ

 

любвеобильнаго

 

отца,

 

для

всѣхъ

 

доступнаго,

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

всегда

 

служить

 

го-

товаго.

 

При

 

всей

 

высотѣ

 

свящевнаго

 

сава

 

святитель

 

Митро-

фавъ

 

отличался

  

кротостію

 

и

 

достуивостію

 

для

 

всѣхъ.

 

„Домъ
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его

 

служилъ

 

странвикамъ

 

гостинвицею,

 

больнымъ —лѣчебни-

цею,

 

голоднымъ — житницею,

 

гонимымъ

 

различными

 

невзгодами

жизни

 

и

 

удручаемымъ

 

напастями —-отдохновеніемъ

 

и

 

успо-

коеніемъ".

 

Движимый

 

любовію

 

къ

 

ближаимъ,

 

овъ

 

одинаково

помогалъ

 

не

 

только

 

тѣмъ,

 

кто

 

вепосредствевно

 

обращался

 

къ

нему,

 

но

 

и

 

тѣмъ,

 

кто

 

по

 

какимъ-либо

 

обстоятельствамъ

не

 

могъ

 

придти

 

къ

 

нему.

 

Такъ,

 

святитель

 

не

 

рѣдво

 

посѣ-

щалъ

 

больныхъ

 

и

 

укрѣплялъ

 

ихъ

 

терпѣливо,

 

безъ

 

ропота

переносить

 

страдавін;

 

являлся

 

къ

 

заключеннымъ

 

вътемницахъ

и

 

располагалъ

 

узниковъ

 

къ

 

покаявію;

 

самъ

 

отыскивалъ

 

не-

счаствыхъ,

 

убогихъ,

 

облегчалъ

 

ихъ

 

скорби

 

и

 

своими

 

свя-

тительскими

 

руками

 

подавалъ

 

потребвую

 

помощь.

 

А

 

объ

умершихъ,

 

особенво

 

иравославвыхъ

 

воивахъ

 

и

 

скоропостижно

скончавшихся

 

(напр.,

 

о

 

воивахъ

 

боярива

 

Алексѣя

 

Шеива,

шедвіихъ

 

къ

 

Азову,

 

вобіевныхъ

 

на

 

пути

 

и

 

въ

 

плѣвъ

 

взя-

тыхъ)

 

святитель

 

возвосилъ

 

усердвыя

 

молитвы

 

Господу

 

и

келейво

 

дома,

 

и

 

тайво,

 

и

 

во

 

время

 

обществевваго

 

Богослужевія.

„Ангелъ

 

норовежскія

 

церкви",

 

какъ

 

вазываетъ

 

святителя

Митрофана

 

его

 

жизвеописатель,

 

„непрестанно,

 

тайво

 

и

 

яв-

но,

 

все

 

свободвое

 

отъ

 

пастырскихъ

 

трудовъ

 

время

 

посвящалъ

молитвѣ

 

къ

 

Господу

 

и,

 

предстоя

 

Богу

 

своему

 

въ

 

глубокомъ

самоувичижевіи,

 

изливолъ

 

предъ

 

Пимъ

 

душу

 

свою

 

въ

 

пла-

мевномъ

 

молеаіи

 

о

 

себѣ

 

и

 

своей

 

паствѣ,

 

о

 

сущихъ

 

въ

 

мірѣ

семъ

 

и

 

объ

 

отшедшихъ

 

въ

 

міръ

 

оный,

 

о

 

живыхъ,

 

да

 

сподо-

бятся

 

жизни

 

вѣчвыя,

 

и

 

о

 

мертвыхъ,

 

да

 

избавятся

 

смерти

вѣчныя,

 

паче

 

о

 

послѣдвихъ,

 

яко

 

уже

 

не

 

могущихъ

 

самимъ

себѣ

 

помощи".

 

И

 

среди

 

такой

 

самоотвержеваой,

 

многотруд-

ной,

 

многоплодвой

 

жизведѣятельности

 

святитель

 

Митрофавъ

всегда

 

преклонялся

 

предъ

 

Господомъ

 

въ

 

смиревномъ

 

чувствѣ

своего

 

недостоинства,

 

съ

 

вегодовавіемъ

 

отвращаясь

 

отъ

 

пох-

валъ

 

человѣческихъ,

 

и

 

призвавалъ

 

себя

 

„рабомъ

 

веключи-

вымъ",

 

непрестанво

 

памятуя

 

слова

 

Апостола,

 

что

 

Господь

будетъ

 

„судить

 

не

 

токмо

 

неправды,

 

во

 

и

 

самыя

 

правоты

человѣвовъ".
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Какъ

 

странвивъ

 

и

 

пришелецъ

 

ва

 

земли,

 

святитель

Митрофанъ

 

мыслію

 

и

 

сердцемъ

 

преимущественно

 

направлялся

къ

 

достижевію

 

вебеснаго

 

отечество,

 

облекаясь

 

во

 

„всеоружіе

Божіе",

 

чтобы

 

ежечасно

 

быть

 

готовымъ

 

съ

 

горящимъ

 

свѣ-

тильникомъ

 

выйтп

 

на

 

встрѣчу

 

грядущаго

 

Господа,

 

но

 

какъ

первый

 

святитель

 

вовоучрежденвой

 

епархіи,

 

руководитель

душъ

 

малопросвѣщенвыхъ

 

и

 

заблудшихъ

 

чадъ

 

и

 

предан-

ный

 

сынъ

 

отечества,

 

онъ

 

всегда

 

готовъ

 

былъ

 

позаботиться

о

 

благѣ

 

паствы

 

и

 

принести

 

жертвы

 

на

 

благоустройство

 

и

пользу

 

отчизны.

 

Такъ,

 

онъ

 

заботился

 

о

 

просвѣщеніи

 

пасты-

рей

 

и

 

паствы,

 

о

 

возвращеніи

 

въ

 

лоно

 

Церкви

 

отторгшихся,

подобно

 

царю

 

Давиду,

 

радѣлъ

 

о

 

благолѣиіи

 

дома

 

Божія

 

и

утвари

 

церковной

 

*),

 

старался

 

объ

 

улучшеніи

 

вравовъ

 

своей

паствы

 

и,

 

сочувствуя

 

учрежденію

 

флота,

 

своими

 

пожертвова-

піями

 

содѣйствовалъ

 

успѣшному

  

построению

 

кораблей.

Многое

 

ва

 

пользу

 

Церкви

 

и

 

Отечества

 

овъ

 

при

 

жизни

своей

 

довелъ

 

до

 

ковца,

 

многому

 

положено

 

было

 

при

 

вемъ

начало

 

прочво

 

и

 

основательно;

 

во

 

вѣкоторыя

 

весьма

 

вемногія

начпнавіа

 

святителя

 

не

 

увѣнчались

 

успѣхомъ

 

по

 

„особенно-

му

 

усмотрѣвію

 

Божію

 

для

 

прославленія

 

угодника".

 

Извѣство,

что.

 

святитель

 

Митрофанъ,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Воронежъ,

 

возна-

мѣрился

 

деревянный

 

(ветхій)

 

храмъ,

 

построенный

 

въ

 

1620-мъ

году

 

усердіемъ

 

Царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

и

 

его

 

отца —

патріарха

 

Филарета

 

Никитича,

 

замѣнить

 

каменнымъ.

 

Рабо-

тали

 

пятнадцать

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1699

 

г.,

 

предъ

 

самымъ

 

оконча-

ніемъ,

 

стѣны

 

дали

 

трещины,

 

и

 

постройка

 

Благовѣщенскаго

храма

 

осталась

 

не

 

оконченной, —только

 

придѣлъ

 

Архангель-

ск

 

былъ

 

приведевъ

 

стройкою

 

до

 

конца,

 

но

 

и

 

онъ

 

остался

яеосвящевнымъ

 

до

 

смерти

 

святителя

 

Митрофана.

 

Когда

 

стали

исправлять

 

Архавгельскій

 

оридѣлъ

 

по

 

кончинѣ

 

угодника

 

Бо-

жія,

 

то

 

мощи

 

святыя

   

были

   

перенесены

   

въ

 

церковь

 

Неопа-

*)

 

Ьъ

 

Благовѣщенскомъ

 

соборѣ

 

хранятся

 

и

 

до

 

днесь

 

разныя

 

драго-

ідѣнныя

 

вещи,

 

устроенныя

 

святителемъ

 

Митрофаноыъ;
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лимой

 

Купияы

 

(подъ

 

соборвою

 

колокольвею),

 

а

 

чрезъ

 

50

 

лѣтъ,

по

 

преставлевіи

 

святителя,

 

положены

 

мощи

 

святителя

 

Ми-

трофана

 

въ

 

вовоустроенномъ

 

Благовѣщевскомъ

 

соборѣ,

 

гдѣ

и

 

покоились

 

до

 

своего

 

прославлевія.

 

При

 

перевесевіяхъ

усмотрѣво,

 

что

 

святыя

 

мощи

 

не

 

подверглись

 

разрушенію,

а

 

это

 

укрѣпило

 

народную

 

вѣру

 

въ

 

святителя

 

Митрофава,

вакъ

  

угодвика

 

Божія.

Паетырскіе

 

труды

 

святителя

 

Митрофава

 

благорасполо-

жили

 

къ

 

нему

 

и

 

патріарха

 

Іоакима

 

и

 

Царя

 

Петра

 

Велика-

го.

 

Первый

 

грамотою

 

своею

 

расширилъ

 

предѣлы

 

его

 

еиархіи,

чтобы

 

больше

 

чадъ

 

Христовыхъ

 

могло

 

пользоваться

 

его

 

бла-

годѣтельвымъ

 

рувоводительствомъ,

 

а

 

второй

 

матеріально

ущедрилъ

 

его,

 

чтобы

 

овъ

 

могъ

 

помогать

 

бѣдвымъ

 

и

 

неиму-

щимъ

 

крова.

 

Петръ

 

I

 

особенно

 

уважалъ

 

Воровешскаго

 

свя-

тителя

 

за

 

его

 

здравый

 

и

 

прямой

 

умъ.

 

Сблизившись

 

съ

 

вимъ

въ

 

Воронежѣ

 

во

 

время

 

строенія

 

кораблей,

 

овъ

 

верѣдко

 

ва

государственный

 

вужды

 

благовремевно

 

принималъ

 

отъ

 

епи-

скопа

 

Митрофана

 

предложенное

 

приношеніе.

 

Воронежскій

 

архи-

пастырь

 

цѣвилъ

 

стремлевія

 

молодого

 

царя

 

завести

 

флотъ

 

и

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

старался

 

въ

 

этомъ

 

содѣйствовать

 

ему.

Таьъ,

 

когда

 

Царь

 

предъ

 

походомъ

 

въ

 

Азовъ

 

открылъ

 

въ

Воронежѣ

 

корабельную

 

верфь

 

и

 

нуждался

 

въ

 

девьгахъ,

 

то

святитель

 

убѣждалъ

 

народъ

 

трудами

 

и

 

приношевіями

 

помо-

гать

 

Царю,

 

и

 

пожертвовавіями

 

отъ

 

своей

 

каѳедры

 

содѣйство-

валъ

 

успѣшвѣйшему

 

построенію

 

кораблей,

 

замедлявшемуся

по

 

причпвѣ

 

недостатка

 

матеріальныхъ

 

средствъ.

 

Въ

 

первый
разъ

 

ев-

 

Митрофанъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

постройку

 

кораблей

всѣ

 

сбереженія

 

отъ

 

доходовъ

 

своего

 

архіерейскаго

 

дома,

 

въ

воличествѣ

 

6000

 

руб.,

 

сказавши:

 

„Всявій

 

сыиъ

 

отечества

должевъ

 

служить

 

отъ

 

своихъ

 

имѣній

 

нуждѣ

 

государственной;.

прими

 

же,

 

Государь,

 

отъ

 

моихъ

 

издержекъ

 

оставшіяся

 

сіи

деньги

 

и

 

употреби

 

овыя

 

противъ

 

невѣрвыхъ."

 

Призватель-

вый

 

Царь

 

послѣ

 

покоренія

   

Азовэ

 

повелѣлъ

 

ему

 

называться



—

 

773

 

—

воронежскимъ

 

и

 

азовскимъ.

 

Потомъ,

 

когда

 

военвые

 

расходы;

истощили

 

казну,

 

святитель

 

вновь

 

воѣ

 

накоплявшіяся

 

домо-

выя

 

деньги

 

по

 

двѣ,

 

по

 

три

 

тысяча

 

въ

 

годъ

 

отсылалъ

 

въ

адмиралтейское

 

казначейство,

 

съ

 

надписью:

 

„на

 

ратныхъ."

Монархъ

 

свидѣтельствовалъ

 

святителю

 

свое

 

благоволевіе

милостивыми

  

царскими

   

грамотами.

Но

 

при

 

всемъ

 

уваженіи

 

къ

 

царской

 

власти,

 

святитель

отличался

 

твердостію

 

духа

 

и

 

ревностію

 

пророка

 

Иліи

 

къ

славѣ

 

Божіей,

 

когда

 

видѣлъ

 

со

 

сторовы

 

Царя,

 

подражавшаго

западно-европейокимъ

 

образцамъ

 

*),

 

какой-либо

 

соблазнъ

 

для

простого

 

народа.

 

Извѣстевъ

 

такой

 

разсказъ.

 

Государь- преоб-

разователь,

 

построивши

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Воронежа

ядмиралтейскій

 

домъ

 

для

 

потребностей

 

кораблестроенія,

 

при-

казалъ

 

разставить

 

у

 

воротъ

 

и

 

по

 

двору

 

дома

 

статуи

 

языче-

скихъ

 

боговъ.

 

Приглашенный

 

однажды

 

въ

 

домъ

 

въ

 

бытность

Петра

 

Великаго

 

въ

 

Воровежѣ,

 

святитель

 

отправился

 

къ

 

нему

пѣшкомъ,

 

но,

 

замѣтивши

 

статуи,

 

онъ

 

возвратился

 

назадъ,

не

 

пошелъ

 

во

 

дворецъ,

 

занимаемый

 

царемъ.

 

Петръ

 

Великій

сильво

 

оскорбился

 

поступкомъ

 

святителя

 

и

 

приказалъ

 

снова

его

 

звать

 

къ

 

себѣ;

 

но

 

святитель

 

Митрофавъ

 

отвѣтилъ

 

послан-

ному:

 

„Пока

 

Государь

 

не

 

повелитъ

 

низвергнуть

 

идоловъ,

 

кото-

рые

 

соблазняютъ

 

народъ,

 

не

 

могу

 

явиться

 

во

 

дворецъ".

 

Еще

•болѣе

 

оскорбленный

 

такимъ

 

отвѣтомъ,"

 

Царь

 

повелѣлъ

 

объя-

вить

 

ему,

 

что

 

если

 

онъ

 

не

 

явится

 

сейчасъ-же,

 

то,

 

какъ

яредступникъ

 

царской

 

власти,

 

подвергнется

 

казни. и

 

Жизнь

моя

 

во

 

власти

 

Царя, —отвѣтилъ

 

святитель, — но

 

для

 

меня

лучше

 

умереть,

 

чѣмъ

 

нарушить

 

долгъ

 

святительскаго

 

сана

моего".

 

Зная

 

непреложность

 

царскихъ

 

рѣшеній,

 

святитель

рѣшился

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

совершить

 

богослуженіе

 

и

 

приго-

товиться

 

къ

 

смерти;

 

овъ

 

приказалъ

 

благовѣстить

 

ко

 

всенощ-

ному

 

бдѣнію

 

въ

 

большой

 

колоколъ.

 

Услышавъ

 

благовѣстъ

 

и

*)

 

Святитель

 

не

 

одобрялъ

 

приверженности

 

Царя

 

къ

 

западнымъ

 

нов-

шествами.
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и

 

узнавъ,

 

что

 

на

 

другой

 

день

 

нѣтъ

 

никакого

 

праздвика,

царь

 

удивился

 

и

 

послалъ

 

къ

 

архіерею

 

узнать

 

о

 

причивѣ

этого.

 

Святителъ

 

отвѣтилъ

 

иославному:

 

„Мнб,

 

какъ

 

преступ-

вику,

 

словомъ

 

царскимъ

 

назначена

 

смерть;

 

готовясь

 

къ

 

это-

му,

 

я

 

хочу

 

совершить

 

соборное

 

молевіе

 

о

 

прощеніи

 

грѣховъ

моихъ,

 

чтобы

 

Господь

 

явилъ

 

вадо

 

мвою

 

милость

 

Свою."

Петръ

 

удивился

 

готовности

 

святителя

 

умереть

 

за

 

реввость

къ

 

дѣлу

 

Вожію

 

и

 

устуиилъ

 

непоколебимой

 

твердости

 

исио-

вѣдника;

 

онъ

 

тотчасъ

 

послалъ

 

успокоить

 

его

 

и

 

въ

 

тоже

время

 

приказалъ

 

убрать

 

языческія

 

статуи.

 

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

святитель

 

на

 

другой

 

день

 

явился

 

къ

 

Царю

 

и

 

благодарилъ

его

 

за

 

уничтоженіе

 

изваяній,

 

соблазнительныхъ

 

для

 

народа.

Съ

 

этого

 

времени

 

и

 

до

 

смерти

 

св»тителя

 

Государь

 

болѣе

прежвяго

 

сталъ

 

уважать

 

великаго

 

по

 

благечестію

 

ревнителя

и,

 

пріѣзжая

 

въ

 

Воровежъ,

 

прежде

 

всего

 

посѣщалъ

 

святителя,

упражнялся

 

съ

 

нимъ

 

нѣсколко

 

времени

 

въ

 

духовной

 

бесѣдѣ

и

 

всегда

 

отъ

 

него

 

уходилъ

 

въ

 

самомъ

 

лучшемъ

 

настроеніи

духа.

 

Горячо

 

цѣнилъ

 

Петръ

 

двянія

 

святителя,

 

горько

 

в

оплакалъ

 

его

 

кончину,

 

самъ

 

зокрылъ

 

ему

 

глаза,

 

самъ

 

несъ

гробъ

 

его

 

до

 

могилы

 

и

 

послѣ

 

погребенія

 

вслухъ

 

всѣхъ

собравшихся

 

сказалъ:

 

„Не

 

осталось

 

у

 

мевя

 

другого

 

такого

святого

 

старца."

Святитель.

 

Митрофанъ

 

дожалъ

 

до

 

глубокой

 

:

 

старости

 

и

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

жизви

 

своей

 

пребылъ

 

беззѳвѣтво

 

предан-

вымъ

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

заботившимся

 

о

 

душѣ

 

своей

 

и

 

судьба

ея

 

въ

 

жизви

 

загробной.

 

Предчувствуя

 

приближевіе

 

ковчпны

онъ

 

составилъ

 

духовное

 

завѣщавіе,

 

въ

 

которомъ

 

мыслевво

обозрѣваетъ

 

поприще

 

своей

 

жизни

 

(„онъ

 

до

 

конца

 

соблюлъ

вѣру

 

святую

 

и

 

былъ

 

всегда

 

непостыдвымъ

 

служителемъ

 

ея")

и

 

обращается

 

къ

 

наствѣ

 

съ

 

послѣднимъ

 

словомъ

 

назидавія.

Д.уховвымъпастырямъзавѣщаетъ

 

заботиться

 

о

 

спасеніи

 

паствы

и

 

показывать

 

чадамъ

 

своимъ

 

образъ

 

вѣрнаго

 

и

 

блвгочестваго

шитія

 

и

   

служевія;

    

судьямъ

 

и

  

гражданскимъ

    

правителямъ
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совѣтуетъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

наблюдать

 

правосудіе,

 

да

 

„поживутъ-

христіане

 

по

 

Возѣ

 

духомъ",

 

подъ

 

покровомъ

 

правды,

 

всегда

приносящей

 

съ

 

собою

 

благоустройство,

 

миръ

 

и

 

тишину;

всѣмъ

 

иравославнымъ

 

христіанамъ

 

предлагаетъ

 

исполвен-

выя

 

высокой

 

мудрости

 

и

 

опыта

 

правила

 

жизни:

 

„Употреби

трудъ,

 

храпи

 

мѣрвость:

 

богатъ

 

будеши.

 

Воздержно

 

пій,

 

мало

яшдь:

 

здравъ

 

будеши.

 

Твори

 

благо,

 

бѣгай

 

злаго:

 

спасенъ

будеши".

 

Заключительными

 

словами

 

своего

 

предсмертнаго

завѣщанія

 

святитель

 

просить

 

всѣхъ

 

соблюдать

 

въ

 

чистотѣ

вѣру

 

православвую,

 

держать

 

„крѣпцѣ"

 

преданіе

 

и

 

ученіе

отцевъ

 

Церкви

 

и

 

пребывать

 

въ

 

святой

 

Церкви

 

неотступно,

такъ

 

какъ

 

ввѣ

 

Православной

 

Церкви

 

спасеніе

 

ни

 

для

 

кого

невозможно.

 

Послѣднія

 

слова

 

св.

 

Матрофана— замѣчательныя

слова,

 

на

 

который

 

надлежитъ

 

обратить

 

должное

 

ввиманіе

„весьма

 

многимъ"

 

въ

 

нашъ

 

вѣкъ.

 

Разумѣемъ

 

тѣхъ

 

„по

имени

 

только

 

христіанъ",

 

которые

 

не

 

считаютъ

 

Церковь

Христову,

 

„яко

 

матерь"

 

и

 

непогрѣшимую

 

истолковательницу

слова

 

Божія,

 

присвояютъ

 

себѣ,

 

непринадлежащее

 

имъ,

 

право

произвольваго

 

толковавія

 

истинъ

 

вѣры,

 

живутъ

 

и

 

вѣруютъ

по

 

своей

 

волѣ,

 

не

 

сообразуясь

 

съ

 

ученіемъ

 

Церкви

 

и

 

не

обращая

 

нисколько

 

ввиманія

 

на

 

ея

 

правила

 

и

 

установлена,

—сами

 

становятся

 

ослушниками

 

и

 

противниками

 

Церкви

 

и

другихъ

 

пріобщаютъ

 

къ

 

своему

 

тяжкому

 

и

 

гибельному

 

заб-

лужденію.

Отъ

 

юности

 

возлюбившій

 

Господа

 

и

 

въ

 

теченіе

 

всей

жизви

 

своей

 

неизмѣнно

 

благоугождавшій

 

Ему,

 

праведный

старецъ

 

предъ

 

самою

 

кончиною

 

признаетъ

 

себя

 

„рабомъ

неключпмымъ",

 

унижается

 

предъ

 

всѣми

 

на

 

ковцѣ

 

своего

долговременней)

 

земного

 

странствія

 

тотъ,

 

котораго

 

„не

 

66

достоинъ

 

весь

 

міръ"

 

современный,

 

слезно

 

умоляетъ

 

всѣхъ

 

о

о

 

прощеніи

 

тотъ,

 

кто

 

въ

 

жизни

 

своей,

 

жертвуя

 

собою

 

на

пользу

 

общую

 

и

 

постоянно

 

промышляя

 

о

 

спасеніи

 

всѣхъ

 

и

каждаго,

 

всегда

 

творилъ

   

всѣмъ

 

только

 

добро,

   

проситъ

 

себѣ
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молитвъ

 

за

 

него

 

предъ

 

Господомъ

 

тотъ,

 

кто

 

самъ

 

былъ

 

ве-

ливимъ

 

молитвевникоиъ

 

за

 

всѣхъ

 

предъ

 

Нимъ,

 

умоляетъ

 

о

поминовеніи

 

души

 

его,

 

„да

 

молятся

 

о

 

вей

 

вси

 

ко

 

Господу
Богу

 

и

 

пречистой

 

Дѣвѣ

 

Богороднцѣ

 

Маріи,

 

по

 

Апостолу:

„Братія,

 

молитесь

 

другъ

 

о

 

другѣ".

 

Высокій

 

и

 

глубоко-по-

учительвый

 

для

 

всѣхъ

 

урокъ

 

христіанскаго

  

смиренном

 

у

 

дрія!
Кончина

 

святителя

 

Митрофана

 

послѣдовала

 

на

 

81-мъ

году

 

его

 

жизни,

 

1703

 

года,

 

23

 

ноября,

 

когда

 

почти

 

4 г / 2

вѣками

 

раньше

 

преставился

 

схимовахъ

 

Алексій,

 

благовѣр-

иый

 

велвкій

 

каязь

 

Алексавдръ

 

Невскій.

 

Предъ

 

своею

 

кончи-

ною

 

онъ

 

принялъ

 

схиму

 

съ

 

имевемъ

 

Манарія,

 

въ

 

честь

 

осо-

бевво

 

чтимаго

 

имъ

 

преподобяаго

 

Макарія

 

Желтоводокаго.

„Готово

 

сердце

 

мое,

 

Боже!

 

Кто

 

дастъ

 

ми

 

крилѣ,

 

яко

 

голу-

бивѣ,

 

и

 

полещу

 

и

 

почію?

 

Въ

 

руцѣ

 

Твои

 

предаю

 

духъмой!"

—вепреставно,

 

хотя

 

и

 

прерывающимся

 

голосомъ,

 

взывалъ

великій

 

свѣтильвикъ

 

Христовъ,

 

отходящій

 

въ

 

покой

 

вѣчной

жизви

 

св.

 

угодникъ

 

Божій.

 

Божіе

 

благоволеніе

 

до

 

послѣд-

няго

 

издыханія

 

почило

 

на

 

храмиаѣ

 

тѣла,

 

покидаемой

 

духомъ

отходящаго

 

праведвика:

 

„духъ

 

его

 

былъ

 

бодръ

 

и

 

крѣпокъ,

лице

 

святолѣпво,

 

потухающіе

 

взоры

 

сіяли

 

немерцающимъ

свѣтомъ

 

Божіей

 

благодати".

Честна

 

предъ

 

Господомъ

 

смерть

 

преподобвыхъ

 

Его,

честною

 

она

 

была

 

и. предъ

 

людьми.

 

По

 

особенному

 

смотрѣ-

вію

 

Божію,

 

прибыль

 

въ

 

Воронежъ

 

Императоръ

 

Петръ

 

I

 

и

 

по

обыквовеаію

 

поспѣшилъ

 

аавѣстить

 

Святителя.

 

Благоговѣйвый

почитатель

 

святителя

 

Митрофана

 

прилалъ

 

къ

 

его

 

смертному

одру,

 

цѣловалъ

 

его

 

священную

 

руку

 

съ

 

сердечвымъ

 

сокру-

шевіемъ,

 

что

 

въ

 

святителѣ

 

онъ

 

лишается

 

добраго

 

пастыря

Церкви,

 

великаго

 

сыва

 

отечества

 

и

 

своего

 

возлюблевваго

 

дру-

га

 

и

 

не

 

отходилъ

 

отъ

 

вего

 

до

 

блажевной

 

кончины

 

праведни-

ка.

 

Самъ

 

смежилъ

 

глаза

 

почившаго

 

и

 

приказалъ

 

приготовить

все

 

потребное

 

для

 

погребѣнія

 

съ

 

подобающею

 

чесгію

 

добле-

стваго

 

архипастыря.

    

Жители

 

града

 

скоро

 

узнали

 

о

 

престав-
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леніи

 

Святителя.

 

Сознавая

 

везамѣнимую

 

утрату

 

въ

 

почив-

аіемъ

 

духовнаго

 

руководителя

 

и

 

любвеобильнѣйшаго

 

отца,

всегда

 

охотно

 

и

 

съ

 

усердіемъ

 

отдававшаго

 

себя

 

служевію

его

 

духоввымъ

 

и

 

житейскимъ

 

нуждамъ

 

и

 

потребвостямъ,

 

съ

глубокимъ

 

сокрушеніемъ

 

и

 

великимъ

 

плачемъ

 

они

 

спѣшили

отдать

 

послѣдвій

 

долгъ

 

умершему

 

и

 

испросить

 

у

 

почившаго

въ

 

Возѣ

 

Архипастыря

 

какъ

 

бы

 

послѣдвее

 

святительское

благословеаіе-

 

На

 

четвертое

 

декабря

 

было

 

назначено

 

погребеніе.

Императоръ

 

Петръ

 

I

 

прибыль

 

къ

 

одру

 

почившаго

 

Святителя

 

и,

когда

 

настала

 

минута

 

выноса

 

тѣла

 

въ

 

храмъ

 

для

 

отпѣвавія,

онъ

 

сказалъ

 

окружающей

 

его

 

свитѣ:

 

„Стыдно

 

намъ

 

будетъ,

ежели

 

мы

 

не

 

засвидѣтельствуемъ

 

нашей

 

благодарности

 

сему

благодѣтельному

 

пастырю

 

отдааіемъ

 

ему

 

последней

 

чести.

Итакъ,

 

вынесемъ

 

его

 

тѣло

 

сами".

 

Съ

 

этими

 

словами

 

Петръ

Великій

 

подошелъ

 

ко

 

гробу,

 

иодвялъ

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воена-

чальниками

 

и

 

несъ

 

тѣло

 

уважаемаго

 

архипастыря

 

до

 

самаго

храма,

 

а,

 

по

 

оковчаніи

 

божественной

 

литургіи,

 

отнесъ

 

гробъ

съ

 

останками

 

почившаго

 

святителя

 

въ

 

придѣльвый

 

Архан-

гельска

 

храмъ

 

и

 

опустилъ

 

его

 

въ

 

усыпальницу,

 

заблаго-

временно

 

приготовленную

 

святителемъ

 

Матрпфаномъ.

 

Такъ

кончилъ

 

земное

 

странствіе

 

избрянвикъ

 

Божій,

 

угодаикъ,

 

свя-

титель

 

и

 

чудотворецъ

 

Митрофааъ,

 

огъ

 

юаости

 

и

 

до

 

глубо-

кой

 

старости

 

служившій

 

Господу

 

всѣмъ

 

сердцемъ,

 

въ

 

непре-

ставаой

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

спасенія

 

и

 

всевозможными

 

иску-

шеніями,

 

умерщвляя

 

плоть

 

и

 

денно-вощно

 

молитвевао

 

возды-

хая

 

къ

 

Всевышнему.

 

Оаъ

 

оставилъ

 

нагь

 

высокій

 

примѣръ

непоколебимой

 

вѣры,

 

христіанскаго

 

благочестія,

 

богоугодной

жизви,

 

запечатлѣнвой

 

праведною

 

въ

 

Бозъ

 

кончиною!

Изъ

 

аридѣльваго

 

Архавгельскаго

 

храма,

 

въ

 

которомъ

былъ

 

погребевъ

 

святитель,

 

ио

 

случаю

 

его

 

исвравлеаія,

 

мощи

угодника,

 

извлеченныя

 

изъ

 

могилы,

 

были

 

перенесены

 

сперва

въ

 

храмъ

    

Неопалимой

 

Купины,

   

а

 

потомъ

   

въ

 

отстроенный
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главный

 

Благовѣщевсвій

 

соборъ.

 

При

 

двухкратвомъ

 

перене-

сеніи,

 

вакъ

 

уже

 

и

 

сказано

 

раньше,

 

моща

 

усмотрѣвы

 

были

нетлѣвными,

 

что

 

послужило

 

основавіемъ

 

призвать

 

и

 

почи-

тать

 

святителя

 

угодвикомъ

 

Божіимъ,

 

Молва

 

объ

 

ѳтомъ

 

бы-

стро

 

распространилась

 

и

 

число

 

почитателей

 

Святителя

 

по-

степенно

 

увеличивалось.

 

Стали

 

во

 

мвожествѣ

 

собираться

 

на

могилу

 

угодника

 

для

 

совершенія

 

павнихидъ,

 

что

 

и

 

побудило»

духовное

 

начальство

 

донести

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

который

поручилъ

 

Антонію,

 

епископу

 

Воронежскому,

 

съ

 

надлежащею

осторожности

 

олѣдить

 

за

 

обнаруживающимися

 

явленіями.

Въ

 

1831

 

г,

 

при

 

перестройвѣ

 

собора

 

тѣло

 

святителя

 

Митро-

фана

 

обрѣтено

 

было

 

нетлѣннымъ

 

въ

 

истлѣвшемъ

 

гробѣ,

 

ко-

тораго

 

только

 

нижняя

 

доска

 

была

 

цѣла.

 

Послѣ

 

освидѣтель-

ствованія

 

святыхъ

 

мощей

 

„изолѣдовательной

 

комиссіей"

 

*),.

представившей

 

точно

 

и

 

строго

 

провѣревнныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

мно-

гихъ

 

чудесахъ,

 

**)

 

совершившихся

 

при

 

вихъ,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

рѣшилъ

 

немедленно

 

приступить

 

въ

 

открытію

 

мощей

давно

 

прославлевнаго

 

угодника

 

Вожія.

 

Имаераторъ

 

Николай

 

Г

ва

 

представлевномъ

 

ему

 

Св.

 

Сѵводомъ

 

докладѣ

 

соизволилъ

написать:

 

„Согласевъ

 

съ

 

мнѣніемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,"

Открытіе

 

святыхъ

 

мощей

 

послѣдовало

 

съ

 

6

 

ва

 

7

 

авгу-

ста

 

1832

 

года,

 

при

 

громадномъ

 

воличествѣ

 

народа.

 

Еъ

 

это-

му

 

дню

 

прибылъ

 

въ

 

Воронежъ,

 

по

 

поручевію

 

Св

 

Сѵвода г

Высовопреосвященный

 

Григорій,

   

арх.

 

Тверской

 

(виослѣдствів

*)

 

Комиссія,

 

состоявшая

 

изъ

 

архіѳппскопа

 

рязанткаго

 

Евгенія,

 

en,,

воронѳжскаго

 

Антонія

 

и

 

архимандрита

 

Спасо-Андроніевскаго

 

монастыря

Гѳрмогена,

 

производила

 

освидѣтельствованіе

 

18

 

и

 

19

 

апрѣля

 

1S32

 

года

 

и-

яашла,

 

что

 

тѣло

 

святителя

 

Митрофана,

 

несмотря

 

на

 

пребываніе

 

въ

 

землѣ

влажной

 

128

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

его

 

кончины

 

и

 

Ш

 

лѣтъ

 

отъ

 

неревесенія

 

въ,

послѣднюю

 

могилу,

 

нѳтлѣнно.

**)

 

Въ

 

приложеніи

 

ьъ

 

„сказанію

 

о

 

житіи

 

святителя

 

Мит.

 

офана""
перечислено

 

тридцать

 

поразительныхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

по

 

молитвамѵ

угодника

 

Божія

 

Митрофана

 

получали

 

чудесное

 

исцѣленіе

 

больные,

 

приз-

нанные

 

совершенно

 

неизлѣчимыми,

 

страдавшіе

 

большею

 

частію

 

самыми-
ужасными

 

болѣзнями,

 

преимущественно

 

же

 

подверженные

 

страшнымъ

 

при-

падкамъ

 

бѣснованія.
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митрополитъ

 

С.-Петербургсвій),

 

членъ

 

Св.

 

Сгнода,

 

который-

вмѣстѣ

 

съ

 

Воронежскимъ

 

епископомъ

 

Антоніемъ

 

и

 

совер-

шилъ

 

съ

 

подобающею

 

честію

 

и

 

по

 

особому

 

чивоноложенію

радостное

 

для

 

всего

 

православнаго

 

міра

 

и

 

свѣтлое

 

и

 

торже-

ственное

 

для

 

всей

 

христіанской

 

Церкви

 

открытіе

 

святыхъ

мощей

 

великаго

 

угодника

 

Божія

 

и

 

нашего

 

предъ

 

Нимъ

 

мо-

литвенника

 

святителя

 

Митрофана.

 

Святая

 

Церковь

 

причла

его

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

и

 

установила

 

ежегодно

 

праздновать-

ему

 

23

 

ноября

 

и

 

7

 

августа.

 

Святыя

 

мощи

 

святителя

 

и

угодника

 

Божія

 

Митрофана,

 

перваго

 

епископа

 

паствы

 

воро-

нежской

 

и

 

чудотворца

 

открыто

 

почиваютъ

 

въ

 

Благовѣщен-

свомъ

 

соборъ

 

воронежскаго

 

Митрофанова

 

первокласснаго

 

мо-

настыря.

С.

 

Немерцаевв.

8

 

мая

 

1903

 

года.

Какое

   

значеніе

   

въ

 

дѣлѣ

   

пастырства

 

можетъ

имѣть

 

знакомство

 

священника

 

съ

 

произведенія-
ми

 

И.

 

С.

 

Тургенева.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

большинству

  

нашихъ

   

приходскихъ

пастырей

 

прекрасно

 

извѣстны

 

произведет»

 

одного

   

изъ

   

луч--

шихъ

 

представителей

   

нашей

  

отечественной

   

литературы

    

И.

С.

 

Тургенева.

 

Вѣроятно,

 

многіе

 

не

 

разъ

   

зачитывались

    

ими,,

увлекались

    

художественно-обрисованными

   

образами,

    

испы-

тывая

 

то

 

духовно-эстетическое

 

наслажденіе,

 

какое

    

способны

доставлять

 

читателю

 

только

  

произведена

  

великихь

    

писате-

лей.

  

Однако,

 

одно

 

дѣло—читать

 

для

   

интереса,

    

развлеченія,

для

 

духовнаго,

 

такъ

 

сказать,

 

наслажденія;

   

другое— изучать-

съ

 

цѣлью

 

получить

 

руководство

 

для

   

своей

   

жизви

    

и

   

дея-

тельности.
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Но

 

какимъ-же

 

руководствомъ,

 

спросятъ

 

у

 

насъ,

 

могутъ

служить

 

произведена

 

названваго

 

писателя,

 

напрпмѣръ,

 

для

иастырсвой

 

деятельности

 

свящевника?

 

На

 

эту

 

тему

 

и

 

хотимъ

мы

 

поговорить

 

съ

 

нашими

 

читателями,

 

считая

 

ее

 

умѣстной

именно

 

теперь,

 

въ

 

виду

 

исполнившагося

 

двадцатвлѣтія

 

со

 

дня

кончины

 

веливаго

 

русскаго

 

писателя

 

*).

 

Было-бы

 

вовечно

страннымъ

 

ожидать

 

отъ

 

настоящей

 

небольшой

 

замѣтки

 

под-

робна™

 

и

 

обстоятельнаго

 

рѣшенія

 

поставленнаго

 

нами

 

вопроса;

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

надѣемся,

 

что

 

и

 

въ

 

томъ

 

немвогомъ,

 

что

 

мы

имѣемъ

 

сказать,

 

читатели

 

найдутъ

 

посильное

 

и

 

доступное

освѣщеніе

 

нашей

 

темы.

По

 

самому

 

призванію

 

своему

 

пастырь

 

Церкви

 

имѣетъ

своею

 

задачей

 

и

 

ближайшею

 

цѣлью

 

усовершенствованіе

 

сво-

ихъ

 

пасомыхъ

 

и

 

нравственное

 

руководство

 

яослѣдаихъ.

 

По-

нятно,

 

что

 

эта

 

цѣль

 

можетъ

 

быть

 

достигнута

 

лишь

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

когда

 

пастырю

 

превросно

 

извѣстна

 

жизнь

 

сь-оихъ

пасомыхъ

 

со

 

всѣми

 

ея

 

хорошими

 

и

 

дурными

 

сторонами.

Еакъ

 

духовному

 

отцу

 

и

 

нравствевныму

 

руководителю,

 

пасты-

рю

 

должна

 

быть

 

извѣства

 

не

 

только

 

жизнь

 

своей

 

паствы

вообще,

 

но

 

и

 

жизнь

 

каждаго

 

пасомаго

 

въ

 

отдельности,

 

его

стремлевія,

 

духовные

 

запросы,

 

идеи

 

и

 

личвыя

 

склонности.

И

 

только

 

при

 

исполневіи

 

этого

 

условія

 

отъ

 

дѣательности

пастыря

 

можно

 

ожидать

 

успѣха

 

и

 

смысла;

 

иначе

 

былс-бы

страннымъ

 

требовать

 

вравственнаго

 

руководства

 

пасомыхъ

отъ

 

пастыря,

 

не

 

знающаго

 

жизни

 

этихъ

 

послѣднихъ.

 

Къ

сожалѣвію,

 

духовному

 

надзору

 

пастыря

 

преимущественно

открыта

 

только

 

жизнь

 

простого,

 

необразованваго

 

класса.

Только

 

люди

 

этого

 

класса

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

охотно

 

идутъ

къ

 

нему

 

за

 

пастырскими

 

совѣтами,

 

повѣряютъ

 

ему

 

свои

цѣди

 

и

 

задушевный

 

стремленія,

 

его

 

совѣтами

 

руководятся

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

деятельности;

 

однимъ

 

словомъ,

 

только

эти

 

малыя

 

овцы

 

знаютъ

 

своего

 

пастыря,

   

равно

 

какъ

 

и

 

па-

*)

 

И.

 

С.

 

Тургенева

 

t

 

22

 

автуста

 

1883

 

г.



—

 

781

 

—

стырь

 

зааетъ

 

только

 

этихъ

 

овецъ

 

ввѣреннаго

 

ему

 

стада.

Но

 

наряду

 

съ

 

этвмъ

 

классомъ

 

довѣрчивыхъ,

 

послушвыхъ

иаетырсвому

 

голосу

 

членовъ

 

Церкви

 

пастырю

 

ввѣрено

 

по-

печеніе

 

и

 

о

 

другомъ

 

классѣ,

 

о

 

которомъ

 

можно

 

сказать,

 

что

онъ

 

не

 

зваетъ

 

своего

 

пастыря,

 

равно

 

какъ

 

и

 

пастырь

 

не

знаетъ

 

его.

 

Это

 

классъ

 

нашей

 

ивтеллигенціи.

 

Жизнь

 

по-

слѣдней

 

скрыта

 

отъ

 

наблюдевій

 

и

 

духовна

 

го

 

надзора

 

свя-

щенника;

 

,ему

 

въ

 

большивствѣ

 

случаевь

 

совершенно

 

не

известны

 

тѣ

 

высшіе

 

духовные

 

интересы,

 

которыми

 

живетъ

интеллигенція,

 

ея

 

духовные

 

запросы,

 

нравственный

 

идеи,,

высщія

 

стремленія.

 

Между

 

тѣмъ

 

пастырю

 

необходимо

 

звать

жизнь

 

и

 

этихъ

 

овецъ

 

своего

 

стада,

 

необходимо

 

для

 

того,

чтобы

 

и

 

имъ,

 

по

 

оовелѣвію

 

долга,

 

проповѣдывать

 

слово,,

чтобы

 

и

 

ихъ,

 

по

 

требованію

 

своей

 

пастырской

 

обязанности,

„обличать

 

и

 

умолять".

 

Откуда

 

же

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

па-

стырь

 

можетъ

 

узнавать

 

жизнь

 

означевнаго

 

класса

 

общества

и

 

своей

 

въ

 

то-же

 

время

 

паггвы?

 

Вотъ

 

въ

 

этомъ

 

то

 

случаѣ

большую

 

пользу

 

для

 

него

 

и

 

могутъ

 

оказывать

 

литературный

произведена

 

нашихъ

 

писателей-беллетриетовъ.

 

Благодаря

послѣднимъ,

 

у

 

пастыря

 

является

 

возможность

 

провиквуть

за

 

эту

 

завѣсу,

 

скрывающую

 

отъ

 

него

 

жизнь

 

нашего

 

интел-

лигентная

 

общества,

 

познакомиться

 

съ

 

ея

 

запросами,

 

идея-

ми

 

и

 

стремленіями,

 

,

 

узнать

 

ея

 

хорошія

 

и

 

дурныя

 

стороны.

Разумѣется,

 

наибольшую

 

пользу

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

могутъ

оказывать

 

тѣ

 

изъ

 

писателей,

 

которые

 

не

 

прикрашиваютъ

изображаемой

 

ими

 

жизни

 

общества,

 

не

 

стараются

 

сгущать

красокъ

 

въ

 

изображении

 

дурныхъ

 

и

 

хорошихъ

 

сторонъ

 

ея,

 

а

изображаютъ

 

жизнь

 

такою,

 

какъ

 

она

 

есть,

 

берутъ

 

свои

 

об-

разы

 

прямо

 

изъ

 

жизви,

 

описываютъ

 

людей

 

такими,

 

какими

ови

 

бываютъ

 

въ

 

дѣйствительности.

 

Къ

 

числу

 

тавихъ

 

именг

но

 

писателей

 

и

 

принадлежитъ

 

Иванъ

 

Сергѣевичъ

 

Тургенева

я

 

Не

 

однажды,

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

своихъ

 

Литературным

 

Вое-

помцнаніяхъ,

    

слышалъ

    

я

   

и

   

читалъ

    

въ

   

критическихъ.
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•статьяхъ,

 

что

 

я

 

въ

 

мѳихъ

 

произведеніяхъ

 

отправляюсь

 

отъ

идеи,

 

или

 

провожу

 

идею;

 

иные

 

меня

 

за

 

это

 

хвалили,

 

другіе.

аапротивъ,

 

порицали;

 

съ

 

своей

 

стороны

 

я

 

долженъ

 

сознаться,

что

 

никогда

 

не

 

покушался

 

создавать

 

образы,

 

если

 

не

 

имѣлъ

исходною

 

точкою

 

не

 

идею,

 

а

 

живое

 

лицо,

 

къ

 

воторому

 

по-

степенно

 

примѣшивались

 

и

 

прикладывались

 

подходкщіе

 

эле-

менты.

 

Не

 

обладая

 

большою

 

долей

 

свободной

 

изобрѣтптель-

аости,

 

я

 

всегда

 

нуждался

 

въ

 

почвѣ,

 

по

 

которой-бы

 

я

 

твердо

могъ

 

ступать

 

ногами".

 

Въ

 

произведеніяхъ

 

Тургенева

 

пастырь

Церкви

 

вайдетъ

 

изображена

 

жизни

 

вашей

 

ивтедлигевціи

 

во

всей

 

ея

 

полнотѣ;

 

цѣлый

 

рядъ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

ти-

повъ

 

иройдетъ

 

предъ

 

его

 

глазами,

 

цѣлая

 

масса

 

всевозмож-

аыхъ

 

интересовъ,

 

жизни,

 

стремленій,

 

недоумѣвій,

 

сомвѣвій,

одвимъ

 

словомъ,

 

всего,

 

чѣмъ

 

жива

 

ваша

 

интеллигенція,

 

от-

вроется

 

ему.

 

И

 

все

 

это

 

дастъ

 

ему

 

богатый

 

матеріалъ,

 

п<>-

служитъ

 

средствомъ

 

для

 

усиленія

 

пастырской

 

опытности,

укажетъ

 

путь

 

къ

 

болѣе

 

успѣшнымъ

 

результатамъ

 

пастыр-

ской

 

дѣятельности.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

священнику,

какъ

 

нравствевно-религіозвому

 

наставнику,

 

интереснѣе

 

всего

знать

 

нравственно-релиііозное

 

состоянів

 

ивтеллигентваго

общества;

 

въ

 

этомъ

 

отвошеніи

 

произведенія

 

Тургенева

 

дадутъ

ему

 

обильный

 

матеріалъ,

 

такъ

 

какъ

 

познакомятъ

 

его

 

со

взглядами

 

людей

 

вѣрующихъ,

 

маловѣрующихъ

 

и

 

совершенво-

еевѣрующихъ.

 

Задачей

 

священника

 

будетъ

 

лишь —оріенти-

роваться

 

въ

 

доставленномъ

 

ему

 

Тургеневымъ

 

матеріалѣ

 

и

затѣмъ

 

умѣло

 

воспользоваться

 

имъ

 

для

 

своей

 

пастырской

дѣятельности.

 

Приведемъ

 

здвсь

 

сраввеніѳ

 

подходящее

 

къ

данному

 

случаю.

 

Врачъ-діагвостъ

 

ставитъ

 

точный

 

діагнозъ

извѣстваго

 

рода

 

болѣзви,

 

въ

 

данное

 

время

 

господствующей

въ

 

странѣ,

 

и

 

затѣмъ

 

предоставляетъ

 

лѣченіе

 

этой

 

болѣзни

докторамъ

 

практикамъ.

 

Подобнымъ

 

діагностомъ

 

нравствен-

ныхъ

 

болѣзней

 

общества

 

былъ

 

Тургеневъ

 

въ

 

своихъ

 

произ-

веденіяхъ;

    

священники-же,

 

это—духовные

    

врачи-практики,
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ихъ

 

задача — воспользоваться

 

діагнозомъ

 

Тургенева

 

для

 

своей

дѣятельности,

 

врачующей

 

души.

Что

 

касается

 

людей

 

вѣрующихъ,

 

выводимыхъ

 

Тургене-

вымъ

 

въ

 

своихъ

 

нроизведеніяхъ,

 

то

 

обиліемъ

 

ихъ

 

изображае-

мая

 

имъ

 

жизнь

 

похвалиться

 

не

 

можетъ:

 

за

 

иеключеніемъ

двухъ-трехъ

 

лицъ,

 

всв

 

Тургеневскіе

 

герои — люди

 

или

 

мало-

вѣрующіе,

 

или

 

же

 

совершенно

 

невѣрующіе.

 

Лучшею

 

пред-

ставительницею

 

вѣрующей

 

ивтеллигенціи

 

въ

 

произведеніяхъ

Тургенева

 

можетъ

 

считаться

 

главная

 

героиня

 

„Дворянскаго

гнѣзда "

 

—

 

Лиза

 

Калитина.

 

И

 

замѣчательно

 

то,

 

что

 

своему

религіозно- нравственному

 

развитію

 

Лиза

 

была

 

обязана

 

не

 

ро-

дителямъ,

 

не

 

роднымъ,

 

и

 

даже

 

не

 

людямъ

 

одного

 

съ

 

нею

общества,

 

а

 

простой

 

старухѣ,

 

своей

 

нянѣ.

 

„Бывало,

 

разска-

зывается

 

въ

 

„Дворянскомь

 

гвѣздѣ",

 

няня,

 

Агафья,

 

вся

 

въ

черномъ,

 

съ

 

темнымъ

 

нлаткомъ

 

на

 

головѣ,

 

съ

 

похудѣвшимъ,

какъ

 

воскъ

 

прозрачнымъ,

 

во

 

все

 

еще

 

прекраснымъ

 

и

 

выра-

зительнымъ

 

лицомъ,

 

сидитъ

 

прямо

 

и

 

вяжетъ

 

чулокъ;

 

у

 

ногъ

ея,

 

на

 

малевькомъ

 

вреелецѣ,

 

сидитъ

 

Лиза

 

и

 

тоже

 

трудится

вадъ

 

какой-нибудь

 

работой,

 

или

 

важно

 

поднявши

 

свѣтлые

глазки,

 

слушаетъ,

 

что

 

разсказываетъ

 

ей

 

Агафья,

 

а

 

Агафья

разоказываетъ

 

ей

 

не

 

сказки:

 

мѣрнымъ

 

и

 

ровнымъ

 

голосомъ

разсказываетъ

 

она

 

житіе

 

Пречистой

 

ДЪвы,

 

житіе

 

отшельни-

ковъ,

 

угоднивовъ

 

Вожіихъ,

 

святыхъ

 

мучениковъ;

 

говорить

ова

 

Лизѣ,

 

какъ

 

жила

 

святые

 

въ

 

пустывяхъ,

 

какъ

 

спаса-

лись,

 

голодъ

 

тернѣли

 

и

 

нужду,

 

— и

 

царей

 

не

 

боялись,

 

Хри-

ста

 

исповѣдывали;

 

какъ

 

имъ

 

птицы

 

вебесныя

 

кормъ

 

восили,

и

 

звѣри

 

ихъ

 

слушались,

 

какъ

 

на

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

кровь

ихъ

 

иадалэ,

 

цвѣты

 

выростали...

 

Лиза

 

ее

 

слушала

 

-

 

и

 

образъ

Вездѣсущаго,

 

Всезнающаго

 

Бога

 

съ

 

кавой-то

 

сладкой

 

силой

втѣснился

 

въ

 

ея

 

душу,

 

наполнялъ

 

ее

 

чиетымъ,

 

благоговѣй-

вымъ

 

страхомъ,

 

а

 

Христосъ

 

становился

 

ей

 

чѣмъ-то

 

близкимъ,

звакомымъ,

 

роднымъ:

 

Агафья

 

и

 

молиться

 

выучила.

 

Иногда

 

она

будила

 

Лизу

 

рано

 

на

 

зарѣ,

 

торопливо

 

ее

 

одѣьала

 

и

 

уводила
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тайкомъ

 

къ

 

заутрени:

 

Лиза

 

шла

 

за

 

вей

 

ва

 

цыпочкахъ,

едва

 

дыша;

 

холодъ

 

и

 

полусвфтъ

 

утра,

 

свѣжесть

 

и

 

пустота

церкви...

 

все

 

это

 

иотрясало

 

дѣвочку

 

и

 

проникало

 

въ

 

самую

глубь

 

ея

 

существа".

 

Когда

 

въ

 

жизни

 

Лизы

 

разразилась

тяжелая

 

драма,

 

она

 

только

 

въ

 

религіи

 

находила

 

усповоевіе

и

 

утѣшевіе

 

отъ

 

волновавшихъ

 

ее

 

чувствъ

 

и

 

только

 

въ

 

мо-

литвѣ

 

искала

 

забвенія

 

в

 

отрады.

 

Вотъ

 

какъ

 

опвоываетъ

Тургеневъ

 

одивъ

 

изъ

 

тавихъ

 

моментовъ:

 

„Началась

 

всенощ-

ная.

 

Лиза

 

какъ

 

стала,

 

такъ

 

и

 

не

 

двигалась

 

съ

 

мѣста

 

и

 

не

шевелилась,-

 

по

 

средоточенному

 

выражевію

 

ея

 

лица

 

можно

было

 

догадаться,

 

что

 

она

 

пристально

 

и

 

горячо

 

молилась.

Прикладываясь

 

ко

 

кресту

 

по

 

окончаніи

 

всенощной,

 

она

 

также

поцвловала

 

и

 

руку

 

священника".

 

Не

 

найдя

 

счастья

 

въ

жизни,

 

Лиза

 

нашла

 

себѣ

 

успокоеніе

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

отдалев-

выхъ

 

монастырей.

 

„Нѣтъ,

 

говорила

 

она

 

роднымъ,

 

пытав-

шимся

 

отклонить

 

ее

 

отъ

 

принятаго

 

ею

 

рѣшенія

 

поступить

въ

 

монастырь,

 

я

 

рѣшилась,

 

я

 

молилася,

 

я

 

просила

 

совѣта

 

у

Бога;

 

все

 

кончено,

 

кончена

 

и

 

моя

 

жизнь

 

съ

 

вами.

 

Не

 

удер-

живайте

 

меня,

 

не

 

отговаривайте".

Гораздо

 

многочисленвѣе

 

другой

 

классъ

 

вашей

 

ивтелли-

гевціи,

 

который

 

по

 

справедливости

 

можно

 

назвать

 

„мало-

вѣрующимъ".

 

Тѣ

 

изъ

 

его

 

представителей,

 

которыхъ

 

мы

 

ва-

ходимъ

 

въ

 

произведеніяхъ

 

Тургенева,

 

лишь

 

внѣшвимъ

 

об-

разомъ

 

принэдлежатъ

 

къ

 

Православной

 

Церкви.

 

Вся

 

ихъ

вѣра

 

исчерпывается

 

механическимъ

 

и

 

притомъ

 

крайне

 

ве-

аккуратвымъ

 

исполневіемъ

 

различвыхъ

 

церковвыхъ

 

обрн-

довъ

 

и

 

восѣщевіемъ

 

богослужевій

 

въ

 

особо

 

торжеетвеввые

и

 

знаменательные

 

дни

 

ихъ

 

жизни.

 

Въ

 

этомъ

 

почти

 

исклю-

чительно

 

и

 

состоитъ

 

вся

 

ихъ

 

религія.

 

Никакими

 

высшими

духовными

 

запросами

 

они

 

не

 

задаются,

 

о

 

Богѣ

 

и

 

вравствев-

выхъ

 

вонятіяхъ

 

и

 

требованіяхъ

 

имѣютъ

 

очень

 

смутвое

 

пред-

ставленіе.

 

Религія

 

для

 

нихъ

 

важна

 

лишь

 

постольку,

 

посколь-

ку

 

является

 

необходимымъ

   

исполненіе

   

ея

 

нѣкоторыхъ

 

обря»
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довъ

 

для

 

житейскаго

   

обихода, — и

 

только.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

развѣ

 

могутъ

    

быть

 

названы

 

истинно-вѣрующими

   

герои

 

од-

вого

 

изъ

 

нроизведеній

    

Тургенева

 

(„Новь"),

 

отвошенія

 

кото-

рыхъ

 

къ

 

религіи

 

изображаются

 

такимъ

 

образомъ:

 

„Вечерѳмъ

сѣли

 

играть

 

въ

 

стуколку...

    

На

 

слѣдующій

 

день,

    

деватаго

мая,

 

были

 

Колины

 

имянины'.

 

Цѣлымъ

 

домомь,

   

въ

 

трехъ

 

от-

крытыхъ

 

коляскахъ,

 

съ

 

лакеями

  

на

 

запяткахъ,

 

отправились

„господа"

 

къ

 

обѣднѣ

 

въ

 

церковь,

 

а

 

до

 

нея

  

и

 

четверти

 

вер-

сты

 

не

 

было.

   

Все

 

произошло

  

очень

 

парадно

   

и

 

пышво.

 

Си-

пягинъ

   

возложилъ

    

на

 

себя

   

ленту;

    

Валентина

 

Михайловна

одѣлась

 

въ

 

прелестное

   

парижское

 

платье

   

блѣдно-сиреневаго

цвѣга

 

-

 

и

 

въ

 

церкви,

   

во

 

время

  

обѣдни,

    

молилась

 

по

 

кро-

шечной

 

книжечкѣ,

    

переплетенной

   

въ

 

малиновый

    

бархатъ-

книжечка

 

эта

 

смущала

   

иныхъ

 

стариковъ;

 

одинъ

   

изъ

 

нихъ

не

 

воздержался

 

и

 

спросилъ

   

у

 

своего

   

сосѣда:

    

что

 

это

 

она,

прости

 

Господи,

   

колдуетъ

 

что-ли?

 

Неждавовъ,

  

давно

 

не

 

бы-

вавшій

 

въ

 

церкви,

   

забился

   

въ

 

уголокъ

 

между

 

бибами:

 

онѣ

только

 

изрѣдка

   

косились

 

на

 

него,

    

истово

 

крестясь,

    

низко

кланяясь;

 

зато

 

крестьянскія

 

дѣвочки

 

въ

 

новыхъ

 

армячонвахъ

и

 

мальчики

    

въ

   

подпоясанныхъ

   

рубашоввахъ

    

внимательно

оглядывали

 

новаго

 

богомольца,

   

повернувшись

 

прямо

 

къ

 

нему

лицомъ...

 

И

 

Неждановъ

 

смотрѣлъ

 

ва

 

вихъ

 

и

 

думалъ

 

разныя

Думы,

   

Послѣ

 

обѣдви,

    

длившейся

    

весьма

 

долго,

 

— молебенъ

Николаю

   

Чудотворцу,

   

какъ

 

извѣстно,

   

едва-ли

   

не

 

самый

продолжительный

   

(?)

   

изъ

  

всѣхъ

   

молебвовъ

    

Православной

Церкви, —все

 

духовенство,

   

по

 

приглашенію

 

Сипягина,

  

дви-

вулось

 

къ

 

господскому

   

дому

 

и,

  

совершивъ

    

еще

 

нѣсколько

приличныхъ

 

случаю

 

обрядовъ,

   

окропивъ

 

даже

 

комнаты

 

свя-

тою

 

водой,

 

получило

 

обильный

 

завтракъ,

 

въ

 

теченіе

 

котораго

велись

 

обычные

 

благонадежные,

   

но

 

нѣсколько

   

утомительные

разговоры".

 

Изъ

 

нриведевнаго

   

нами

 

небольшого

 

отрывка

 

от-

крывается

     

отчасти

    

религіозно-нравственное

     

міровоззрѣніѳ

представителей

   

пзвѣстнаго

    

класса

 

вашего

   

иптеллигевтваго
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общества.

 

Важность

 

семейнаго

 

событіа

 

потребовала

 

отъ

 

вы-

шеупомянутыхъ

 

господъ

 

необходимости

 

исполнить

 

нѣкоторые

нужные

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

обряды

 

Церкви,

 

начиная

 

съ

 

цер-

вовваго

 

богослужевія

 

и

 

до

 

овроплепія

 

святой

 

водой

 

комватъ

въ

 

домѣ

 

включительно;

 

однако

 

не

 

трудно

 

видѣть,

 

насколько

механически

 

отнеслись

 

они

 

во

 

всему

 

этому.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣ-

лѣ,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

звавіе

 

руссвихъ

 

дворянъ,

 

„велнкихъ

господъ",

 

заставило

 

ихъ

 

отправиться

 

въ

 

церковь,

 

до

 

которой

отъ

 

дома,

 

по

 

замѣчанію

 

Тургенева,

 

и

 

четверти

 

версты

 

ве

было,

 

не

 

иначе

 

вавъ

 

въ

 

полномъ

 

парадѣ,

 

въ

 

колясвахъ

 

съ

лакеями

 

ва

 

запяткахъ, —звавіе

 

православваго

 

христіанина,

сына

 

Цервви

 

Православной,

 

не

 

помѣшало

 

однимъ —цѣлый

вечеръ

 

наванунѣ

 

веливаго

 

праздника

 

проиграть

 

въ

 

стуколку,

другой— вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

за

 

обѣдвей

 

взимать

 

глубоко-ва-

зидательнымъ

 

молитвословіямъ

 

литургіи,

 

читать

 

кавіа-то

свои

 

молитвы

 

но

 

своему

 

молитвеннику,

 

купленному,

 

вѣроятно,

въ

 

Парижѣ

 

внѣстѣ

 

съ

 

платьемъ

 

блѣдно-сиреневаго

 

цвѣта,

 

и

тѣмъ

 

служить

 

соблазномъ

 

для

 

молящагося

 

народа,

 

третьему

— за

 

торжествевнѣйшимъ

 

изъ

 

богослужевій

 

думать

 

разныя

думы.

Нерѣдко,

 

наконецъ,

 

вь

 

произведеніяхъ

 

Тургенева

 

встрѣ-

чаются

 

лица

 

совершенно

 

невѣрующія,

 

непризнающіа

 

не

только

 

бытія

 

Божія,

 

но

 

и

 

ничего

 

идеальнаго,

 

чистаго

 

и

 

воз-

вышенна

 

го.

 

Понятво,

 

что

 

и

 

ва

 

религію

 

они

 

смотрятъ

 

кавъ

еа

 

вещь,

 

совершенно

 

ненужную,

 

излишнюю,

 

и

 

пожалуй,

вредвую.

 

Впрочемъ

 

и

 

въ

 

этой

 

средѣ

 

совершенно

 

певѣрую-

щихъ

 

людей

 

находятся

 

п

 

тавіе,

 

воторые

 

считаютъ

 

религію

необходимой,

 

какъ

 

чисто

 

ввѣшнее

 

средство,

 

сдерживающее

разнузданность

 

толпы

 

и

 

поддерживающее

 

порадовъ

 

въ

 

обще-

ств*.

 

„Попы—молодцы,

 

разсуждаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

героевъ

этого

 

типа,

 

они

 

правильно

 

постигли

 

ту

 

истину,

 

что

 

посред-

ствомъ

 

религіи

 

можно

 

сдерживать

 

толпу

 

и

 

устанавливать

ввѣшній

 

порядокъ".

 

Но

 

Тургевевъ

 

въ

 

своихъ

 

произведеиіяхъ
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—

знакомить

 

насъ

 

еще

 

съ

 

однимъ,

 

довольно

 

интересвымъ

 

ин-

теллвгентнымъ

 

типомъ.

 

Это

 

типъ

 

людей

 

вѣрующихъ

 

и

 

на-

'божныхъ

 

въ

 

душѣ,

 

но

 

тщательно

 

скрывающихъ

 

свою

 

на-

божность

 

изъ-за

 

боязни

 

показаться

 

смѣшными

 

въ

 

глазахъ

людей

 

вевѣрующихъ.

 

Эти

 

„стыдящіеся

 

Сына

 

Человѣчесваго",

но

 

въ

 

душѣ

 

исвревво

 

вѣрующіе

 

въ

 

Него,

 

въ

 

вѣкоторыхъ

случаяхъ

 

являются

 

по

 

истивѣ

 

жалкими.

 

Такъ,

 

старивъ

 

Ба-

заровъ,

 

отслужившій

 

молебевъ

 

по

 

случаю

 

благополучнаго

пріѣзда

 

сына,

 

человѣка

 

невѣрующаго

 

и,

 

ковѳчво,

 

тайно

 

отъ

этого

 

послѣдняго,

 

и

 

пригласивший

 

загвмъ

 

священника

 

обе-

дать,

 

заводитъ

 

съ

 

сыномъ

 

разговоръ

 

тавого

 

содержат»:

 

„Мнѣ

хотѣлось

 

предварить

 

тебя,

 

Евгеній...

 

Ты

 

умный

 

человѣкъ,

ты

 

зваешъ

 

людей,

 

и

 

женщинъ

 

знаешь,

 

a

 

следовательно

извинишь...

 

Твоя

 

матушка

 

молебенъ

 

отслужить

 

хотѣла,

 

по

случаю

 

твоего

 

пріѣзда.

 

Ты

 

не

 

воображай,

 

что

 

я

 

зову

 

тебя

присутствовать

 

на

 

этомъ

 

молебвѣ:

 

уже

 

онъ

 

конченъ,

 

но

отецъ

 

Алексѣй...

 

свящевникъ...

 

онъ

 

у

 

насъ.,.

 

кушать

 

бу-

детъ...

 

я

 

этого

 

не

 

ожидвлъ

 

и

 

даже

 

не

 

совѣтывалъ...

 

но

какъ-то

 

такъ

 

вышло...

 

онъ

 

меня

 

не

 

понялъ...

 

Ну

 

и

 

Арина

Власьевна...

 

Притомъ-же

 

онъ

 

у

 

насъ

 

очень

 

хорошій

 

и

 

раз-

судительный

 

человѣкъ...

 

Я

 

былъ

 

напередъ

 

увѣренъ,

 

что

 

ты

выше

 

предразсудковъ.

 

На

 

что

 

я —старивъ,

 

шестьдесятъ

второй

 

годъ

 

живу,

 

а

 

и

 

я

 

ихъ

 

ве

 

имѣю".

 

„Старивъ

 

База-

рову

 

замѣчаетъ

 

Тургеневъ,

 

не

 

смѣлъ

 

сознаться,

 

что

 

онъ

самъ

 

пожелалъ

 

молебна...

 

Набоженъ

 

онъ

 

былъ

 

не

 

менее

 

своей

«упруги*

 

(„Отцы

 

и

 

дѣти").

 

Несколько

 

вохожъ

 

на

 

старика

Базарова

 

и

 

старый

 

помѣщикъ

 

Бирсановъ,

 

который,

 

долгое

время

 

ваходясь

 

въ

 

связи

 

съ

 

нѣкоей

 

„Ѳеничвой",

 

хотя

 

и

«ознавалъ

 

въ

 

душѣ,

 

что

 

долгъ

 

его— жениться

 

на

 

Ѳеничкѣ,

и

 

сильно

 

желалъ

 

этого

 

брава,

 

однаво

 

ве

 

могъ

 

привести

 

въ

исполненіе

 

свое

 

шелавіе

 

тольво

 

потому,

 

что

 

боялся

 

и

 

сты-

дился

 

брата.

 

И

 

иакъ

 

же

 

овъ

 

былъ

 

обрадованъ,

 

когда

 

братъ

обратился

 

въ

 

нему

  

съ

 

следующими

 

словами:

    

„Братъ,

 

сва-
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залъ

 

Павелъ

 

Петровичъ,

 

дай

 

мвѣ

 

слово

 

исполнить

 

одну

 

мою

просьбу? — Какую

 

просьбу?

 

Говори,

 

сказалъ

 

Кирсановъ. —

Женись

 

на

 

Ѳевичкѣ,

 

исполни

 

обязанность

 

твою,

 

обязан-

ность

 

честнаго

 

и

 

благороднаго

 

человѣка,

 

прекрати

 

соблазнъ

и

 

дурвой

 

примѣръ,

 

который

 

подается

 

тобою,

 

лучшимъ

 

изъ

людей!— Николай

 

Петровичъ

 

отступилъ

 

на

 

шагъ

 

и

 

вспле-

снулъ

 

руками.

 

— Ты

 

это

 

говоришь,

 

Павелъ?

 

ты,

 

которая

 

л

считалъ

 

всегда

 

самымъ

 

непревлонвымъ

 

противникомъ

 

подоб-

ныхъ

 

браковъ!

 

Ты

 

вто

 

говоришь!

 

Но

 

развѣ

 

ты

 

не

 

знаешь,

что

 

единственно

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

тебѣ

 

я

 

не

 

исполнила

того,

 

что

 

ты

 

такъ

 

справедливо

 

назвалъ

 

моимъ

 

долгомъі"
(„Отцы

 

и

 

дѣти").

Не

 

нужно

 

быть

 

особенно

 

наблюдательны мъ,

 

чтобы

 

по-

вить

 

на

 

основаніи

 

произведеній

 

Тургенева,

 

какъ

 

люди

 

интел-

лигентная

 

общества

 

смотрнтъ

 

на

 

служителей

 

Православной

Церкви,

 

пастырей

 

правослвввыхъ.

 

За

 

исключевіемъ

 

людей

искренно

 

вѣрующихъ,

 

не

 

стыдящихся

 

своей

 

вѣры,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

по

 

причин!',

 

ихъ

 

малочисленности

 

мы

 

не

 

будемъ

 

и

говорить,

 

большинство

 

нашихъ

 

интеллигентовъ

 

смотритъ

 

на

священника

 

не

 

какъ

 

на

 

духовная

 

отца,

 

пастыря,

 

назначен-

ная

 

для

 

нравственная

 

руководства

 

мірявъ,

 

разрѣшенія

 

ду-

ховныхъ

 

стремленій

 

и

 

недоумѣвныхъ

 

сомнѣній,

 

а

 

исключи-

тельно — какъ

 

на

 

чиновника,

 

необходимая,

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны,

 

для

 

поддержннія

 

порядка

 

въ

 

просюмъ

 

народѣ,

 

или

 

для

того,

 

чтобы

 

по

 

первому

 

зову

 

исполнить

 

требу

 

и

 

все

 

то,

 

что

связано

 

съ

 

извѣстной

 

требой

 

въ

 

житейскомъ

 

обиходѣ,

 

хотя-

бы

 

это

 

послѣдвее

 

и

 

не

 

входило

 

въ

 

прямой

 

кругъ

 

обязан-

ностей

 

христіанская

 

пастыря.

 

Различіе

 

между

 

священни-

комъ

 

и

 

граждавскимъ

 

чиновникомъ

 

состоитъ— лишь

 

въ

 

томъ,.

что

 

послѣдвему

 

за

 

его

 

трудъ

 

нужно

 

платить

 

болѣе

 

или

 

ме-

нѣе

 

крупными

 

суммами;

 

а

 

трудъ

 

первая

 

можно

 

вознагра-

дить

 

и

 

ничтожной

 

лептой

 

съ

 

прибавленіемъ

 

развѣ

 

„ обиль-

ная

 

завтрака"

 

(Новь),

 

„обѣда"

 

(Отцы

 

и

 

дѣти)

 

и

 

„нѣсколь-



—

 

789

 

--

кихъ

 

отакановъ

 

чаю"

 

(Дворянское

 

гнѣздо).

 

Внѣ

 

бояслуже-

вій

 

священникъ,

 

по

 

мнѣвію

 

большинства

 

интеллигенции

 

го-

дится

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вести,

 

„хотя

 

и

 

назидательные,

но

 

утомительные

 

разговоры"

 

(Новь),

 

въ

 

отсутствіѳ

 

же

 

свое

служить

 

объектомъ

 

остроумныхъ

 

разговоровъ

 

и

 

колкихъ

 

на-

смѣшекъ.

 

Такъ,

 

одна

 

изъ

 

героинь

 

Тургенева

 

„смертельно

боялась

 

духоввыхъ

 

лицъ;

 

у

 

нихъ,

 

по

 

еа

 

мнѣнію,

 

глазъ

 

былъ

дурной.

 

Попъ

 

у

 

меня

 

посидитъ,

 

говаривала

 

она,

 

глядь!

 

анъ

сливки-то

 

и

 

скислись*

 

(Ѳимупша

 

изъ

 

„Нови").

 

„Всѣмъ-

извѣство,

 

яворитъ

 

другой

 

изъ

 

Тургеневскихъ

 

героевъ,

 

что

 

я

человѣкъ

 

глубоко-религіозный,

 

православный

 

въ

 

полномъ

смыслѣ

 

слова;

 

а

 

поповскую

 

косичку,

 

пучекъ

 

— видѣть

 

не^

могу

 

равнодушно:

 

такъ

 

и

 

закипаетъ

 

во

 

мнѣ

 

что-то,

 

такъ

 

а

закипаетъ"

 

(Каломѣйцевъ).

Имѣя

 

такой

 

презрительный

 

взглядъ

 

на

 

православное

духовенство,

 

наша

 

интеллигевція,

 

естествевво,

 

не

 

можетъ

смотрѣть

 

на

 

пастырей,

 

какъ

 

на

 

религіозныхъ

 

и

 

вравствен-

ныхъ

 

руководителей

 

общества,

 

къ

 

которымъ

 

это

 

общество

можетъ

 

обращаться

 

за

 

разрѣшевіемъ

 

своихъ

 

душевныхъ

запросовъ

 

и

 

недоумѣній.

Между

 

тѣмъ,

 

многіе

 

изъ

 

членовъ

 

этого

 

общества

 

пол-

ны

 

всевозможвыхъ

 

душевныхъ

 

запросовъ

 

и

 

часто

 

страдаютъ

душею

 

и

 

погибаютъ

 

только

 

потому,

 

что

 

не

 

могутъ

 

въ

 

своей,

средѣ

 

вайти

 

для

 

себя

 

правильная

 

и

 

надлежная

 

руково-

дителя.

Лучшимъ

 

представителемъ

 

ивтеллигентовъ

 

этого

 

типа,

является

 

въ

 

произведеніяхъ

 

Тургенева

 

одинъ

 

изъ

 

ваиболѣе

ярко

 

обрисованныхъ

 

героевъ,

 

именно

 

Рудинъ.

 

Въ

 

самомѵ

дѣлѣ,

 

развѣ

 

мало

 

въ

 

настоящее

 

время

 

интеллигевтвыхъ

 

об-

разованныхъ

 

личностей,

 

погибающихъ

 

безцѣльно

 

только

 

по-

тому,

 

что

 

не

 

могутъ

 

найти

 

цѣли

 

и

 

смысла

 

жизни

 

въ

 

тѣхъ

узвихъ

 

рамкахъ

 

обыденной

 

жизни,

 

въ

 

который

 

ихъ

 

ставит*,

судьба?

 

Они

 

всѣмъ

 

недовольны,

   

имъ

 

хочется

 

большая,

   

хо-



—

 

790

 

—

чется

 

какого-то

 

врликэя,

 

необыкновенная

 

дѣла;

 

и

 

Служ-

даютъ

 

они

 

въ

 

безцѣльныхъ

 

иоискахъ

 

за

 

какимъ-то

 

особен-

иымъ,

 

веобыввовеннымъ,

 

имъ

 

однимъ

 

нужвымъ

 

смысломъ

жизни,

 

теряя

 

нерѣдко

 

въ

 

ѳтихъ

 

поискахъ

 

и

 

здравый

 

разсу-

■еудокъ

 

и

 

крѣпость

 

силъ

 

физическихъ

 

и

 

душевныхъ.

 

„Раз-

ч;казать

 

все,

 

что

 

со

 

мвой

 

случилось?

 

спрашиваетъ

 

Рудинъ.

Жсего

 

разсказать

 

нельзя

 

и

 

не

 

стоитъ...

 

Маялся

 

я

 

много,

скитался

 

не

 

однимъ

 

тѣломъ,— душей

 

скитался.

 

Въ

 

чемъ

 

и

комъ

 

я

 

не

 

разочаровывался,

 

Вогъ

 

мой!

 

съ

 

кЪмъ

 

не

 

сбли-

жался!

 

Сколько

 

разъ

 

мои

 

собствеввыя

 

слова

 

становились

мвѣ

 

противными, — не

 

говорю

 

уже— въ

 

моихъ

 

устахъ,

 

но

 

и

въ

 

устахъ

 

людей,

 

раздѣлявшихъ

 

мои

 

мнѣнія!

 

Сколько

 

разъ

>переходилъ

 

я

 

отъ

 

раздражительности

 

ребенка

 

къ

 

тупой

 

без-

•чувственности...

 

Скэлько

 

разъ

 

я

 

радовался,

 

надѣялся,

 

враж-

довалъ,

 

и

 

унижался

 

напрасно!

 

Гдѣ

 

не

 

бывалъ

 

я,

 

по

 

какимг

дорогамъ

 

не

 

ходилъ!...

 

А

 

дороги

 

бываютъ

 

грязвыя"...

 

„Не-

ужели

 

я

 

ни

 

на

 

что

 

не

 

былъ

 

годенъ?

 

спрашиваетъ

 

въ

 

дру-

^гомъ

 

мѣстѣ

 

Рудинъ.

 

Неужели

 

для

 

меня

 

такъ

 

таки

 

и

 

не

 

бы-

ло

 

дѣла

 

на

 

землѣ?

 

Часто

 

я

 

ставилъ

 

себѣ

 

этотъ

 

вопросъ,

 

и

вакъ

 

я

 

ни

 

старался

 

себя

 

унизить

 

въ

 

собствеввыхъ

 

глазахъ,

не

 

могъ-же

 

я

 

не

 

чувствовать

 

въ

 

себѣ

 

присутствія

 

силъ,

 

не

всѣмъ

 

людямъ

 

данныхъ!

 

Отчего

 

же

 

эти

 

силы

 

остаются

 

без-

плодными?

 

Въ

 

началѣ

 

я,

 

правда,

 

не

 

сознавалъ

 

ясно,

 

чего

я

 

хотѣлъ,

 

я

 

упивался

 

словами

 

и

 

вѣрилъ

 

въ

 

призраки;

 

но

теперь,

 

клянусь,...

 

я

 

смиряюсь,

 

хочу

 

примѣниться

 

къ

 

об-

•стоятельствамъ,

 

хочу

 

малая,

 

хочу

 

достигнуть

 

цѣли

 

близкой,

принести

 

хотя

 

ничтожную

 

пользу.

 

Нѣтъ,

 

не

 

удается!

 

Что

^то

 

значить?...

 

Слова,

 

все

 

слова!

 

дѣлъ

 

не

 

было".

 

Такъ самъ

Рудинъ

 

разрѣшаетъ

 

томящій

 

его

 

вопросъ.

 

•

 

Но

 

поче»у-же

Рудинъ

 

за

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

не

 

могъ

 

найти

 

себѣ

 

дѣла,

 

кото-

рое-бы

 

имѣло

 

въ

 

себѣ

 

смыслъ,

 

и

 

дало-бы

 

ему

 

душевную

отраду?

 

Да

 

потому,

 

отвѣтимъ

 

мы,

 

что

 

не

 

пришлось

 

ему

столкнуться

 

съ

 

человѣкомъ,

 

который-бы,

 

постигвувъ,

 

что

 

за



—

 

791

 

—

человѣкъ

 

Рудинъ,

 

указалъ-бы

 

ему

 

подходящее

 

для

 

него

 

дѣ-

ло,

 

а

 

главное — доказалъ-бы,

 

что

 

удовлетворевіе дѣломъ

 

зави-

ситъ

 

не

 

отъ

 

гравдіозности,

 

блеска

 

и

 

мнимая,

 

внѣшняго

 

ве-

личія

 

самая

 

дѣла,

 

а

 

единственно

 

отъ

 

созванія

 

приносимой

человѣвомъ

 

пользы

 

и

 

чувства

 

исполненная

 

долга-

 

Въ

 

копцѣ

своей

 

жизни

 

Рудинъ,

 

правда,

 

самъ

 

пришелъ

 

къ

 

такой

 

мы-

сли.

 

„

 

Какія

 

дѣлэ?

 

яворитъ

 

овъ:

 

слѣпую

 

бабку

 

со

 

всѣмъ

ея

 

семейетвомъ

 

прокормить:

 

вотъ

 

и

 

дѣло*.

 

Къ

 

сожалѣнію,

поздно

 

пришелъ

 

онъ

 

къ

 

этому

 

выводу;

 

поздно

 

потому,

 

что

всѣ

 

его

 

мысли,

 

идеи,

 

стремленія

 

уже

 

направлены

 

были

исключительно

 

въ

 

сторону

 

чего-нибудь

 

блестящая,

 

треску-

чего.

 

Конецъ

 

его

 

предсказать

 

было

 

не

 

трудно:

 

не

 

за

 

кормде-

ніемъ

 

слѣпой

 

старухи

 

должевъ

 

былъ

 

онъ

 

окончить

 

жизнь

свою,

 

a

 

гдѣ-вибудь

 

за

 

границей,

 

во

 

время

 

какой-либо

 

тре-

скучей

 

манифестаціи,

 

или

 

при

 

защитѣ

 

какой-нибудь

 

совер-

шенно

 

ненужной

 

ему

 

парижской

 

баррикады.

 

Такъ

 

дѣйстви-

тельно

 

и

 

случилось.

 

„Въ

 

знойный

 

полдень,

 

26

 

іюля

 

1848

года,

 

пишетъ

 

Тургеневъ,

 

въ

 

Парижѣ,

 

когда

 

уже

 

возстаніе

„національныхъ

 

мастерскихъ"

 

было

 

почти

 

подавлено,

 

въ

одномъ

 

изъ

 

тѣсныхъ

 

перяулковъ

 

предмѣстья

 

св.

 

Антонія

 

ба-

таліонъ

 

линейная

 

войска

 

бралъ

 

баррикаду.

 

Нѣсколько

 

пу-

шечвыхъ

 

выстрѣловъ

 

уже

 

разбили

 

ее;

 

ея

 

защитники,

 

остав-

шіеси

 

въ

 

живыхъ,

 

ее

 

покидали

 

и

 

только

 

думали

 

о

 

собствен-

номъ

 

спасеніи,

 

какъ

 

вдругъ

 

на

 

самой

 

ея

 

вершинѣ,

 

на

 

про-

давденномъ

 

кузовѣ

 

поваленная

 

омнибуса,

 

появился

 

высокій

человѣкъ

 

въ

 

старомъ

 

сюртукѣ,

 

подпоясанномъ

 

краснымъ

шарфомъ,

 

и

 

соломенной

 

шляпѣ

 

на

 

сѣдыхъ

 

растрепанныхъ

волосахъ.

 

Въ

 

одной

 

рукѣ

 

онъ

 

держалъ

 

красное

 

знамя,

 

въ

другой

 

— кривую

 

и

 

тупую

 

саблю,

 

и

 

кричалъ

 

что-то,

 

караб-

каясь

 

кверху

 

и

 

помахивая

 

и

 

знаменемъ

 

и

 

саблей.

 

Венсен-

скій

 

стрѣлокъ

 

прицѣлился

 

въ

 

него

 

и

 

выстрѣлилъ...

 

Высокій

человѣкъ

 

выронилъ

 

знамя—и

 

какъ

 

мѣшокъ

 

повалился

 

ли-

цомъ

 

ввизъ,

    

точно

 

въ

 

ноги

 

кому-то

 

поклонился.

 

Пуля

 

уго-



—

 

792

 

—

дила

 

ему

 

сквозь

 

самое

 

сердце.

 

Человѣкъ

 

этотъ

  

былъ

 

Дмит-

рій

 

Рудинъ".

Такъ

 

погибъ

 

интеллигевтвый

 

человѣкъ.

 

полный

 

душев-

ныхъ

 

силъ

 

и

 

стремленій

 

приносить

 

пользу

 

обществу;

 

погибъ

безцѣльво,

 

какъ

 

безцѣльва

 

была

 

и

 

вся

 

его

 

жизнь.

 

Въ

 

про

долженіе

 

всей

 

жизни

 

онъ

 

искалъ

 

себѣ

 

какого-то

 

великаго

дѣла,

 

и

 

никто,

 

къ

 

кому

 

онъ

 

ни

 

обращался

 

не

 

могъ

 

указать

ему

 

послѣдняя;

 

никто

 

ясно

 

и

 

определенно

 

не

 

указалъ

 

та-

кого

 

дѣла,

 

которое

 

действительно

 

было

 

бы

 

великимъ,

 

толь-

ко

 

не

 

поввѣшности,

 

а,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

по

 

своей

 

сущ-

ности

 

и

 

смыслу.

 

Такъ

 

же

 

точно

 

погибаютъ

 

и

 

мвогіе,

 

подоб»

ные

 

Рудиву,

 

представители

 

нашего

 

интеллигентная

 

обще-

ства.

 

Между

 

тѣмъ

 

были

 

и

 

есть

 

въ

 

настоящее

 

время

 

люди,

которые

 

могутъ

 

разрѣшить

 

и

 

отвѣтить

 

яа

 

томящіе

 

душев-

ные

 

запросы

 

мыслящей

 

интеллигенціи;

 

есть

 

люди,

 

которые

всякому,

 

кто-бы

 

онъ

 

ни

 

былъ,

 

въ

 

состояніи

 

указать

 

истин-

ный

 

смыслъ

 

и

 

высшую

 

цѣль

 

жизни

 

человѣческой.

 

Это

 

—

скромные

 

служители

 

Церкви,

 

православные

 

пастыри.

 

Къ

 

со-

жалѣнію,

 

интеллигенція

 

не

 

обращается

 

къ

 

нимъ;

 

не

 

обра-

щается,

 

очевидно,

 

пітому,

 

что

 

не

 

можетъ

 

даже

 

допустить,

чтобы

 

то,

 

надъ

 

рѣшевіемъ

 

которая

 

мучатся

 

и

 

страдаютъ

лучшіе

 

представители

 

образованная

 

интеллигевтвая

 

обще-

ства,

 

просто

 

и

 

ясно,

 

при

 

свѣтѣ

 

Евангелія,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

Церкви

 

разрѣшалось

 

пастырями

 

Церкви.

 

Болѣе

 

того:

намъ

 

кажется,

 

что

 

Рудинъ,

 

напримѣръ,

 

зло

 

и

 

сильно

 

на-

смѣялся

 

бы

 

надъ

 

тѣмъ

 

человѣкомъ,

 

который

 

посовѣтовалъ

бы

 

ему

 

для

 

разрѣшенія

 

своихъ

 

запросовъ

 

и

 

ведоумѣній

 

об-

ратиться

 

къ

 

священнику.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

ну

 

можно

 

ли,

на

 

взглядъ

 

такого

 

господина,

 

допустить,

 

чтобы

 

какой-нибудь

„ничтожный

 

попъ"

 

могъ

 

отвѣтить

 

на

 

вопросъ,

 

надъ

 

разрѣ-

шенісмъ

 

которая

 

онъ,

 

европейски

 

образованный,

 

свѣдущій

человѣкъ,

 

руководитель

 

общественной

 

мысли,

 

такъ

 

тщетно

 

и

напрасно

 

ломаетъ

 

голову?!

   

Какъ

   

мы

 

видѣли

    

изъ

 

анализа



—

 

793

 

—

произведена

 

Тургенева,

    

наша

 

ивтрллигевція

    

не

 

вѣритъ

 

въ

священника

   

какъ

 

духовнаго

 

наставника

 

и

 

нравственпзго

 

ру-

ководителя,

 

она

 

пока

 

смотритъ

   

на

 

него

 

исключительно

 

какъ

на

 

чиновника,

 

вазначевваго

   

для

 

однихъ

 

требоисправленій,

 

и

только

    

пока

 

съ

 

этой

   

точки

    

зрѣиія

 

онредѣяяеть

    

къ

 

нему

свои

 

отношенія.

    

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

есть

 

основавіе

 

на-

дѣяться,

  

что

 

подобный

    

порадокъ

 

вещей

   

не

 

будетъ

   

продол-

жаться

 

вѣчво.

 

Среди

   

совремевой

    

интеллагевціи

 

замѣчается

стремленіе,

 

правда

    

пока

 

еще

 

слабое

 

и

 

неустойчивое,

 

исквть

отвѣта

 

на

 

недоумѣввые

 

запросы

   

души

 

не

 

въ

 

естествозваніи,

какъ

 

прежде,

 

а

 

въ

 

релвгіи,

    

въ

 

христіанствЕ.

 

Прямымъ

 

ре-

зультатомъ

 

такого

   

ваиравлевіа

 

является

    

обращевіе

 

вѣкото-

рыхъ

 

представителей

 

интеллигевціи

 

къ

 

духовенству

 

и

 

стрем-

левіе

 

войти

  

съ

 

вимъ

 

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

блвзкін

 

отвошенія,-

правда,

 

этой

 

чести

 

пока

  

со

 

сторовы.

 

ивтеллигевціи

 

удостаи-

ваются

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

изъ

 

православвыхъ

 

пастырей,

 

а

 

толь-

ко

 

наиболѣе

   

извѣстные

    

и

 

выдающіеся,

    

но

   

въ

 

будущемъ,

быть

 

можетъ,

  

и

 

всѣ

   

рядовые

 

пастыри

   

придутъ

    

въ

 

живое

соприкосновевіе

   

съ

 

ннтеллигенціей,

 

„алчущей

    

и

 

жаждущей

правды".

 

Нашему

 

духовенству,

 

такимъ

 

образомъ,

 

предстоитъ

исполнить

 

новую

 

и

 

трудную

 

задачу

 

миссіи

 

среди

 

интеллиген-

ции.

 

Отъ

 

души

 

желая

   

пастырско-проповѣдвической

   

дѣятель-

ности

 

духовенства

 

полная

 

успѣха,

   

не

 

можемъ

 

въ

 

заключе-

ніе

 

еще

 

разъ

    

не

 

сказать,

    

что

 

послѣдній

    

возможевъ

 

лишь

при

 

условіи

 

тщательная

 

и

 

ввимательнаго

   

ознакомлевія

   

на-

шихъ

 

пастырей

    

съ

 

жизнью

 

интеллигенціи.

   

Лучшимъ

 

же

 

и

почти

 

едивственвымъ

    

въ

 

настоящее

   

время

 

для

 

этого

  

сред-

ствомъ

 

является

 

знакомство

    

нашего

 

духовенства

 

съ

 

литера-

турными

 

произведеніями

  

писателей-беллетристовъ

   

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

съ

 

произведеніями

   

Тургевева,

   

такъ

 

ярко,

 

художе-

ственно,

 

а

 

главное,

   

правдиво

   

изображающая

 

жизнь

 

всевоз-

можвыхъ

   

классовъ

    

и

 

направленій

    

нашего

 

интеллигевтваго

общества.

                                 

{Орлов.

 

Епарх.

 

Bad),.
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Инородческій

 

вопросъ

 

въ

 

Вятской

 

епархіи.

Нынѣ,

 

какъ

 

извѣстио,

 

съ

 

высоты

 

Престола

 

обращено

особенное

 

вниианіе

 

на

 

язычествующихъ

 

инородцевъ

 

нашей

епархіи;

 

это

 

обстоятельство

 

обязываетъ

 

насъ,

 

духовенство,

съ

 

удвоенной

 

ревностію

 

отнестись

 

къ

 

дѣлу

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

ихъ

 

просвѣщенія.

 

Современное

 

ихъ

 

состоя ніе

 

пред-

ставляетъ

 

мало

 

отрадная:

 

десятки

 

тысячъ

 

инородцевъ,

 

во-

тяковъ,

 

черемисъ,

 

еще

 

не

 

познали

 

Христа

 

—

 

остаются

 

грубы-

ми

 

язычниками,"

 

большая

 

ихъ

 

часть

 

хотя

 

и

 

крещены

 

лѣтъ

150-ЮО

 

тому

 

назадъ

 

и

 

числятся

 

христианами,

 

составляя

многочисленные

 

православно-инородческіе

 

приходы,

 

но

 

не

оставили

 

язычества,

 

не

 

прониклись

 

еще

 

духомъ

 

вѣры

 

христо-

вой

 

и,

 

въ

 

массѣ,

 

остаются

 

двоввгьрами.

 

Положеніе,

 

по

 

исти-

не,

 

печальное

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

ненормальное! .,

Измѣнить

 

его,

 

подвинуть

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

христовой

 

вѣрой

язычниковъ

 

и

 

язычествующихъ,

 

хотя

 

и

 

крещеныхъ,

 

инород-

цевъ,

 

изыскавъ

 

для

 

того

 

прямыя

 

и

 

вѣрнѣйшіе

 

способы

 

и

средства,— наша

 

неотложная

 

задача,

 

наше

 

призваніе-

 

Кажет-

ся

 

пора

 

уже,

 

взамѣнъ

 

платоническихъ

 

мечтаній

 

и

 

теорети-

ческихъ

 

разсужденій,

 

приступить

 

къ

 

дѣлу,

 

къ

 

практическому

осуществленію

 

этой

 

задачи,

 

задачи,

 

не

 

будемъ

 

скрывать, —

великой

 

и

 

трудной,

 

требующей

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

апо-

стольской

 

ревности

 

и

 

труда

 

не

 

малаго.

Останавливаться

 

и

 

задумываться

 

долго

 

надъ

 

вопросомъ:

какъ

 

приступить

 

къ

 

дѣлу?

 

въ

 

данпомъ

 

случаѣ

 

нѣтъ

 

нуж-

ды:

 

главные,

 

самые

 

надежные

 

факторы,

 

воздѣйствующіе

 

на

просвѣщеніе

 

и

 

развитіе

 

язычниковъ

 

инородцевъ,

 

на

 

лицо

 

—

это

 

школа

 

и

 

церковь;

 

средства

 

и

 

способы,

 

какими

 

онѣ

 

рас-

полагают^— тоже

 

извѣстны.

 

Если

 

же

 

до

 

нынѣ

 

наши

 

ино-

родцы

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

и

 

общекультурномъ

 

от-

ношеніи

 

находятся,

 

какъ

 

мы

 

знаемъ,

 

на

 

самой

 

низкой

 

сте-

пени

 

развитія,

 

то

 

это

    

объясняется

   

именно

   

слабьгмъ

 

рели-



—
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гіозно-просвѣтительнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

представителей

 

церкви,

духовенства

 

и

 

недостаточно

 

широкой

 

постановкой

 

школьная

дѣла,

 

малочисленностью

 

школъ

 

въ

 

инородческихъ

 

районахъ.

Поэтому,

 

для

 

успѣха

 

дѣла

 

духовенству

 

инородческихъ

 

при-

ходовъ,

 

прежде

 

и

 

главнѣе

 

всего,

 

предстоитъ

 

усилить

 

и

 

рас-

ширить

 

свою

 

просвѣтительную,

 

учительную

 

дѣятельностъ,

вооружившись

 

апостольскимъ

 

долготерпѣніемъ

 

и

 

самоотвер-

женной

 

преданностію^

 

дѣлу.

 

„Проповѣдуй

 

слово,

 

настой

благовременнѣ

 

и

 

безвременнѣ,

 

обличи,

 

запрети,

 

умоли

 

со-

всякимъ

 

долготерпѣніемъ"

 

(2

 

Тимѳ-

 

IV,

 

2),

 

—

 

эти

 

слова

Апостола

 

должны

 

сдѣлаться

 

отнынѣ

 

прямой

 

программой

дѣятельности

 

священника

 

инородческаго

 

прихода.

 

Трудность

задачи

 

здѣсь

 

усугубляется

 

для

 

пастыря

 

учителя

 

еще

 

осо-

бенностями

 

инородческой

 

среды:

 

чтобы

 

воздѣйствовать

успѣшно

 

на

 

младенчествующій

 

умъ

 

и

 

малоразвитое,

 

мало-вос-

пріимчивое

 

сердце

 

инородца

 

къ

 

требованіямъ

 

высшей

 

хри-

стіанской

 

морали,

 

для

 

этого

 

отъ

 

пастыря

 

потребуется

 

много

искусства

 

и

 

умѣнія—приспособить

 

свою

 

проповѣдь,

 

упро-

стить

 

и

 

оживить

 

ее.

 

Ни

 

на

 

минуту

 

онъ

 

не

 

долженъ

 

забывать,

что

 

предъ

 

нимъ

 

еще

 

люди,

 

думающіе

 

и

 

чувствующіе

 

подт-

еки,

 

которымъ

 

^,не

 

дано

 

пока

 

разумѣть

 

тайны

 

царствія

 

Бо-

жія",

 

т.

 

е.

 

—

 

недоступно

 

въ

 

отвлеченномъ

 

видѣ

 

изложенное

ученіе

 

догматическое

 

и

 

нравственное,

 

и

 

которымъ,

 

по-

примѣру

 

Христову,

 

слѣдуетъ

 

еще

 

„говорить

 

въ

 

притчахъ"

1— образно,

 

живо,

 

наглядно.

 

Самый

 

вѣрный

 

успѣхъ

 

будетъ

достигнуть

 

тогда,

 

когда

 

священники^

 

учители

 

инородцевъ,

видоизмѣпивъ

 

систему

 

катихизаторства,

 

будутъ

 

слѣдовать

примѣру

 

проповѣди

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

апостоловъ,

 

возмутъ

 

въ

руки

 

св.

 

Евангеліе

 

и

 

посланія

 

Апостоловъ

 

и

 

по

 

нимъ

 

языч-

никамъ

 

и

 

язычествующимъ

 

инородцамъ

 

„

 

проповѣдуютъ

 

Хри-

ста

 

распята,

 

Божію

 

силу

 

и

 

Божію

 

премудрость".

 

Пусть

 

въ

умѣ

 

инородца,

 

въ

 

его

 

сердцѣ

 

запечатлѣется

 

живой

 

образъ

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

    

Онъ

 

являлся

 

современникамъ



—
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въ

 

различныхъ

 

обстоятельствахъ

 

и

 

положеніяхъ

 

при

 

совер-

шеніи

 

чудесъ,

 

во

 

время

 

проповѣди,

 

среди

 

крестныхъ

 

стра-

даній

 

и,

 

наконецъ,

 

по

 

воскресеніи.

 

Пусть

 

изъ

 

чудесъ

 

Хри-

стовыхъ,

 

изъ

 

Его

 

притчей

 

узнаетъ

 

инородецъ

 

о

 

божествен-

•номъ

 

Его

 

милосердіи,

 

любви

 

къ

 

людямъ,

 

о

 

Его

 

законѣ

 

и

самъ

 

возлюбитъ

 

Его,

 

увѣруетъ

 

въ

 

Него.

 

Тогда

 

понятно

 

для

него

 

будетъ

 

и

 

возвышеннѣйшее

 

ученіе

 

о

 

Богѣ,

 

во

 

Святой

Троицѣ

 

покланяемомъ,

 

о

 

сотвореніи

 

міра;

 

не

 

будутъ

 

сухими

предписавіями,

 

не

 

удобь

 

исполнимыми,

 

и

 

заповѣди.

 

Живой

божественный

 

образъ

 

Спасителя,

 

кроткій,

 

любящій,

 

всепро-

щающи,

 

вселившись

 

въ

 

душу

 

инородца,

 

вытѣснитъ

 

изъ

 

его

ума

 

и

 

сердца

 

уродливыя,

 

мрачныя

 

и

 

смутныя

 

представленія

язычества,

 

и

 

разъ

 

возлюбивъ,

 

познавъ

 

Христа,

 

онъ

 

сдѣлается

истиннымъ

 

христіаниномъ!..

 

Проповѣдь

 

непосредственно

 

по

Евангелію

 

и

 

по

 

посланіямъ

 

апостольскимъі

 

гдѣ

 

въ

 

нихъ

даются

 

нравственные

 

уроки, —это

 

самый

 

действительный

способъ

 

просвѣщенія

 

инородцевъ,

 

воспитанія

 

въ

 

нихъ

 

истин-

но-

 

христіанскихъ

 

чувствъ

 

и

 

понятій.

 

При

 

такомъ

 

способѣ

менѣе

 

всего

 

опасности

 

слово

 

Божіе,

 

само

 

по

 

себѣ

 

живое

 

и

и

 

дѣйственное,

 

превратить

 

въ

 

отвлеченную,

 

искусственную

катихизацію,

 

что

 

легко

 

можетъ

 

быть

 

(да

 

и

 

бываетъ)

 

при

малоопытности

 

проповѣдника-

 

И

 

еще,

 

при

 

церковномъ

 

учи-

тельствѣ

 

среди

 

инородцевъ,

 

необходимо,

 

думается,

 

соблюдать-

одно

 

условіе, —

 

это

 

какъ

 

можно

 

меньше

 

вдаваться

 

въ

 

поле-

мику,

 

по

 

поводу'

 

языческихъ

 

воззрѣній

 

и

 

въ

 

опроверженіе

ихъ

 

несостоятельности.

 

Слѣдуетъ

 

только

 

поднять

 

умъ

 

ино-

родца

 

до

 

яснаго

 

пониманія

 

положительнаго

 

ученія

 

Христова,
и

 

тогда

 

самъ

 

онъ

 

отвернется

 

отъ

 

грубыхъ,

 

низкихъ

 

и

 

мрач-

ныхъ

 

языческихъ

 

вѣрованій

 

и

 

представленій-

 

Усиленное

 

же

 

по-

лемивированіе

 

противъ

 

нихъ

 

будетъ

 

лишь

 

безъ

 

нужды

 

и

 

во-

вредъ

 

напоминать

 

инородцу

 

его

 

языческій

 

вультъ

 

и,

 

что

еще

 

хуже,

 

можетъ

 

ожесточить,

 

вооружить

 

его

 

противъ

 

про-

повѣднива...
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Второй,

 

главный

 

факторъ

 

въ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

общаго,

 

такъ

и

 

религіознаго

 

просвѣщенія

 

и

 

развитія

 

инородцевъ,

 

это —

школа

 

Ея

 

необходимость,

 

значеніе,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

на-

столько

 

общепризнаны

 

и

 

очевидны,

 

что

 

говорить

 

о

 

нихъ

 

бы-

ло

 

бы

 

излишне:

 

безъ

 

содѣйствія

 

школы,

 

безъ

 

достаточная

числа

 

училищъ

 

въ

 

инородческихъ

 

районахъ

 

нельзя

 

и

 

мечтать

о

 

скоромъ

 

и

 

усиѣшномъ

 

просвѣщеніи

 

нашихъ

 

инородцевъ

 

—

язычниковъ

 

Поэтому

 

увеличеніе

 

числа

 

школъ,

 

устройство

ихъ,

 

по

 

возможности,

 

въ

 

каждомъ

 

значительномъ

 

инородче-

скомъ

 

селеніи,

 

должно

 

составлять

 

первый

 

предметъ

 

заботъ-

какъ

 

нашего

 

духовнаго,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

и

 

осо-

бенно

 

земства,

 

при

 

чемъ

 

особенное

 

вниманіе

 

слѣдовало

 

бы

обратить

 

на

 

женскія

 

школы,

 

на

 

привлечете

 

въ

 

нихъ

 

дѣво-

чекъ

 

инородцевъ.

 

Распространеніе

 

грамотности

 

среди

 

жен-

щинъ

 

въ

 

инородческой

 

средѣ

 

обезпечитъ

 

и

 

ускорить

 

успѣхъ

просвѣтительнаго

 

дѣла...

 

И

 

вотъ

 

з;і,Ѣсь

 

то,

 

въ

 

инородческихъ

школахъ

 

ждетъ

 

священника-законоучителя

 

благотворная

просвѣтительная

 

дѣятельиость:

 

несомнѣнно,

 

религіозно-нрав-

ственное

 

развитіе

 

прочнѣе

 

усвоивается

 

въ

 

дѣтскомъ

 

школь-

номъ

 

возрастѣ,

 

совмѣстно

 

и

 

параллельно

 

съ

 

общимъ

 

разви-

тіемъ

 

ума

 

и

 

сердца

 

ребенка.

 

Здѣсь

 

всѣ

 

усилія

 

законоучи-

теля

 

должны

 

быть

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

изъ

 

школы

дѣти

 

выходили

 

сознательными

 

христіанами,

 

съ

 

твердо

 

усвоен-

ными

 

благочестивыми

 

навыками

 

и

 

доброй

 

настроенностію.

Но

 

и

 

это

 

не

 

все:

 

вліяніе

 

и

 

деятельность

 

священника-зако-

ноучителя

 

не

 

могутъ

 

ограничиваться

 

порогомъ

 

школы,

 

но

должны

 

простираться

 

за

 

ея

 

предѣлы

 

и

 

воздѣйствовать

 

на

бывшихъ

 

учениковъ

 

въ

 

дальнѣйшей

 

ихъ

 

жизни.

 

Послѣдняго

не

 

слѣдуетъ

 

упускать

 

изъ

 

вида,

 

особенно

 

при

 

обученіи

 

и

я

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

инородцевъ,

 

если

 

хотимъ

 

упрочить

 

ус-

пѣхъ

 

дѣла

 

и

 

не

 

допускать

 

обучившихся

 

уже

 

дѣтей

 

до

 

но-

вая

 

одичанія

 

въ

 

религіоно-нравственномъ

 

отношеніи,

 

до

возращенія

 

къ

 

темнымъ

 

преданіямъ

 

язычества.

  

Продолженіе



—

 

7.98

  

-

вліянія

 

законоучителя

 

на

 

бывшихъ

 

воспитанниковъ

 

школы,

поддержаніе

 

и

 

укрѣпленіе

 

связи

 

съ

 

ними

 

въ

 

жизни

 

безуслов-

но

 

важно

 

и

 

необходимо,

 

хотя,

 

къ

 

великому

 

прискобію

 

и

 

въ

прямой

 

ущербъ

 

дѣла,

 

этого-то

 

чаще

 

всего

 

и

 

не

 

замѣчается

на

 

практикѣ.

 

Достаточно

 

дѣтямъ

 

окончить

 

школу,

 

и

 

они

обычно

 

ускользаютъ

 

изъ

 

нашихъ

 

рукъ,

 

вполнѣ

 

уходятъ

 

изъ

подъ

 

вліянія

 

и

 

воздѣйствія

 

законоучителя,

 

и

 

послѣднему

словно

 

уже

 

нѣтъ

 

до

 

нихъ

 

болѣе

 

никакого

 

дѣла.

 

Онъ

 

спѣ-

шитъ

 

заняться

 

съ

 

другими,

 

чтобы

 

и

 

тѣхъ

 

въ

 

свою

 

очередь

и

 

въ

 

свое

 

время,

 

также

 

оставить

 

въ

 

дальнѣйшей

 

жизни

 

безъ

призора-..

 

Какъ

 

же,

 

однако,

 

это

 

ненормально!

 

Да

 

и

 

мно-

го

 

ли

 

подвинется

 

при

 

такой

 

практикѣ

 

наше

 

просвѣтите.іь-

ное

 

дѣло,

 

ходя

 

бы

 

мы

 

сподрядъ

 

сдѣлали

 

двадцать

 

выпусковь

дѣтей

 

изъ

 

школы

 

и

 

потомъ

 

позабыли

 

о

 

нихъ?

 

Потому

 

то

всеміьрно

 

слѣдуетъ

 

заботиться

 

о

 

поО^ержанги

 

связи

съ

 

обучившимися

 

дѣтъми

 

инородцами

 

за

 

пределами

 

школы,

не

 

упускать

 

ихъ

 

изъ

 

вида,

 

сбирая

 

ихъ

 

на

 

бесѣды

 

вмѣстѣ

съ

 

родителями,

 

давать

 

имъ

 

чтеніе

 

изъ

 

церковной

 

или

 

школь-

ной

 

библіотеки

 

и

 

пр.,

 

для

 

продолженія

 

и

 

укрѣпленія

 

рели-

гіозно-нраветвеннаго

 

развитія,

 

даннаго

 

школой

 

и,

 

наконецъ,

зорко

 

слѣдить

 

за

 

ними

 

и

 

нравственно

 

руководить

 

ихъ

 

въ

жизни,

 

въ

 

семействахъ-

 

И

 

все,

 

вѣдь,

 

это

 

осуществимо

 

и

достижимо.

 

-

 

было

 

бы

 

только

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

искренее

благожелательное

 

отношеніе

 

къ

 

дѣлу!

 

Тогда

 

законоучитель-

ство,

 

поистинѣ,

 

явилось

 

бы

 

самымъ

 

благотворнымъ,

 

живьшъ

просвѣтительнымъ

 

дѣломъ../

Помимо

 

разсмотрѣнной

 

выше

 

необходимости

 

усиленія

церковно

 

пастырскаго

 

учительства

 

и

 

расширенія

 

школьнаго

дѣла,

 

въ

 

интересахъ

 

быстраго

 

и

 

успѣшнаго

 

просвѣщенія

нашихъ

 

инородцевъ

 

язычниковт,

 

предстоитъ

 

рѣшить,

 

въ

 

томъ

или

 

другомъ

 

смыслѣ,

 

еще

 

одинъ

 

весьма

 

важный

 

вопросъ.

А

 

именно:

 

подцерживать

 

ли

 

и

 

охранять

 

племенную

 

обособ-

ленность

 

инородца,

 

выражающуюся

 

въ

 

языкѣ,

   

въ

 

особенно-
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стяхъ

 

его

 

бытоваго

 

уклада?

 

Или,

 

ради

 

его

 

же

 

пользы,

 

забо-

титься

 

всѣми

 

мѣрами

 

о

 

скорѣйшемъ

 

и

 

всестороннем ъ

 

его

обрусѣнші..

 

Всякій

 

здравомыслящій

 

человѣкъ,

 

думаемъ,

 

со-

гласится,

 

что

 

все

 

спасеніе

 

нашихъ

 

инородцевъ,

 

вся

 

надежда

на

 

сохраненіе

 

ихъ

 

отъ

 

постепеннаго

 

вымиранія,

 

на

 

ихъ

 

нрав-

ственное

 

возрожденіе

 

заключается

 

единственно

 

въ

 

обрусѣніи,

въ

 

сліяніи

 

ихъ

 

съ

 

коренною

 

русской

 

народностію.

 

Вопроси

націоііализма

 

по

 

отношенію

 

къ

 

такимъ

 

инородческимъ

 

племе-

наыъ,

 

какъ

 

черемиса,

 

вотяки,

 

ввиду

 

ихъ

 

полнѣйшей

 

некуль-

турности

 

и

 

полудикаго'

 

состоянія,

 

конечно,

 

не

 

имѣютъ

 

смысла.

Обрусѣніе,

 

какъ

 

само

 

собою

 

понятно,

 

должно

 

начаться

 

съ

языка

 

— съ

 

обученія

 

инородца

 

русской

 

рѣчи,

 

которая

 

должна

замѣнить

 

ему

 

его

 

природный,

 

крайне

 

несовершенный,

 

грубый

языкъ;

 

поэтому

 

на

 

языкъ

 

инородцевъ

 

слѣдуетъ

 

смотрѣть,

какъ

 

на

 

предмета,

 

не

 

только

 

не

 

заслуживающій

 

поддержки

 

и

культивированія,

 

но,

 

рано

 

или

 

поздно,

 

осужденный

 

на

 

исчез-

новеніе.

 

Отсюда—пользованіе

 

имъ,

 

при

 

осуществленіи

 

куль-

турныхъ,

 

просвѣтительныхъ

 

задачъ,

 

при

 

школьномъ

 

обученіи,

при

 

религіозномъ

 

просвѣщеніи

 

и

 

вообще

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

ино-

родцами,

 

слѣдуетъ

 

ограничить

 

пределами

 

крайней

 

практи-

ческой

 

необходимости.

 

Обученіе

 

русскому

 

языку

 

*)

 

инород-

цевъ

 

и

 

взрослыхъ

 

и

 

дѣтей

 

(особенно

 

женщинъ),

 

пріученіе

ихъ

 

къ

 

русской

 

рѣчи,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

говорили

 

на

 

ней

 

и

понимали

 

ее, —вотъ

 

одна

 

изъ

 

самыхъ

 

главныхъ

 

и

 

важнѣй-

шихъ

 

задачъ

 

при

 

просвѣщеніи

 

инородцевъ!

 

Только

 

при

 

энер-

гичномъ

 

выполненіи

 

этой

 

задачи

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

ино-

родцы

 

позабудутъ

 

свой

 

языческій

 

культа,

 

измѣнять

 

свой

 

жиз-

ненный

 

обиходъ,

 

тѣсно

 

связанный

 

въ

 

важнѣйшихъ

 

моментахъ

*]

 

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

хорошо

 

бы

 

по

 

инородческимъ

 

селеніямъ

 

устраи-

вать

 

нѣчто

 

вродѣ

 

курсовъ

 

для

 

обученія

 

взрослыхъ,

 

особенно

 

женщинъ,

руссаому

 

языку.

 

Ототъ

 

трудъ

 

иогли

 

бы

 

исполнять

 

грамотные

 

люди

 

изъ

крестьянъ

 

русснихъ,

 

знакомыхъ

 

съ

 

инородческимъ

 

языком*,

 

и

 

такихъ

лицъ

 

не

 

трудно

 

подыскать.

 

Наконѳцъ,

 

тѣмъ

 

же

 

дѣломъ

 

можетъ

 

заняться

церковный

 

причтъ...

                                                                          

Авторъ.
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съ

 

требованіями,

 

обрядами

 

языческаго

 

ритуала

 

Однимъ

 

ело-

І

 

вомъ,

 

понятіе

 

обрусѣнія

 

должно,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

сливаться

съ

 

понятіемъ

 

усвоенія

 

инородцами

 

русскаго

 

языка,

 

a

 

усвоеніе

; |

 

русскаго

 

языка— совпадать

 

или

 

идти

 

параллельно

 

съусвоеніемъ

|истинъ

 

и

 

понятій

 

вѣры

 

христіанской.

 

При

 

только-что

 

выска-

занныхъ

 

взглядахъ

 

на

 

необходимость

 

обрусѣнія

 

инородцевъ

 

и

назначеніе

 

ихъ

 

языка,

 

сами

 

собою

 

будутъ

 

устранены

 

многія

затрудненія

 

и

 

излишнія

 

требованія,

 

какія

 

признавались

неизбѣжными

 

и

 

необходимыми

 

при

 

просвѣщеніи

 

инородцевъ

язычниковъ-

 

Прежде

 

всего,

 

для

 

дѣйствительнаго

 

и

 

прочнаго

успѣха

 

нашего

 

религіозно-нросвѣтительнаго

 

дѣла

 

вовсе

 

не

представляется

 

настоятельной

 

нужды

 

въ

 

переводахъ

 

на

 

не-

совершенный

 

и

 

недостаточный

 

для

 

выраженіи

 

высшихъ

 

ре-

лигіозныхъ

 

понятій,

 

языкъ

 

инородцевъ

 

разнообразныхъ

 

книгъ

религіозно

 

учительнаго

 

характера,

 

какъ-то:

 

Священ,

 

писанія

учебниковъ,

 

молитвъ

 

и

 

проч.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

для

 

кого

 

эта,

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

странная,

 

переводная

 

инородческая

 

лите-

ратура?

 

Не

 

для

 

школьнаго

 

же

 

употребленія,

 

разъ

 

главною

цѣлію

 

инородческой

 

школы

 

должно

 

быть

 

признано

 

обученіе

русскому

 

языку,

 

русской

 

рѣчи;

 

не

 

для

 

грамотныхъ

 

же

 

ино-

родцевъ,

 

прошедшихъ

 

школу

 

и

 

знающихъ

 

русскій

 

языкъ,

если

 

не

 

хотимъ,

 

что

 

бы

 

они

 

забыли

 

его

 

снова,

 

читая

 

книги

на

 

своемъ

 

языкѣ!

 

Но

 

главная

 

опасность

 

здѣсь

 

представ-

ляется

 

въ

 

крайнемъ

 

несовершеншвѣ

 

переводовъ,

 

неизбѣгк-

номъ

 

при

 

бѣдности,

 

грубости

 

и

 

подвижности,

 

измѣнчивости

языковъ

 

инородцевъ;

 

кто

 

поручится,

 

что,

 

вмѣсто

 

пользы,

 

та-

кой

 

переводъ

 

не

 

поселить

 

въ

 

умѣ

 

инородца

 

страшной

 

сму-

ты,

 

смѣшенія

 

понятій,

 

даже

 

до

 

извращенія

 

христіанскаго

вѣроученія?

 

Наконецъ,

 

передача

 

священныхъ

 

понятій,

 

наиме-

нованій

 

терминами

 

и

 

словами,

 

взятыми

 

изъ

 

религіозно-язы-

ческаго

 

словаря

 

инородца,

 

не

 

послужить

 

ли

 

во

 

вредъ

 

чисто-

те

 

и

 

возвышенности

 

христіанства

 

и

 

не

 

будетъ

 

ли

 

косвенной

поддержкой

 

двоевѣрія?

    

Несовершеннымъ

    

орудіемъ

    

трудно
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достичь

 

совершенства

 

въ

 

результатѣ,

 

да

 

и

 

зачѣмъ

 

уклоняться

въ

 

сторону

 

отъ

 

прямо

 

поставленной

 

и

 

намѣченной

 

цѣли,

искуссутвенно

 

поддерживая

 

и

 

культивируя

 

инородчесвій

языкъ,

 

въ

 

ущербъ

 

распространенію

 

среди

 

инородцевъ

 

языка

русскаго?

 

Просвѣщая

 

инородца

 

исключительно

 

на

 

его

 

при-

родномъ

 

языкѣ,

 

создавая

 

для

 

него

 

переводную

 

литературу

■совершая

 

богослуженіе

 

по-инородчески,

 

мы

 

тѣмъ

 

самымъ

отодвинемъ

 

въ

 

отдаленное

 

будущее

 

дѣло

 

обрусѣнія

 

и

 

пріоб-

щенія

 

инородца

 

къ

 

общерусской

 

культурной

 

жизни,

 

и

 

онъ

Фсужденъ

 

будетъ

 

оставаться

 

изолированнымъ

 

въ

 

своемъ

 

по-

лудикомъ

 

состояніи,

 

со

 

своямъ

 

жалкимъ,

 

дѣтскимъ

 

языкомъ

еще

 

на

 

долгое-долгое

 

время...

 

Правда,

 

выше

 

привеценные

взгляды

 

и

 

мысли

 

могутъ

 

показаться

 

парадоксальными,

 

про-

тиворѣчащими

 

принятой

 

практикѣ

 

просвѣтительнаго

 

и

 

мис-

сіонерскаго

 

дѣла

 

среди

 

нашихъ

 

^инородцевъ;

 

пусть

 

такъ,

 

не

■будемъ

 

смущаться,

 

а

 

лучше

 

посмотримъ

 

на

 

недостаточные,

жалкіе

 

результаты,

 

какіе

 

дала

 

пока

 

эта

 

практиваі

 

Найдется

ли

 

у

 

насъ

 

гдѣ -нибудь

 

такой

 

инородческій

 

районъ,

 

даже

просто

 

уголокъ,

 

въ

 

которомъ

 

бы

 

инородческое

 

населеніе

 

вы-

шло

 

изъ

 

полудикаго

 

состоянія

 

вполнѣ

 

и

 

поднялось

 

въ

 

ум-

ственно-религіозномъ

 

отношеніи,

 

благодаря

 

просвѣщенію

 

и

обученію

 

при

 

помощи

 

рекомендуема

 

го

 

многими

 

и

 

практи-

куемаго

 

не

 

мало

 

лѣтъ

 

„

 

естественная

 

",

 

такъ

 

сказать,

 

ме-

тода,

 

при

 

которомъ

 

отводится

 

много

 

мѣста

 

природному

 

языку

инородцевъ? — Къ

 

сожалѣнію,

 

нѣтъ!..

 

Но

 

думается

 

и

 

вѣрит-

ся,

 

совсѣмъ

 

не

 

тѣ

 

результаты

 

получились

 

бы,

 

и

 

не

 

въ

 

та-

комъ

 

жалкомъ

 

состояніи

 

находились

 

бы

 

бѣдные

 

наши

 

ино-

родцы,

 

если

 

бы

 

своеременно

 

всѣ

 

усилія,

 

всѣ

 

мѣры

 

и

 

сред-

ства

 

со

 

стороны

 

просвѣтителей

 

инородческихъ

 

массъ

 

были

обращены

 

именно

 

на

 

широкое

 

распространеніе

 

среди

 

иихъ

русскаго

 

языка.

 

Но

 

что

 

упущено

 

изъ

 

вида

 

и

 

не

 

сдѣлано

■было

 

раньше,

 

то

 

не

 

поздно

 

сдѣлать

 

теперь...

Въ

 

виду

 

всего

    

вышесказаннаго,

 

а

 

также

 

въ

 

виду

 

глав-
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ной,

 

конечной

 

цѣли —обрусѣнія

 

инородцевъ,

 

пріобщенія

 

ихъ

къ

 

общерусской

 

культурной

 

жизни,

 

для

 

успѣха

 

просвѣти-

тельной

 

дѣятельности

 

среди

 

нихъ

 

не

 

представляется

 

без-

условно

 

необходимымъ,

 

чтобы

 

учителями

 

и

 

священниками

среди

 

инородцевъ

 

были

 

непремѣнно

 

инородцы.

 

Даже

 

ду-

мается,

 

что

 

русскій

 

дѣятель,

 

просвѣтитель,

 

лишь

 

бы

 

онъ

обладалъ

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

практическимъ

 

знаніемъ

языка

 

инородца,

 

можетъ

 

оказать

 

больше

 

пользы

 

дѣлу

 

обру-

сѣнія;

 

тогда

 

какъ

 

инородецъ-учитель

 

или

 

даже

 

священникъ

всегда

 

могуть

 

поддаться

 

соблазну

 

злоуяотребленія

 

своимъ

природнымъ

 

языкомъ

 

и

 

меньше

 

будутъ

 

заботиться

 

о

 

распро-

странена

 

русской

 

рѣчи

 

среди

 

соплеменниковъ.

 

Притомъ

 

же,

инородческія

 

племена,

 

какъ

 

стоящія

 

на

 

самой

 

низкой

 

сте-

пени

 

развитія

 

и

 

вообще

 

не

 

обладающія

 

многообѣщающими

природными

 

задатками,

 

едва

 

ли

 

и

 

могутъ

 

дать

 

достаточный

контингента

 

споеобеыхъ,

 

энергичныхъ

 

дѣятелей.

 

По

 

крайней

мѣрѣ,

 

противъ

 

этого

 

говорятъ

 

не

 

однократныя

 

попытки

прежнихъ

 

лѣтъ

 

обучать

 

съ

 

этой

 

именно

 

цѣлію

 

инородцевъ

въ

 

духовныхъ

 

и

 

другихъ

 

среднеучебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

не

оправдавгаія

 

надеждъ

 

и

 

окончившаяся

 

почти

 

безрезультатно...

Послѣднее

 

обстоятельство,

 

какъ

 

факта,

 

не

 

можетъ,

 

думается,

показаться

 

обиднымъ

 

тѣмъ

 

немногимъ

 

дѣйствительно

 

выдаю-

щимся

 

дѣятелямъ,

 

которые

 

вышли

 

изъ

 

инородческой

 

среды,

какъ

 

свѣтлое

 

исключеніе...

На

 

этомъ

 

можно

 

покончить

 

наши

 

скромныя

 

и

 

посиль-

ныя

 

разсужденія

 

по

 

весьма

 

важному,

 

требующему

 

своего

рѣшенія

 

вопросу;

 

вопросъ

 

настолько

 

важенъ,

 

что

 

при

 

об-

суждеиіи

 

его

 

всякое

 

честное,

 

хотя

 

и

 

скромное

 

мнѣніе,

 

бу-

детъ

 

не

 

лишнимъ.

 

Хорошо

 

бы

 

было

 

уже

 

и

 

то,

 

если

 

бы

предлагаемыя

 

строки

 

побудили

 

высказаться

 

лицъ

 

болѣе

 

ком-

петентныхъ

 

и

 

навели

 

бы

 

ихъ

 

на

 

новыя,

 

плодотворныя

 

мысли..

А.

 

В.

 

G.
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августа,

 

въ

 

храмовой

 

праздникъ

 

Владимірской

церкви

 

г.

 

Вятки,

 

Божественная

 

литургія

 

была

 

совершена

Преосвященнѣйшимъ

 

Варсонофіемъ,

 

епископомъГлазовскимъ,

въ

 

сослуженіи

 

протоіерея

 

Спасскаго

 

собора

 

Н.

 

П.

 

Еувшин-

скаго,

 

ключаря

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

иротоіерея

 

!.

 

M.

 

Ко-

строва,

 

инспектора

 

классовъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учили-

ща

 

священника

 

А.

 

Гр.

 

Корсаковскаго

 

и

 

настоятеля

 

мѣстнаго

храма,

 

священника

 

В.

 

М-

 

Тихоницкаго.

 

Слово

 

на

 

литургіи,

въ

 

которомъ

 

раскрыта

 

была

 

исторія

 

праздника

 

„Иконы

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

Владимірскія",

 

произнесено

 

Преосвященнымъ

Варсонфіемъ.

—

   

^І-го

 

августа

 

въ

 

12

 

ч.

 

дня

 

освѣщено

 

оконченное

 

по-

стройкой

 

зданіе

 

двухклассной

 

женской

 

церковно-приходской

школы

 

въ

 

г.

 

І'яткѣ,

 

открываемой

 

по

 

постановленію

 

духовен-

ства

 

и

 

церковныхъ

 

старость

 

градскихъ

 

соборовъ

 

и

 

церквей,

въ

 

ознаменованіе

 

и

 

въ

 

память

 

выздоровленія

 

Его

 

Величества

Государя

 

Императора

 

Николая

 

П

 

отъ

 

постигшей

 

Его

 

въ

1900

 

г.

 

болѣзни.

 

Торжество

 

освященія

 

почтили

 

своимъ

присутстіемъ

 

Вятскіе

 

Архипастыри:

 

Преосвященный

 

Никонъ,

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій

 

и

 

Варсонофій,ЕпископъГлазов-

скій,

 

Начальникъ

 

губерніи

 

д

 

с.

 

с.

 

11.

 

Ѳ.

 

Хомутовъ,

 

Ректоръ

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Василій,

 

бывшій

 

инспекторъ

семинаріи,

 

архимандритъ

 

Іоаннъ,

 

начальница

 

еиархіальнаго

женскаго

 

училища

 

Н.

 

М.

 

Зубарева,

 

члены

 

епархіальнаго

училищнаго

 

совѣта,

 

члены

 

Вятскаго

 

отдѣленія

 

совѣта,

духовенство

 

и

 

церковные

 

старосты

 

градскихъ

 

соборовъ

и

 

церквей,

 

многіе

 

изъ

 

гражданъ

 

города

 

Вятки,

 

воспитан-

ницы

 

ѴП

 

класса

 

епархіальнаго

 

училища

 

и

 

учащіеся

 

2

 

го-

родскихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Послѣ

 

положен-

наго

 

по

 

церковному

 

уставу

 

молебствія,

 

Преосвященнѣйшій

Никонъ,

 

при

 

пѣніи

 

тропаря:

 

„Благослови,

 

Господи,

 

домъ

сей"

 

окропилъ

 

все

 

помѣщеніе

 

школы

 

св.

 

водой.

  

Епархіаль-



—

 

804

 

—

ный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

П.

 

И.

 

Воиновъ

 

сказалъ

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

изложилъ

 

исторію

 

открытія

 

школы

 

и

 

по-

стройки

 

зданія

  

для

 

нея.

Послѣ

 

этого

 

воспитанницами

 

епархіальнаго

 

училища,

вмѣстѣ

 

съ

 

ученицами

 

начальныхъ

 

школъ,

 

былъ

 

стройно

исполненъ

 

гимнъ:

 

Боже,

 

Царя

 

Храни.

 

По

 

окончаніи

 

гимна

Преосвященный

 

Никонъ

 

обратился

 

къ

 

присутствующимъ

 

съ

краткой

 

рѣчью,

 

въ

 

которой,

 

сравнивъ

 

вновь

 

открываемую

школу

 

съ

 

новорожденнымъ

 

ребенкомъ,

 

обратилъ

 

вниманіе

присутствующихъ

 

на

 

то,

 

что

 

она

 

нуждается

 

въ

 

уходѣ

 

и

 

въ

средствахъ

 

содержанія,

 

и

 

въ

 

заключеніи

 

высказалъ

 

увѣрен-

ность,

 

что

 

школа

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

будетъ

 

терпѣть

 

недостатка,

такъ

 

какъ

 

открывается

 

вѣрными

 

слугами

 

Царя

 

и

 

отечества,

въ

 

память

 

радостнаго

 

событія

 

въ

 

Царской

 

Семьѣ.

—

   

25

 

августа

 

въ

 

Вятскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

училищѣ

 

было

 

совершено

 

молебствіе

 

предъ

 

началомъ

 

годич-

ныхъ

 

занятій.

 

Съ

 

2

 

6-го

 

начались

 

уроки-

 

Къ

 

началу

 

новаго

учебнаго

 

года

 

воспитанницъ

 

было;

 

во

 

YH

 

кл.

 

42,

 

въ

 

VI

 

—

80,

 

въ

  

Г— 87,

 

въ

 

IY

 

— 78,

 

въ

 

ГД-86,

    

во

 

П-89,

    

Изъ

.явившихся

    

на

    

эмзаменъ

    

для

    

поступленія

   

въ

 

1-й

 

классъ

115

 

дѣв.

 

принято

  

78.

    

Поступили

 

съ

 

балломъ

 

выше

 

ЗѴ 4 .

—

  

Того

 

же

 

дня

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

предъ

 

на-

чаломъ

 

ученія

 

и

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

въ

 

IV

 

классѣ

 

училища

 

числится

 

35-ть

 

учениковъ,

 

въ

;Ш-48,

  

во

 

П— 58

 

и

 

въ

 

I

  

кл.

 

60.

—

   

1-го

 

сентября

 

начался

 

новый

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

Вят-

ской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Въ

 

домовой

 

церкви

 

семинаріи

 

бы-

ло

 

совершено

 

молебствіе

 

предъ

 

началомъ

 

учебныхъ

 

занятій.

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Василій,

 

произнесъ

 

предъ

нозношеніемъ

 

общихъ

 

молитвъ

 

къ

 

Богу

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

просто,

 

но

 

убѣдительно

 

раскрылъ

 

мысль

 

о

 

необходимости

общаго

 

довѣрія,

 

любви

 

и

 

сниходчтельности

 

въ

 

такой

 

боль-

лпой

 

семьѣ,

 

какую

 

представляетъ

   

семинарія.

 

Со

 

слѣдующаго



—

 

805

 

—

дня

 

началось

 

ученье.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

семинаріи

обучается

 

воспитанниковъ:

 

въ

 

VI

 

кл.— 45,

 

въ

 

Ѵ-32,

 

въ

ІУ— 59,

 

въ

 

Ш — 44.

 

во

 

II— 83

 

Въ

 

первый

 

классъ

 

изъ

желавшихъ

 

держать

 

экзаменъ

 

для

 

поступленія

 

ПО

 

воспит.

принято

 

102:

 

изъ

 

Вятскаго

 

училища

 

83

 

восп.,

 

изъ

 

Нолин

скаго

 

—

 

15ть,

 

изъ

 

Глазовскаго

 

— 14,

 

изъ

 

Елабужскаго — 10,

изъ

 

Сарапульскаго — 8,

 

изъ

 

Яранскаго

 

-

 

22.

 

Съ

 

оставлен-

ными

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

I

 

кл.

обучается

  

120

 

воспитанниковъ.

—

   

2

 

сентября

 

въ

 

г.

 

Малмыжѣ

 

торжественно

 

освящена

женская

 

церковно -приходская

 

школа

 

въ

 

присутствіи

 

всего

наличнаго

 

состава

 

служащихъ

 

въ

 

уѣздномъ

 

отдѣленіи

 

и

 

мно-

гихъ

 

постороннихъ

 

лихъ

 

Школа

 

открыта

 

по

 

особому

 

распоря-

женію

 

Преосвящен

 

Михея,

 

епископа

 

Сарапульскаго-

 

Замет-

ка

 

о

 

торжествѣ

 

открытія

 

будетъ

 

помѣщена

 

въ

 

слѣдующемъ.

номерѣ.

—

    

П

 

сентября

 

исполнилось

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

служ-

бы

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

старшаго

 

преподавателя,

Константина

 

Яковлевича

 

Петропавловскаго.

 

Всѣ

 

двадцать

 

пять

лѣтъ

 

К.

 

Я.

 

прослужилъ

 

въ

 

своей

 

родной

 

семинаріи.

 

препо-

давалъ

 

математеку

 

и

 

физику.

 

Сослуживцы

 

тепло

 

и

 

искренно

 

-

привѣтствовали

 

юбиляра-

ОБЪЯВЛЕН!

   

Я-

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

УЧИЛИЩНАГО

 

СОВЪТА
ПОСТУПИЛИ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

КНИГИ:

Служба

 

Св.

 

Ѳеодосію

  

Архіепископу

    

Черниговско-

му

 

Чудотворцу,

 

ц.

 

.

       

.

       

.

       

.

       

.

   

—

  

40

 

к.-



—

 

806

 

—

Московскія

 

святыни

 

и

 

памятники,

   

со

 

мног,

  

худо-

жеств

   

исп.

 

рисун.

 

на

 

лучш.

 

бум-

 

.

     

.

 

Зр.

  

50

 

к.

Петровъ

 

о.

  

Г-

  

Преп.

  

Оерафимъ

 

Саровск-

 

.

   

.

        

.

 

—

    

Юк.

Бобровъ

 

о.

 

А.

  

Крестьянинъ

 

и

 

книга

 

.

   

.

     

.

        

.

 

—

    

35

 

к.

—

        

—

     

Крестьянинъ

 

Іовъ

 

Иванов.

 

Шумовъ

и

 

его

 

просвѣт.

 

дѣятельность

 

.

 

.

 

.

 

—

 

1 5

 

к.

Имѣется

 

большой

 

выборъ

 

брошюръ

 

и

 

свящ

 

изображе-

ніе

 

на

 

бумагѣ

 

Преп-

 

Серафима

 

разныхъ

 

авторовъ,

 

по

 

цѣн.

отъ

 

1

 

до

 

35

 

к-,

 

портретовъ

 

Ихъ

 

Величествъ

 

на

 

жести

 

и

бумагѣ-

 

Скоро

 

поступятъ

 

въ

 

продажу

 

образы

 

Преп.

 

Сера-

фима

   

на

 

простыхъ

 

и

 

кипарис,

  

доскахъ.

ЛЗотстажтшжгь

 

^.лѳіееашдропшчгь

гірмиевъ,
окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Московской

 

Императорской

 

кон-

серваторіи

 

по

 

классу

 

П.

 

А.

 

Пабста

 

извѣщаетъ,

 

что

уроки

 

фортепіанной

 

игры

 

въ

 

его

 

классахъ

 

аачвутся

 

съ

1-го

 

августа,

 

условія

 

прежнія,

 

т-

 

е>

 

за

 

два

 

урока

 

въ

недѣлю

 

10

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

за

 

одиаъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

5

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

Съ

 

августа

 

мѣг яца

 

сего

 

года

 

мною

 

открывается

 

при-

готовительное

 

отдѣленіе,

 

въ

 

которое

 

будутъ

 

приниматься

ученицы

 

и

 

ученики

 

съ

 

8

 

лѣтняго

 

и

 

старше

 

возраста,

съ

 

платою

 

по

 

6

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

за

 

два

 

урока

 

въ

 

недѣлю.

Эти

 

занятія

 

будутъ

 

производиться

 

у

 

меня

 

на

 

квартирѣ

подъ

 

непосредственнымъ

 

моимъ

 

наблюденіемъ

 

и

 

руко-

водствомъ.

 

Преображенская

 

улица,

 

домъ

 

Долгушина.



807

 

-

ЖАГАЗИНЪ

Ипполита

  

Осиповича

Русскихъ

 

и

 

иностраняыхъ,

 

виноградныхъ

 

винъ,

а

 

также

 

единственный

 

представитель

 

для

 

всей

 

Вятской
губерніи

 

церковныхъ

 

и

 

столовыхъ

 

вивъ

 

акціонернаго
общества

 

Гурзуфъ,

 

бывшій

 

Губонина;

 

для

 

епархіаль-
ныхъ

   

складовъ,

    

каѳедральныхъ

   

соборовъ

 

и

 

мяогихъ

мовастырей.

Всѣ

 

требованія

 

на

 

мой

 

товаръ

 

господъ

 

иногород-

ныхъ

 

выполняю

 

безъ

 

всянаго

 

замедленія,

 

съ

 

полною

 

ак-

куратностью.

Вятка.

  

Николаевская

   

улица,

 

домъ

 

Чучалова.

СОДЕРЖАНІЕ:

  

Св.

 

Митрофанъ,

  

Епиекопъ

  

Вороиѳжскій.—

 

Какое

 

значе-

ніе

 

въ

 

дѣдѣ

 

пастырства

 

можетъ

 

имѣть

 

знакомство

 

.свящѳннава

 

съ

 

произ-

веденіяап

    

И.

 

С.

  

Тургенева.—

 

Инородческій

  

вопросъ

    

въ

 

Вятской

  

епар-

хіи.

 

-

 

Хрони

 

ка.

 

—

 

Объя

 

влепія.

И.

 

д.

 

Редактора

 

Николай

 

Москвшъ.

И.

 

д.

 

Редактора,

 

преподаватель

 

Аре.

 

Рукинъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

13

 

сентября

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшшскій.

Вятка.

 

Тшіо-литогр.

 

Шкляевой,

 

бывшая

 

Діаишеева.


