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В.
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щ,т

ЕОАРХІАШЫЯ

 

ЩЕКЕ
№

 

15

             

1908

 

Г.

      

Ю

 

апрѣля

ИЗДАНІЕ

 

ЕЖЕЩѢЛЬНОЕ.

Годовая

    

цѣна

    

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

  

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

    

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

    

Вѣдомостей.

@Отдѣлъ

 

оффиціальный.

Распоряжѳнія

 

Правительства.

Открытіе

   

новаго

 

самостоятельнаго

 

прихода.

Святѣйшимъ

 

Правительетвующимъ

 

Синодомъ,

 

какъ

 

о

 

томъ

дано

 

знать

 

Епархіальному

 

Начальству

 

указомъ

 

отъ

 

28

 

марта

1908

 

года

 

за

 

№

 

3779,

 

при

 

вновь

 

устроенной

 

церкви

 

между

 

се-

леніями

 

Кураішнскимъ

 

и

 

Власовскимъ,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

и

 

псаломщика,

 

съ

 

наименованіемъ

 

сего

 

прихода

 

Еамѳнки-Возне-

сенскимъ

 

и

 

съ

 

назначеніѳмъ

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

въ

 

размѣрѣ:

 

свя-

щеннику

 

300

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

100

 

руб.,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

сего

расхода,

 

всего

 

по

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

со

 

дня

 

назначенія

 

причта,

на

 

счетъ

 

ассигнуема™

 

изъ

 

казны

   

кредита

 

по

 

§

 

7

 

ст.

 

1

 

финан-

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

V,
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

'/і

 

СТР-

 

2

 

р.,
строчка — 20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.
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совой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

на

 

содержаніе

 

городскаго

 

и

сельскаго

 

духовенства,

 

если

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

послѣдуетъ

 

увели-

ченіе

 

сего

 

кредита.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Награжденіе

 

священниковъ

 

Вятской

 

епархіи

 

ко

 

дню

 

Свя-
той

 

Пасхи

 

текущаго

 

1 908

 

года

 

скуфьями

 

и

 

набедренниками.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Фила-

рета,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Олободскаго,

 

отъ

 

5

 

апрѣля

 

сего

 

1908

года,

 

награждены

 

ко

 

дню

 

Святой

 

Пасхи

 

текущаго

 

года

 

за

 

отлич-

но-усердную

 

службу

 

нижеслѣдующіе

 

священники

 

Вятской

 

епархіи:

а)

    

Скуфьями:

Вятскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Нижняго

 

Ивкина—Гавріилъ

 

Бене-

витскій,

 

села

 

Бурмакина — Вячеславъ

 

Веселицкій,

 

села

 

Волмы —•

Константинъ

 

Свѣчниковъ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Елова —

Петръ

 

Селезеневъ,

 

села

 

Ядгурецкаго —Василій

 

Тронинъ,

 

Залаз-

нинскаго

 

завода—Михаилъ

 

Пинегинъ,

 

села

 

Бѣльско-Троицкаго —

Николай

 

Наумовъ,

 

села

 

Осипинцевъ — Пименъ

 

Гуляевъ;

 

Ео-

тельническаго

 

уѣзда:

 

села

 

Успенскаго —Павелъ

 

Селивановскій,

села

 

Круглыжъ —Павелъ

 

Сырневъ,

 

села

 

Вѳрховонданскаго — Баси-

лги

 

Заваринъ,

 

Орловскаго-

 

уѣзда:

 

села

 

Быстрицы — Николай

Казанскій,

 

села

 

Русанова—Василій

 

Троицкій,

 

села

 

Слудки —Але-

ксандръ

 

Ѳаворскій;

 

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Лажа—Михаилъ

Романовъ,

 

села

 

Черемисскаго

 

Турѳка—Іоаннъ

 

Кошурниковъ;

Яранскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Кугушерги —Іоаннъ

 

Варгасовъ,

 

села

Большерудкинскаго —Алексій

 

Чистяковъ,

 

села

 

Знаменскаго —Алѳ-

ксандръ

 

Питиримовъ;

 

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Мазунина—■

Петръ

 

Напольскій,

 

села

 

Вятскаго—Николай

 

Стефановъ,

 

села

Кигбаева —Капитонъ

 

Несмѣловъ,

 

села

 

Нылги-жикьи —Іоаннъ

 

Тра-

пицынъ-

 

Елабужскаго

 

уѣзда:

   

села

 

Крымской

   

Слудки—Нико-
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лай

 

Дьячковъ,

 

села

 

Умяка— Стефанъ

 

Емельяновъ,

 

села

 

Можги—

Никаноръ

 

Можгинскій,

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

 

школь

Елабужскаго

 

уѣзда— Александръ

 

Еланскій^

 

Малмыжскаго

 

уѣз-

да:

 

города

 

Малмыжа

 

Кладбищенской

 

церкви

 

—

 

Михаилъ

 

Двиняни-

новъ

 

и

 

села

 

Константиновки—Владиміръ

 

Поздѣевъ.

б)

    

Набедренниками:

г.

 

Вятки:

 

Крестовой

 

церкви

 

при

 

Епархіальномъ

 

Архіерѳѣ

іеромонахъ

 

Антоній;

 

священники;

 

Вятскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Лубягяна

-

 

Сергій

 

Сергіевъ,

 

села

 

Медяны—Владиміръ

 

Замятинъ,

 

села

Селезенева—Константинъ

 

Кибардивъ;

 

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

села

Карсовая—Николай

 

Любимовъ,

 

села

 

Укана— Арсеній

 

Капачинскій,

села

 

Зюздина

 

Воскресенскаго

 

-

 

Николай

 

Жестковъ,

 

оела

 

Нагор-

скаго

 

—

 

Платонъ

 

Капачинскій,

 

села

 

Талицы

 

—Николай

 

Ѳедоровъ;

города

 

Еотельнича

 

Николаевской

 

церкви— Алексій

 

Кибардинъ;

Лолинскаіо

 

уѣзда:

 

села

 

Ворхосунья

 

Анатолій

 

Игнатьевъ,

 

села

Опарина

 

-

 

Василій

 

Домрачевъ,

 

села

 

Прозоровскаго— Гавріилъ

Виноградовъ;

 

Орловскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Верхошижемья — Николай

Катаевъ;

 

Слободскою

 

уѣзда:

 

села

 

Подчуршина— Павелъ

 

Сниги-

ревъ,

 

села

 

Круглова— Авениръ

 

Авенировъ,

 

села

 

Полынки—

Вадимъ

 

Ермолинъ,

 

фабричной

 

Никольской

 

церкви,

 

приписной

 

къ

селу

 

Косѣ,—

 

Павелъ

 

Красноперовъ,

 

села

 

Зуевки

 

при

 

ст.

 

П. -К.
желѣзной

 

дороги—Аркадій

 

Зоновъ,

 

села

 

Вобловицы—Александръ

Владимірскій,

 

того

 

же

 

села— Анатолій

 

Шкляевъ,

 

Уржумскаго

уѣзда:

 

села

 

Лажа— Николай

 

Овчинниковъ,

 

села

 

Новаго-Торья-

ла— Василій

 

Поповъ,

 

села

 

Илети— Николай

 

Поршневъ,

 

села

Мамсинери— Игнатій

 

Ефимовъ;

 

Лранскаго

 

уѣзда:

 

слободы

 

Ку-

карки

 

Успенской

 

церкви—Михаилъ

 

Кедровъ,

 

села

 

Ильинскаго—

Павелъ

 

Перминовъ,

 

села

 

Ивановскаго— Алѳксій

 

Ерминъ,

 

села

Ижмаринскаго— Александръ

 

Мышкинъ,

 

села

 

Вятскаго— Владиміръ

Невзоровъ,

 

села

 

Болыпеустинскаго—Михаилъ

 

Зарницынъ,

 

Яран-
скаго

 

Пророчицкаго

   

мужскаго

   

монастыря

   

іеромонахъ

   

Авраамій;



—

 

436

 

—

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Буранова,

 

прикомандированный

 

для

служѳнія

 

въ

 

Сарану

 

льскій

 

Вознесенскій

 

соборъ,—Василій

 

Щитовъ,

села

 

Каракулина—Георгій

 

Лупповъ,

 

села

 

Яжбахтина

 

Михаилъ

Александровъ,

 

села

 

Козлова —Александръ

 

Нагорный,

 

села

 

Нылги-

Жикъи

 

-

 

Константинъ

 

Овчинниковъ,

 

села

 

Люка

 

—Димитрій

 

Селю-

ковъ,

 

села

 

Большой

 

Пурги—Іоаннъ

 

Шкляѳвъ,

 

села

 

Петропавлов-

скаго—Азарій

 

Муратовскій,

 

Сарапульскаго

 

Старцево-Горскаго

монастыря

 

іеромонахъ

 

Виссаріонъ;

 

Елабужскаго

 

уѣзда:

 

села

Тихонова— Сергій

 

Покровскій;

 

Малмыжскаго

 

уѣзда:

 

села

Стараго-Мултана—Іоаннъ

 

Саламатовъ,

 

села

 

Копковъ

 

—

 

Михаилъ

Кудрявцевъ,

 

села

 

Селтовъ —Петръ

 

Поповъ,

 

села

 

Мушковая —

Валентинъ

 

Зыковъ,

 

села

 

Мултана— Владиміръ

 

Емельяновъ

 

и

 

села

Краснаго

 

Яра— Мартирій

 

Желобовъ.

О

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слвпыхъ.

Предсѣдатель

 

Совѣта,

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

по-

кровительствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государыни

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

Попечительства

 

Императрицы

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ,

 

вошелъ

 

къ

 

Его

 

Преосвящен-

ству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Филарету,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Сло-

бодскому,

 

письмомъ

 

отъ

 

22

 

марта

 

с.-г.

 

за

 

Жч.

 

1212,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

„Какъ

 

извѣстно

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

еще

 

въ

L881

 

году

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

разрѣшено

 

было

 

ежегодно

 

про-

изводить

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

въ

 

течѳніе

 

нѣ-

дѣли

 

о

 

слѣпомъ

 

(нѳдѣля

 

5-я

 

по

 

пасхѣ)

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

и

монастырскихъ

 

церквахъ.

 

Затѣмъ,

 

опредѣлѳніемъ

 

отъ

 

13-28

 

де-

кабря

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

5221,

 

опубликованнымъ

 

въ

 

№

 

11

 

„Цер-

ковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1901

 

годъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

вновь

постановилъ:

 

разрѣшенный

 

Совѣту

 

Попечительства

 

Императрицы

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

въ

 

продолженіе

 

всей

 

недѣли

 

о

о

 

слѣпомъ

 

во

 

всѣхъ

 

городскихг

 

и

 

монастырскихъ

 

церквахъ

 

сборъ



—

 

437

 

—

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Попечительства

 

продолжить

 

и

 

на

 

буду-

щее

 

время.

 

На

 

основаніи

 

этого

 

разрѣшѳнія

 

Совѣтъ

 

Попечитель-

ства

 

возложилъ

 

руководство

 

и

 

всѣ

 

распоряженія

 

по

 

производству

означеннаго

 

сбора

 

въ

 

предстоящую

 

нѳдѣлю

 

о

 

слѣпомъ,

 

съ

 

17

 

по

24

 

мая,

 

во

 

ввѣренной

 

Вашему

 

Преосвященству

 

епархіи

 

на

 

упол-

номоченныхъ

 

своихъ:

 

управляющаго

 

акцизными

 

сборами

 

Вятской

ской

 

губерніи

 

д.

 

с.

 

с.

 

Михаила

 

Петровича

 

Рыкачева,

 

а

 

по

 

г.

Елабугѣ — князя

 

Владиміра

 

Александровича

 

Кекуатова,

 

предоста-

вивъ

 

имъ

 

какъ

 

выборъ

 

лицъ

 

завѣдующихъ

 

сборомъ

 

въ

 

каждомъ

отдѣльномъ

 

приходѣ,

 

а

 

сборщиковъ

 

въ

 

каждомъ

 

храмѣ,

 

такъ

 

и

установленіе

 

всѣхъ

 

ближайшихъ

 

подробностей

 

этого

 

дѣла.

 

Сооб-

щая

 

о

 

сѳмъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

имѣю

 

честь,

 

отъ

 

имени

 

со-

вѣта

 

Попечительства

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны

 

о

 

слѣ-

пыхъ,

 

обратиться

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

 

не

 

отказать

въ

 

Вашѳмъ

 

милостивомъ

 

и

 

просвѣщѳнномъ

 

содѣйствш

 

успѣшному

осуществленію

 

предполагаемаго

 

сбора,

 

служащаго

 

однимъ

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

источниковъ

 

срѳдствъ

 

для

 

содержанія

 

учрѳжденій

 

Попечи-

тельства

 

для

 

слѣпыхъ

 

и

 

больныхъ

 

глазами.

 

При

 

этомъ

 

позволяю

себѣ

 

остановить

 

вниманіѳ

 

Вашего

 

Преосвященства

 

на

 

томъ

 

обстоя-

тельствѣ,

 

что

 

въ

 

изъясненномъ

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

не

 

содержится

 

какого

 

либо

 

основавія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сборъ

 

въ

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ

 

нѳмогъ

 

быть

 

допущенъ

 

въ

 

иныхъ,

 

кромѣ

 

город-

скихъ

 

и

 

монастырскихъ,

 

церквахъ,

 

и

 

разрѣшеніе

 

такого

 

сбора

должно

 

зависѣть

 

исключительно

 

отъ

 

Епархіальныхъ

 

Преосвящен-

ныхъ.

 

По

 

изложеннымъ

 

соображеніямъ

 

содѣйствіе

 

Вашего

 

Преосвя-

щенства

 

поставленной

 

Попечительству

 

высоко-человѣколюбивой

 

це-

ли

 

могло

 

бы

 

выразиться

 

также

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

Вы

 

из-

волили

 

признать

 

возможнымъ

 

разрѣшигь

 

сборъ

 

въ

 

теченіе

 

недѣли

о

 

слѣномъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

г.

 

уполномоченнымъ

 

Попечительства,

хотя-бы

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ,

 

расположенныхъ

 

въ

 

посадахъ,

мѣстечкахъ

 

или

 

болыпихъ

 

селахъ".

За

 

симъ

 

Совѣтъ

 

означеннаго

   

Попечительства,

 

при

 

отноше-

ніи

 

отъ

 

19

 

марта

 

с.-г.

 

за

 

№

 

1161,

 

прислалъ

 

въ

 

Вятскую

   

Ду-
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ховную

 

Консисторію

 

lOOOO

 

экз.

 

возваній

 

малаго

 

формата

 

о

 

по-

мощи

 

слѣпымъ,

 

700

 

экз.

 

„ІІоученій

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ"

и

 

700

 

экз.

 

плакатовъ

 

съ

 

надписью

 

„въ

 

пользу

 

слѣпыхъ".

Вслѣдствіе

 

вышеизложеннаго

 

письма

 

и

 

отношенія

 

за

 

№№

 

1212

и

 

1161,

 

Вятское

 

Епархіальноѳ

 

Начальство

 

31

 

марта— 1

 

сего

апрѣля

 

постановило:

 

Въ

 

виду

 

высокочеловѣлюбивыхъ

 

задачъ

 

Попе-

чительства,

 

послать

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

(и

 

посланы)

 

ду-

ховенству

 

епархіи

 

плакаты

 

и

 

воззванія

 

чрезъ

 

благочиныхъ

 

град-

скихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей

 

епархіи,

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятельни-

цамъ

 

монастырей

 

и

 

общинъ

 

епархіи

 

и

 

экономамъ

 

Вятскаго

 

и

Сарапульскаго

 

Архіерейскихъ

 

домовъ,

 

а

 

о

 

производствѣ

 

сбора

 

на-

печатать

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

' ,

 

съ

 

разъясненіемъ,

что

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

назначается

 

съ

 

вечера

 

17

 

по

24

 

мая

 

сего

 

года,

 

причемъ

 

собранныя

 

деньги

 

должны

 

быть

 

пред-

ставлены

 

благочинными

 

непосредственно

 

отъ

 

себя

 

(а

 

не

 

чрезъ

Консисторію) — г.

 

уполномоченному

 

по

 

Вятской

 

губерніи,

 

упра-

вляющему

 

акцизными

 

сборами,

 

дѣйствительному

 

статскому

 

совѣтнику

Михаилу

 

Петровичу

 

Рыкачеву,

 

а

 

но

 

городу

 

Елабугѣ— князю

 

Вла-

диміру

 

Александровичу

 

Кекуатову,

 

съ

 

указаніемъ

 

въ

 

препрово-

дительныхъ

 

бумагахъ,

 

сколько

 

и

 

отъ

 

какой

 

церкви

 

предста-

вляется

 

пенегъ.

Объ

 

освобождении

 

отъ

 

должности

 

инородческаго

 

миссіонера.

Инородческій

 

миссіонеръ

 

по

 

Уржумскому

 

уѣзду

 

священникъ

Сергій

 

Громовъ,

 

бывшій

 

въ

 

селѣ

 

Черемисскомъ

 

Турекѣ,

 

a

 

нынѣ

села

 

Салабеляка,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

резолюціею

 

Преосвященнѣйша-

го

 

Филарета,

 

отъ

 

28

 

марта

 

сего

 

1908

 

года,

 

освобожденъ

 

отъ

должности

 

миссіонера

 

по

 

Уржумскому

 

уѣзду.
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Открытіе

 

церковно-приходскаго

 

попечительства.

По

 

постановлена

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

28

 

марта — 1

апрѣля

 

сего

 

1908

 

года

 

состоявшемуся,

 

разрѣшено

 

къ

 

открытію

церковно-приходскоѳ

 

попечительство

 

въ

 

села

 

Марковѣ,

 

Нолинска-

го

 

уѣзда.

ПЕРЕМЪНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Священникъ

 

с.

 

Кстинина,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Зоновъ,

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

слѣдователя

 

по

 

1

 

ок-

ругу

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

a

 

слѣдователемъ

 

по

 

сему

 

округу

 

назначенъ

священникъ

 

того

 

же

 

села

 

Кстинина

 

Поліенъ

 

Сергіевъ — 29

 

марта.

Опредѣлены:

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

діаконъ

 

с.

 

Мари-

солы,

 

Урж.

 

у.,

 

Тимофей

 

Далкинъ

 

въ

 

с.

 

Мартелово,

 

Глаз,

 

у., —

28

 

мар.;

 

надзиратель

 

за

 

учениками

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

Алексѣй

 

Россовъ

 

въ

 

с.

 

Верхній

 

Кырмыжъ,

 

Вят.

 

у., — 1

  

апр.

Діаконъ

 

с.

 

Рябова,

 

Вят.

 

у.,

 

Аркадій

 

Овчииншовъ

 

назна-

ченъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

священника,

 

съ

 

оставлѳніемъ

 

на

занимаемъ

 

имъ

 

мѣстѣ,

 

—

 

28

 

мар.

На

 

діаконскія

 

мѣста:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Александрова,

 

Елаб.

у.,

 

Ваеилій

 

Мрежинъ

 

въ

 

с.

 

Колянуръ,

 

Яран.

 

у., — 31

 

мар.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ошети,

 

Нол.

 

у.,

 

Василій

 

Усольцевъ

 

назна-

ченъ

 

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

за-

нимаемомъ

 

имъ

 

мѣстѣ, — 31

 

мар.

На

 

псаломщическія

 

іиѣста:

 

учитель

 

Танаевской

 

двухклас-

сной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Елаб.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Галавкинъ

въ

 

с.

 

Лекарево,

 

Елаб.

 

у.,

 

- 14

 

Map.;

 

церковникъ

 

с.

 

Черемис-

скаго

 

Турѳка,

 

Урж.

 

у.,

 

Родіонъ

 

Смирновъ

 

назначенъ

 

временно

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Черемисскій

 

Турекъ,

Урж.

 

у., — 27

 

мар.

Временно

 

исправляющей

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Нижняго

Лыпа,

 

Сар.

 

у.,

 

Иванъ

 

Рыбаковъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

пса-

ломщика — 14

 

мар.
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Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Муки-Каксѳй,

 

Мали,

 

у.,

 

Іо-

аннъ

 

Макаровъ

 

въ.

 

с.

 

Колесникове,

 

Сар.

 

у.,

 

съ

 

откомандирова-

ніемъ

 

въ

 

с.

 

Бемышѳво,

 

Елаб.

 

у., — 14

 

мар.;

 

состоящей

 

на

 

псалом-

щической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Лекаревѣ,

 

Елаб.

 

у.,

 

діаконъ

 

Петръ

Мальгиновъ

 

въ

 

с.

 

Муки-Какси,

 

Мали,

 

у., — 14

 

мар.;

 

псаломщи-

ки

 

селъ:

 

Булай

 

Зюмьи,

 

Сар.

 

у.,

 

Иванъ

 

Еобелевъ

 

и

 

Халдовъ,

Мал.

 

у.,

 

Петръ

 

Замятинъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого

 

— 19

 

мар.;

псаломщикъ

 

е.

 

Черѳмисскаго

 

Турека,

 

Урж.

 

у.,

 

Василій

 

Лопа-

тинъ

 

въ

 

с.

 

Вотское,

 

Урж.

 

у., — 27

 

мар.

Назначенный

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Кукнуръ,

 

Урж.

у.,

 

Иванъ

 

Фурзиховъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

сего

 

назначенія — 5

 

апр.

Протоколы

   

окружно

 

училшцнаго

 

съѣзда

   

Глазов-

скаго

   

уѣзда

 

отъ

 

4

 

марта

 

1908

 

года.

Протоколъ

   

№

 

1.

Утреннее

   

засѣданіе,

На

 

экстренный

 

окружно

 

училищный

 

съѣздъ

 

явились

 

депу-

таты

 

священники:

 

города

 

Глазова

 

Василій

 

Дерновъ,

 

села

 

Сарды-

ка

 

Константинъ

 

Селивановскій,

 

села

 

Елгани

 

Никэноръ

 

Сушковъ,

села

 

Укана

 

Николай

 

Головинъ,

 

села

 

Пышкеца

 

Евлампій

 

Флоровъ,

села

 

Зуры

 

Александръ

 

Князевъ,

 

села

 

Узей,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

Валеріанъ

 

Васнецовъ,

 

села

 

Дебессъ,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Вла-

диміръ

 

Васильевъ.

 

Депутатъ,

 

благочинный

 

священникъ

 

Алекеій

Лупповъ,

 

на

 

съѣздъ

 

не

 

прибылъ

 

и

 

объясненіе

 

о

 

неявкѣ

 

съѣзду

не

 

прѳдставилъ.

 

Предсѣдателемъ

 

закрытой

 

баллотировкой

 

избранъ

о.

 

Константинъ

 

Селивановскій,

 

секретарѳмъ

 

о.

 

Александръ

 

Князевъ.

Послѣ

 

молитвы

 

Св.

 

Духу

 

предсѣдатель

 

объявилъ

 

съѣздъ

открытымъ.

Послѣ

 

сего

 

явились

 

члены

 

Правленія

 

священники:

 

Николай

Князевъ,

 

Іоаннъ

 

Покрышкинъ

  

и

 

Стефанъ

 

Крекнинъ,
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Протоколъ

 

№

   

2.

Слушали

 

докладъ

 

Правленія

 

о

 

затруднуднителыюмъ

 

положе-

на

 

экономической

 

части

 

училища,

 

коимъ

 

и

 

вызванъ

 

экстренный

съѣздъ.

 

Положеніѳ

 

экономической

 

части

 

училища

 

въ

 

настоящее

время

 

представляется

 

докладомъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣгна

 

содѳр-

жаніе

 

училища

 

въ

 

1908

 

году

 

съѣздъ

 

духовенства

 

1907

 

г.

ассигновалъ

 

10,8%,

 

или

 

5719

 

руб.

 

19

 

коп.

 

Сумма

 

эта

 

должна

поступить

 

въ

 

январѣ

 

и

 

іюлѣ.

 

Къ

 

1

 

марта

 

въ

 

счетъ

 

этой

 

суммы

поступило

 

уже

 

2549

 

руб.

 

70

 

коп.;

 

йзъ

 

поступившей

 

суммы

 

въ

наличіи

 

имѣется

 

на

 

всѣ

 

расходы

 

въ

 

полугодіе

 

всего

 

807

 

р.

 

70

 

к.,

такъ

 

какъ

 

29

 

руб.

 

28

 

коп.

 

издержаны

 

на

 

освѣщеніеи

 

1712

 

р.

 

90

 

к.

Правленіе

 

училища

 

вынуждено

 

было

 

израсходовать

 

на

 

покупку

дровъ,

 

не

 

заготовленныхъ

 

осенью

 

и

 

зимой

 

1907

 

года

 

отчасти

 

за

неимѣніемъ

 

средствъ,

 

a

 

болѣе-за

 

отсутствіемъ

 

подвоза

 

дровъ

 

въ

означенный

 

періодъ

 

времени

 

и

 

за

 

необычайнымъ

 

повышеніемъ

 

на

дрова

 

цѣнъ.

 

Затративши

 

по

 

двумъ

 

статьямъ

 

сумму

 

1742

 

р.

 

18

 

к.,

Правленіе

 

училища

 

перерасходовало

 

ассигновку

 

на

 

нихъ

 

въ

(въ

 

1350

 

руб.—

 

)

 

на

 

392

 

руб.

 

18

 

коп.

 

и

 

ничего

 

не

 

оставило

на

 

освѣщеніе

 

училища

 

до

 

конца

 

года.

 

Трудность

 

положенія

 

эко-

номической

 

части

 

училища

 

увеличилось

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

январѣ

Правленію

 

училища

 

предъявлены

 

были

 

поставщиками

 

къ

 

уплатѣ

счета— за

 

поставленные

 

въ

 

1907

 

году

 

году

 

припасы

 

на

 

сумму

2310

 

руб.

 

Надежды

 

на

 

покрытіе

 

на

 

только

 

долга,

 

но

 

и

 

расходовъ

въ

 

мартѣ— іюнѣ

 

остатками

 

отъ

 

стола

 

учѳниковъ

 

никакой

 

не

 

пред-

видится;

 

наоборотъ,

 

и

 

по

 

этой

 

статьѣ,

 

при

 

чрезвычайномъ

 

повы-

шеніи

 

цѣнъ

 

на

 

всѣ

 

жизненные

 

припасы,

 

неизбѣженъ

 

перерасходъ.

При

 

пользованіи

 

учениковъ

 

столомъ

 

по

 

росписанію,

 

приложен-

ному

 

къ

 

докладу,

  

неизбѣжѳнъ

 

перерасходъ

 

до

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ

Вечернее

    

засѣданіе

Протоколъ

   

№

 

3.

Продолжали

 

обсужденіе

 

доклада

 

Правленія.

 

Изъ

 

доклада

видно,

 

что

 

долги

    

копились

 

постепенно,

    

что

 

уплата

 

долговъ

 

по
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счетатъ

 

предыдущая

 

года

 

производилась

 

обычно

 

въ

 

слѣдующемъ

году.

 

Первою

 

причиною

 

образованія

 

долга

 

до

 

1907 'года

 

была

каменная

 

пристройка

 

къ

 

училищу,

 

въ

 

которую

 

вынесены

 

изъ

главнаго

 

зданія

 

ретирады,

 

умывальники

 

и

 

входная

 

лѣстница.

 

По-

стройка

 

эта

 

была

 

произведена

 

еще

 

въ

 

1883

 

году

 

и

 

потребовала

до

 

900

 

руб.;

 

второю

 

причиною

 

было

 

устройство

 

Правленіемъ

училищныхъ

 

газовыхъ

 

печей

 

въ

 

старомъ

 

корпусѣ

 

въ

 

1898

 

году,

потребовавшее

 

до

 

1000

 

руб.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

капитальный

работы

 

произведены

 

были

 

съ

 

разрѣшенія

 

только

 

Епархіальнаго

Начальства,

 

но

 

безъ

 

согласія

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

то

 

послѣдни-

ми

 

ассигновокъ

 

на

 

покрытіе

 

этихъ

 

расходовъ

 

не

 

отпускалось,

кромѣ

 

-100

 

руб.,

 

отпущенныхъ

 

съѣздомъ

 

въ

 

1898

 

году.

 

Образо-

вавшійся

 

долгъ

 

покрывался

 

постепенно

 

изъ

 

экономіи

 

по

 

содержа-

ние

 

училища.

 

Когда

 

въ

 

1902

 

году

 

построены

 

были

 

погребъ

 

и

овощныя

 

ямы,

 

то

 

долгъ

 

возросъ

 

до

 

1072

 

руб.,

 

а

 

съ

 

1906

 

г.

погашеніе

 

долговъ,

 

вслѣдствіе

 

поднятія

 

цѣнъ

 

на

 

всѣ

 

жизненные

припасы,

 

стало

 

уже

 

невозможнымъ

 

вышеозначеннымъ

 

путемъ,— и

долгъ

 

къ

 

1908

 

году

 

возросъ

 

до

 

суммы

 

2310

 

р.

 

59

 

коп.

 

Впро-

чемъ

 

прогрессивный

 

ростъ

 

долговъ

 

зависѣлъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

до-

клада

 

Правлѳнія,

 

не

 

столько

 

отъ

 

возведенія

 

новыхъ

 

построекъ,

сколько

 

отъ

 

скудной

 

ассигновки

 

ио

 

содержание

 

училища,

 

при

 

ко-

торой

 

не

 

возможно

 

было

 

свести

 

концы

 

съ

 

концами.

 

Передержка

въ

 

расходахъ

 

происходила

 

по

 

двумъ

 

статьямъ

 

— на

 

отопленіе

 

и

освѣщеніе

 

и

  

на

 

содержаніе

 

прислугъ.

Принимая

 

все

 

это

 

во

 

вниманіе,

 

Правленіе

 

училища

 

и

 

про-

ситъ

 

съѣздъ

 

удовлетворить

 

пужды

 

училища

 

ассигновкою

 

необхо-

димыхъ

 

средствъ;

 

1)

 

на

 

покрытіе

 

долговъ

 

2310

 

р.

 

52

 

к.;

 

2)

 

на

освѣщеніе

 

училища

 

за

 

10

 

мѣсяцевъ

 

228

 

руб.;

 

3)

 

на

 

покрытіе

перерасхода

 

на

 

покупку

 

дровъ

 

392

 

руб.

 

18

 

коп.,

 

а

 

всего

2930

 

руб.

 

77

 

коп.

Въ

 

виду

 

неизбѣжности

 

перерасхода

 

до

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

содержаніе

 

учениковъ,

 

при

 

пользованін

 

ихъ

 

столомъ,

 

согласно

принятому

 

съѣздомъ

   

1907

 

г.

    

росписанію,

 

Правленіе

 

находится
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вынужденнымъ

 

просить

 

еще

 

съЬздъ

 

(или

 

повысить

 

плату

 

за

 

со-

держаще

 

учениковъ

 

до

 

60

 

руб,

 

въ

 

годъ,

 

или)

 

изыскать

 

средства

на

 

покрытіе

 

вышеуказаннаго

 

неизбѣжнаго

 

перерасхода.

Ознакомившись

 

съ

 

докладомъ

 

Правленія,

 

училищный

 

съѣздъ

нашелъ

 

его

 

заслужпвающимъ

 

полнаго

 

вниманія

 

и

 

фактически

обоснованнымъ

 

и

 

постановидъ:

 

ходатайство

 

Правленія

 

удовлотво-

рить,

 

ассигновавши

 

2930

 

руб.

 

73

 

коп.

 

на

 

покрытіе

 

указанныхъ

въ

 

докладѣ

 

нуждъ

 

и

 

расходъ

 

этотъ

 

покрыть

 

путемъ,

 

указаннымъ

въ

 

томъ

 

же

 

докладѣ,

 

т.

 

е.

 

имѣющіяся

 

въ

 

распоряженіи

 

Правле-

нія

 

свободный

 

строительный

 

сумммы

 

3900

 

руб.

 

рентою— реализо-

вать, — каковая

 

операція

 

по

 

курсу

 

дастъ

 

сумму

 

въ

 

2901

 

руб.

75

 

коп.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

возвратъ

 

этой

 

запасной

 

суммы

 

про-

должить

 

еще

 

на

 

годъ

 

5°/„

 

ассигновку

 

съ

 

церквей,

 

т.

 

е.

 

покрыть

долгъ

 

по

 

постройкѣ

 

училища

 

не

 

въ

 

1909

 

году,

 

а

 

въ

 

1910

 

г.,

и

 

уплату

 

долговъ

 

производить

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

въ

 

1 908

году

 

уплатить

 

епархіальному

 

свѣчному

 

заводу

 

рентою

 

3000

 

р.,

вмѣсто

 

4000

 

руб

 

;

 

въ

 

1909

 

году

 

остальной

 

долгъ

 

ему

 

же —

1000

 

руб.

 

рентою

 

и

 

2000

 

руб.

 

наличными;

 

а

 

въ

 

1910

 

году

уплатить

 

3000

 

руб.

 

рентою

 

училищу

 

и

 

1000

 

руб.

 

священнику

Маракулину.

Неизбѣжный

 

же

 

перерасходъ

 

по

 

содержанію

 

ученііковъ

 

сто-

іомъ

 

въ

 

1908

 

году

 

покрыть

 

ассигновкою

 

въ

 

1 1ч

 

°/0

 

съ

 

суммы

обложенія

 

съ

 

церквей

 

округа,

 

что

 

дастъ

 

264

 

руб.

 

83

 

кои.,

 

по

мнѣнію

 

съѣзда,

 

достаточныхъ

 

до

 

ко.ца

 

учебнаго

 

года.

 

Очередной

же

 

съѣздъ,

 

имѣющій

 

быть

 

10

 

іюня

 

сего

 

года,

 

дастъ

 

окончательное

рѣшеніе

 

по

 

этому

 

вопросу,

 

добы

 

избѣжать

 

дефицитовъ,

 

обычно

повторявшихся

 

за

 

послѣднее

 

десятилѣтіе,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

та-

блицъ

 

доклада

 

Правленія

 

училища.

 

Увеличивать

 

же

 

плату

 

за

содержаніе

 

учениковъ

 

съѣздъ

 

не

 

рѣшается,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

крайне

затруднительное

 

экономическое

 

положеніе

 

духовенства

 

въ

 

нынѣш-

ніѳ

 

неурожайные

 

годы,

 

а

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

съѣздомъ

 

1907

 

г.

плата

 

уже

 

увиличена

 

на

 

5

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

52

 

руб.

 

взносится

57

 

рублей.



—

 

444

 

—

5

 

марта

  

утреннее

 

засѣданіе.

Протоколъ

 

№

 

4.

Прослушавъ

 

редакцію

 

протоколовъ

 

съѣзда,

 

одобрили

 

ее

 

и

постановили:

 

просить

 

Правленіе

 

училища

 

настоящее

 

протоколы

отпечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣлѣнію

 

духовен-

ства.

 

Доклады

 

же

 

Правленія

 

училища

 

экстренному

 

съѣзду

 

про-

сить

 

Правленіе

 

отпечатать

 

на

 

гектографѣ

 

ва

 

количествѣ

 

9

 

экзем-

пляровъ,

 

по

 

числу

 

депутатовъ,

 

для

 

предъявленія

 

ихъ

 

окружнымъ

благочинническимъ

 

съѣздамъ,

 

дабы

 

духовенство

 

по

 

этимъ

 

докла-

дамъ

 

воочію

 

убѣдилось

 

въ

 

неизбѣжности

 

произведенной

 

настоящимъ

съѣздомъ

 

ассигновки.

Читали

 

толеграмму

 

депутата

 

2

 

округа

 

священника

 

Луппова

„болѣнъ

 

рожей;

 

поѣздку

 

четвертому

 

врачъ

 

призналъ

 

опасной".

Постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

Такъ

 

какъ

 

вопросы,

 

подлежавшіе

 

вниманію

 

экстреннаго

 

съѣзда

разрѣшены,

 

то

 

предсѣдатель

 

объявилъ

 

създъ

   

закрытымъ.

Вызовы

 

къ

 

торгамъ.

Строительный

 

комитетъ

 

по

 

постройкѣ

 

деревяннаго

 

храма

 

въ

селѣ

 

Тугбулатовѣ,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Ключевской

 

волости,

 

симъ

объявляетъ,

 

что

 

10

 

мая

 

сего

 

1908

 

года

 

имѣеть

 

быть

 

торги

 

на

постройку

 

деревяннаго

 

храма.

Желающіе

 

взять

 

означенную

 

постройку

 

приглашаются

 

съ

одобрительными

 

свидѣтельствами

 

и

 

денежными

 

залогами

 

явиться

 

къ

10

 

мая

 

с.-г.

 

для

 

заключенія

 

условія

 

въ

 

село

 

Тугбулатова.

Причтъ

 

и

 

церковный

 

староста

 

села

 

Манылова

 

(Чемезы),

 

Ур-

жумскаго

 

уѣзда,

 

симъ

 

объявляютъ,

 

что

 

27

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

имѣютъ

быть

 

торги

 

на

 

производство

 

работъ

 

по

 

постройкѣ

 

въ

 

селѣ

 

Маны-

ловѣ

 

новаго

 

каменнаго

 

храма.
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©В'&Д'ВДЭЙ

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Напменованіп

 

ирихода

°

 

л

Ц

 

Sо

 

ce

S

 

йs

 

°
s

 

*
о

 

p.
ас

 

p Количество церковной земли
Церковный

причтовыя Составъ

 

ирнчта

i cj Кв.
саж.

помѣщенія

m.

 

п. ж.

 

n.

Священничѳскія:

Ві,

 

селахъ:

Вятскаго

 

уѣзда:

-

Пасѣговѣ

   

(съ

   

окамнд.

къ

    

церкви

   

въ

   

деревнѣ

Рупшаки)

   

.

   

.

   

.

   

•

 

. 907 І006 38 317 Казенныя. 3

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

8

 

не.

Елабужскаго

 

уѣзда:

Нопотронцкомъ

    

.

   

.

   

. 4472 4623 55 888 Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал.

Мушакѣ

  

...... 1000 1036 23 900 Казенныя. 1

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

псал.

4575 4612 — — Казенныя 3

 

св.,

 

1

 

д.

 

И

 

3

 

ПС.

Уржумскаго

 

уѣзда:

Черемисскомъ

 

Турекѣ. 3709 4134 37 — Нѣтъ. 2

 

св.,

 

1

 

Д.

 

н

 

2

 

псал.

2921 3103 о
— Казенный. 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

Токтайбѣлякѣ

       

.

   

.

   

. 3878 4031
ю

70 2416 Казенныя. 3

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

 

псал.

Яран.

 

уѣзда:

2667 •2877 35 — Казенный 2

 

св.,

 

1

  

д.

  

и

 

2

 

пс.

1941 J042'g
t— 1

518 Казенныя. 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал.

Котел,

 

уѣзда:
й

Круглыжскомъ

 

.... 3959 4054
.—1

1106 Казенныя. 4

 

св.

 

1

 

д,

 

и

 

4

 

пс.

Малмыжскаго

 

уѣада:

2219 2364
СО

ю
— Казенныя. Й

 

св.,

 

1

 

л-

 

и

 

3

 

пс.

Орлов,

 

у.;

 

БерезовЬ

 

.

   

. 3209 3454 2
~

Казенный 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и.

 

2

 

псал



—
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Сараи,

 

уѣзда:

'

Шарканѣ 8751 8749

 

2
loi

1731 Казенный. 5

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

5

 

псал*

При

 

Николаевской

 

цер-
кви

 

Жжѳвскаго

 

завода

 

.

  

. 6796 об.п. — 1

 

каз.

 

домъ. 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

псал.

Слобод,

 

уѣзда:

Лекмѣ

 

.

  

.

  

. 3087 3306. (І9 — Казенный. 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

нсал.

Вагипѣ

    

.

  

. 992 1137 33 60 Казѳнныя. 1

 

ев.

  

и

 

1

 

псал.

Глазов,

 

уѣвда:

 

Порѣзѣ

 

. 4371 4523

 

8 — Нѣтъ. 3

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

3

 

псал.

Ядгурецкокъ ..... 2168 2036 !

 

3 1726 Нѣть. 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пс.

Нолинскаго

   

у.:

 

при

Красногорской

 

единовѣр-

чѳской

  

церкви

 

..... 38 34 37 - Казѳнныя 1

 

священ,

 

и

   

1

   

пс.

ДІаконскія:

Въ

 

еелахъ:

Орловскаго

 

уѣзда:

Монастырсконъ

    

.

   

.

   

. 1853 ІУ04 4 - Казенны». 1

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

1

 

ас.

Котѳльнич.

 

у.:

  

Высоко-
горьѣ ......... 229У 2354 . — Казенны» 2

 

св.,

 

1

 

д.

 

и

 

2

 

пе.

Уржуме,

 

у.:

 

Вайсѣ

   

.

   

. 3682 4071 5 200 Казенны». 2

 

св.,

 

1

  

д.

 

и

 

2

 

не.

Кукнурѣ

 

•

   

.

   

. 42дЗ 4323 52 168 Нѣть. 3

 

ев

 

,

   

1

 

д.

 

и

 

3

 

пс.

Глаз.

 

у.

 

Валезинѣ

   

.

   

. 6415 5287 70 — Нѣтъ. 4

 

св.

 

1

 

д.

 

и

 

4

 

пс.

Псаломщичвскія: 1

Въ

 

селахх:

Нолин.

 

у.

 

Нѣмѣ

 

.

   

.

   

. 4175 4492 sa 1161 Казенный. 3

 

св.,

 

1

 

д

  

и

 

3

 

пс.

Ис.

 

об.

 

Редактора

 

оффиціальнаго

 

отдѣлаЕп.

 

Вѣд.

 

А.

 

Швецовъ.

Вятка.

 

Типо-литог.

 

М.

 

М.

 

Шкляевой.
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ВЯТСКІЯ

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ИДОИСП
№

 

15

             

1908

 

Г.

      

Ю

 

апрѣля

ЙЗДАНІЕ

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.

Годовая

    

цѣна

    

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

    

руб. —Отдѣпьный

номеръ

   

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

    

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

    

Вѣдомостей.

@Отдѣлъ

 

нсоффиціальный .

@Щ

                

!

             

э

Нъ

 

вопросу

 

о

 

предполагаемомъ

 

помѣщеніи

 

1

  

класса

 

Вяг
ской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

въ

 

Вятскомъ

 

и

 

Нолинскомъ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ

 

въ

  

1908—9

 

учеб.

 

году.

Слухъ

 

о

 

помѣщеніи

 

1

 

класса

 

Сѳминаріи

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ

 

съ

 

будущаго

 

1908—9

 

учеб.

 

года

 

распространился

 

въ

епархіи

 

еще

 

съ

 

декабря

 

1907

 

года,

 

въ

 

X;

 

9

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

1908

 

годъ

 

онъ

 

появился

 

въ

 

хроникѣ,

 

въ

 

формѣ

 

замѣтки,

 

а

въ

 

№

 

12

 

тѣхъ-жѳ

 

Вѣдомостѳй

 

по

 

этому

 

поводу

 

напечатана

 

уже

«татья,

 

авторъ

 

которой

 

видимо

 

не

 

сочувствуетъ

 

оставлѳнію

 

воспи-

танниковъ

 

1

 

кл.

 

Сѳминаріи

 

въ

 

училищѣ.

 

Правда,

 

возражѳнія

 

на-

правлены

 

главнымъ

 

образомъ

 

противъ

 

помѣщенія

 

1

 

кл.

 

въ

 

Вят-
скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

но

 

въ

 

статьѣ

 

затронуты

 

и

 

нѣкоторыя

принципіальныя

 

основанія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатан

 

ія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

'/,
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

'/«

 

СТ Р-

 

2

 

р.,
строчка — 20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.



—
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—

Умалчивая

 

о

 

реальномъ

 

основаніи

 

для

 

предполагаемой

 

рефор-

мы,

 

авторъ

 

останавливается

 

лишь

 

на

 

ея

 

формальномъ

 

основаніи —

на

 

опредѣленіи

 

Свят.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

31

 

авг. — 5

 

сент.

 

1907

 

года

за

 

№

 

5379,

 

и

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

разсматриваетъ

 

предпринимаемую

мѣру.-— Указавъ

 

причину,

 

гсгъль

 

и

 

условія,

 

по

 

которымъ

 

Свят.

Сѵнодъ

 

разрѣшаетъ

 

временно

 

и

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

помѣщать

 

1

 

классъ

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

авторъ

 

подробно

 

разбираетъ

 

ихъ

 

и

въ

 

заключѳніѳ

 

выражаетъ

 

опасеніе,

 

какъ

 

бы

 

вліяніе

 

первоклассни-

ковъ

 

семинаристовъ

 

не

 

причинило

 

вреда

 

духовнымъ

 

училищамъ,

въ

 

коихъ

 

они

 

будутъ

 

помѣщены.

 

Яамъ

 

кажется,

 

что

 

къ

 

такому

заключенію

 

авторъ

 

приведенъ

 

былъ

 

одностороннимъ

 

взглядомъ

 

на

предполагаемую

 

реформу.

 

Онъ

 

взглянулъ

 

на

 

дѣло

 

только

 

съ

 

отри-

цательной

 

стороны

 

и

 

въ

 

частности

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

неудобствъ

и

 

неизбѣжныхъ

 

затрудненій

 

для

 

духовнаго

 

училища,

 

въ

 

коемъ

будетъ

 

помѣщенъ

 

1

 

кл.

 

Семинаріи,

 

но

 

для

 

полноты

 

дѣла

 

слѣдо-

вало-бы

 

освѣтить

 

его

 

и

 

съ

 

положительной

 

стороны,

 

т.

 

е.

 

указать

на

 

ту

 

пользу,

 

какая

 

ожидается

 

для

 

учениковъ

 

1

 

кл.

 

Семинаріи,

которые

 

проучатся

 

еще

 

одинъ

 

годъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Въ

 

виду

 

важности

 

затронутаго

 

вопроса,

 

попытаемся

 

разсмо-

трѣть,

 

насколько

 

основательны

 

огіасенія

 

автора

 

за

 

духовныя

 

училища.

Оставляя

 

въ

 

сторонѣ

 

причину

 

и

 

условія,

 

при

 

наличности

которыхъ

 

разрѣшаѳтся

 

Свят.

 

Сѵнодомъ

 

помѣщать

 

1

 

классъ

 

Семи-

наріи

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

остановимся

 

на

 

цѣли

 

такового

помѣщенія,

 

это:

 

„охраненіе

 

воспитанниковъ

 

1

 

кл.

 

отъ

 

ги-

бельныхъ

 

для

 

нихъ

 

увлеченій

 

вопросами,

 

волнующими

старшіе

 

классы

 

Семинаріи".

 

Уже

 

самый

 

фактъ

 

изоляціи

лервоклассниковъ

 

отъ

 

учениковъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

Семинаріи

нѳсомнѣнно

 

устранить

 

ихъ

 

отъ

 

многихъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

вол-

нуютъ

 

послѣднихъ.

 

Намъ

 

думается,

 

что

 

это

 

именно

 

и

 

послужило

причиной

 

для

 

разрѣшенія

 

со

 

стороны

 

Свят.

 

Сгнода

 

помѣщать

1

 

кл.

 

Семинаріи

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

^слидѣти,

 

который

 

по

 

словамъ

 

самого

 

же

 

автора

 

статьи,

 

„находятся

бъостромъ

   

періодѣ

   

переходнаго

   

возраста

  

(14—16

 

л.)...



—

 

427

 

-•

и

 

легко

 

поддаются

 

стороннему

 

вліянію"

 

(349

 

стр.),

 

про-

будутъ

 

лишвій

 

годъ

 

въ

 

привычныхъ

 

для

 

нихъ

 

условіяхъ

 

училищ-

ной

 

жизни

 

и

 

будутъ

 

изолированы

 

отъ

 

старшихъ

 

семинаристовъ,

то

 

несомнѣнно

 

это

 

будетъ

 

для

 

нихъ

 

только

 

благодѣтельно.

 

Правда

и

 

авторъ

 

(статьи)

 

не

 

отрицаетъ

 

этого

 

обстоятельства,

 

онъ

 

только

умаляетъ

 

его

 

значеніѳ,

 

онъ

 

говоритъ:

 

„хотя

 

пребываніе

 

этихъ

 

воспи-

танниковъ

 

внѣ

 

семинаріи

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

и

 

ослабитъ,

 

разу-

мѣется,

 

вредное

 

общеніе

 

ихъ

 

съ

 

воспитанниками

 

старшихъ

 

клас-

сово

 

но

 

странно

 

было-бы

 

думать,

 

что

 

это

 

общеніе,

 

a

 

слѣдова-

тельно

 

и

 

вліяніе,

 

совсѣмъ

 

прекратится".

 

Если

 

только

 

эта

 

цѣль

будетъ

 

достигнута,

 

то

 

и

 

ради

 

ея

 

стоитъ

 

произвести

 

опытъ

 

и

 

по-

жертвовать

 

нѣкоторыми

 

неудобствами,

 

вызываемыми

 

изолированіемъ

первоклассниковъ.

 

„Поселенные

 

вдали

 

отъ

 

семинаріи

 

—

 

продолжаѳтъ

авторъ —воспитанники

 

1

 

класса

 

ея

 

всетаки

 

будутъ

 

считать

 

себя

семинаристами,

 

и

 

вслѣдствіе

 

именно

 

удаленія

 

изъ

 

семинаріи

постараются

 

даже

 

нарочно,

 

искусственно

 

поддерживать

 

и

 

проявлять

въ

 

себѣ

 

это

 

сознаніе".

 

Прежде

 

всего

 

немного

 

странно

 

звучитъ

фраза— „удаленіе

 

изъ

 

семинаріи и .

 

О

 

какомъ

 

удаленіи

 

можетъ

быть

 

рѣчь

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

еще

 

не

 

были

 

въ

 

Сѳминаріи?

 

По-

вторяемъ,

 

что

 

эти

 

воспитанники

 

останутся

 

въ

 

прежнихъ,

 

при-

вычныхъ

 

для

 

нихъ

 

условіяхъ

 

жизни.— Затѣмъ— авторъ

 

предпола-

гает^

 

что

 

званіѳ

 

семинариста

 

нарочно

 

и

 

искусственно

 

будетъ

использовано

 

ими

 

въ

 

неблагопріятную

 

для

 

поведенія

 

сторону.

Какое

 

основаніе

 

цля

 

такого

 

заключенія?

 

Почему

 

не

 

построить

обратнаго

 

заключенія?

 

Вѣдь

 

и

 

теперь

 

ученики

 

4

 

класса

 

училища,

по

 

отзывамъ

 

лицъ

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

нимъ,

 

въ

 

большинствѣ

(за

 

рѣдкими

 

исключеніями)

 

ведутъ

 

себя

 

хорошо

 

и

 

въ

 

занятіяхъ

обнаруживаютъ

 

замѣтное

 

прилежаніе.

 

Это

 

и

 

понятно.

 

Они

 

уже

отчетливо

 

сознаютъ,

 

что

 

хорошее

 

поведение

 

и

 

удовлетворительные

успѣхи

 

для

 

нихъ

 

необходимое

 

условіе

 

поступленія

 

въ

 

Семинарію.

Почему

 

же

 

надо

 

предполагать,

 

что

 

тѣ-же

 

самые

 

ученики,

 

оста-

вшись

 

на

 

лишній

 

годъ

 

въ

 

училищѣ,

 

измѣнятся

 

въ

 

худшую

 

сторону?

Скорѣе

 

можно

 

ожидать,

 

что

    

они,

 

какъ

    

старшіе

 

въ

 

училищѣ

 

и



—
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—

уже

 

ранѣе

 

зарекомендовавшіе

 

себя

 

достойными

 

перевода

 

въ

 

Семи-

нарію,

 

постараются

 

и

 

успѣхамп

 

и

 

поведеніемъ

 

подавать

 

хорошій

примѣръ,

 

чтобы

 

быть

 

переведенными

 

во

 

2

 

классъ

 

Семинаріи.

 

—

Мы

 

не

 

отрицаемъ

 

конечно

 

необходимости

 

надзора

 

даже

 

усиленнаго

за

 

ними.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

всего

 

лучше

 

спеціально

 

для

 

нихъ

 

на-

значить

 

особаго

 

надзирателя.

Какъ

 

странно

 

звучитъ

 

фраза

 

„удаленіе

 

изъ

 

семинаріи",

 

такъ-же

страненъ

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

ученпкамъ

 

1

 

о.,

 

помѣщеннымъ

 

въ

училищахъ,

 

и

 

эпитетъ — „изгнанники"

 

семинаріи.

 

Вѣдь

 

такое

названіе

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

указаніе

 

на

 

какую-то

 

вину,

 

за

 

ко-

торую

 

ученики

 

лишены

 

права

 

пребыванія

 

въ

 

стѣнахъ

 

Семинаріи.

Но

 

развѣ

 

можно

 

прилагать

 

такое

 

названіе

 

къ

 

воспитанникамъ

училищъ,

 

которые

 

только

 

что

 

будутъ

 

удостоены

 

училищными

Правленіями

 

перевода

 

въ

 

1

 

кл.

 

Семинаріи!

 

Если

 

они

 

временно —

на

 

одинъ

 

годъ

 

и

 

будутъ

 

оставлены

 

въ

 

училищѣ,

 

то

 

развѣ

 

въ

этомъ

 

будетъ

 

для

 

нихъ

 

какое-либо

 

униженіе?

Что

 

касается

 

вліянія

 

старшихъ

 

семинаристовъ

 

и

 

проводни-

ковъ

 

таішго

 

„духовнаго

 

общепія'',

 

то

 

намъ

 

думается,

 

что

 

авторъ

и

 

здѣсь

 

взглянулъ

 

на

 

дѣло

 

невѣрно.

 

Во

 

1-хъ

 

ученики

 

старшихъ

 

клас-

совъ —разумѣемъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

были

 

уволены

изъ

 

Семинаріи

 

за

 

бойкотъ

 

и

 

вновь

 

посту пятъ —уже

 

горькимъ

опытомъ

 

извѣдали,

 

къ

 

чему

 

ведетъ

 

нарушеніе

 

установленной

 

дис-

циплины

 

и

 

особенно

 

агитація

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

и

 

слѣдова-

тельно

 

постараются,

 

изъ

 

опасенія

 

подвергнуться

 

новому

 

и

 

конечно

строгому

 

наказанію,

 

воздержаться

 

отъ

 

какой-бы

 

то

 

ни

 

было

 

аги-

таціи;

 

во

 

2-хъ

 

въ

 

Семинаріи

 

съ

 

текущаго

 

учебнаго

 

года

 

установился

совершенно

 

другой

 

режимъ,

 

который

 

долженъ

 

образумить

 

увлекающих-

ся

 

юношей

 

и

 

предохранить

 

ихъ

 

отъ

 

попытокъ

 

использовать

 

свое

 

недо-

вольство

 

въ

 

формѣ

 

возбужденія

 

пѳрвоклассниковъ,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ, — наконецъ —еслибы

 

и

 

сдѣланы

 

были

 

попытки

 

въ

этомъ

 

направленіи

 

со

 

стороны

 

отдѣльныхъ

 

личностей, — онѣ

 

не

 

могутъ

достигнуть

 

цѣли.

 

Вѣдь

 

воспитанники

 

]

 

класса—въ

 

своей

 

массѣ

 

еще

не

  

были

 

въ

 

соприкосновеніи

 

съ

 

учениками

 

старшихъ

 

классовъ

 

Се-



—
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-

мннаріи

 

и

 

слѣдовательно

 

не

 

будутъ

 

въ

 

курсѣ

 

тѣхъ

 

вопросовъ,

которые

 

могутъ

 

волновать

 

старшихъ

 

семшіаристовъ.

 

Если

 

же

 

и

 

воз-

можно

 

будетъ

 

какое

 

либо

 

вліяніе,

 

то

 

оно

 

будетъ

 

единичнымъ

 

и

потому

 

легко

 

устранимыми

 

Носомнѣнно,

 

подобное

 

вліяніе

 

и

 

рань-

ше

 

было

 

черезъ

 

учениковъ

 

1

 

кл.

 

Сѳминаріи

 

на

 

своихъ,

 

остав-

шихся

 

въ

 

учнлищѣ,

 

прежнихъ

 

товарищей,

 

однако

 

какихъ

 

либо

волнѳній

 

или

 

безобразій

 

въ

 

училшцѣ

 

оно

 

не

 

производило.

 

Да

 

и

вообще

 

не

 

слышио,

 

чтобы

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

гдѣ-либо

нарушалось

 

правильное

 

теченіс

 

училищной

 

жизни.

 

Если

 

же

 

по

мѣстамъ

 

и

 

бывали

 

какіе-либо

 

дефекты

 

въ

 

этомъ

 

родѣ,

 

то

 

они

своевременно

 

замѣчалнсь

 

и

 

легко

 

устранялись

 

училпщнымъ

 

на-

чальствомъ.

Оиасенія

 

автора

 

имѣли-бы

 

за

 

себя

 

нѣкоторое

 

основаніе,

 

если-

бы

 

въ

 

училищѣ

 

помѣщены

 

были

 

семинаристы— скажемъ— 2

 

или

3

 

классовъ,

 

которые

 

уже

 

знакомы

 

съ

 

психикой

 

старшихъ

 

семи-

наристовъ

 

и

 

тяготѣютъ

 

„къ

 

біенію

 

пульса

 

общесеминарскоіь

жизни".

 

Въ

 

данно.мъ-же

 

случаѣ

 

вичѳго

 

подобнаго

 

нѣтъ.

 

Напро-

тивъ

 

и

 

цѣль-то

 

изолированія

 

учениковъ

 

1

 

класса

 

именно

 

та,

чтобы

 

хотя

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

удержать

 

ихъ

 

отъ

 

пріобщенія

 

къ

 

біе-

нію

 

этого

 

„пульса".

Вопросъ

 

о

 

помѣщеніи,

 

въ

 

случаѣ

 

его

 

недостаточности,

 

или

стѣснительности,

 

конечно

 

важенъ

 

и

 

можетъ

 

служить

 

достаточнымъ

основаніемъ

 

противъ

 

помѣщенія

 

въ

 

училищѣ

 

1-го

 

.класса

 

Семп-

наріи.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

возможно

 

кое-что

 

сдѣлать— именно:

 

удалить

изъ

 

общежитія

 

иносословныхъ

 

учениковъ

 

училища,

 

если

 

таковые

въ

 

немъ

 

помѣщаются.

 

И

 

намъ

 

кажется,

 

не

 

будетъ

 

несправедливо-

стію,

 

если

 

ихъ

 

мѣсто

 

займутъ

 

семинаристы.

Что

 

касается

 

средствъ,

 

который

 

будутъ

 

употреблены

 

на

 

прі-

обрѣтеніе

 

классной

 

мебели,

 

спальныхъ,

 

столовыхъ

 

и

 

кухонныхъ

принадлежностей,

 

-

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

письменныхъ

 

и

 

учебныхъ

 

при-

надлежностей

 

и

 

на

 

покрытіе

 

другихъ

 

расходовъ,

 

то

 

здѣсь

 

(при

помѣщеніи

 

въ

 

Вятскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ)

 

затрата

 

будетъ

 

не-

большая,

 

такъ

 

какъ

   

всѣ

 

эти

 

предметы

   

необходимы,

 

независимо
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—

отъ

 

того,

 

будутъ-ли

 

ученики

 

1-го

 

класса

 

въ

 

Семинаріи

 

или

 

въ

 

учи-

лищѣ.

 

Если

 

запасъ

 

инвентаря

 

есть

 

въ

 

Семпнаріи,

 

то

 

его

 

недолго

и

 

нетрудно

 

перевезти

 

въ

 

училище,

 

а

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

все

 

равно

надо

 

производить

 

затрату

 

на

 

его

 

обзавѳденіе.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

обзавсденіе

 

инвентаря,

 

какъ

 

необходимое,

 

не

 

вызоветъ

 

убытковъ.

Конечно

 

потребуются

 

нѣкоторые,

 

можетъ

 

быть,

 

сравнительно

 

и

 

не

малые

 

расходы,

 

на

 

приспособленіе

 

училищныхъ

 

помѣщеній,

 

на

жалованье

 

надзирателю

 

и

 

другіе,

 

но

 

ради

 

опыта

 

и

 

ожидаемой

пользы

 

можно

 

ими

 

пожертвовать.

Вопросъ

 

о

 

взаимоотношеніяхъ

 

между

 

семинарскимъ

 

и

 

училнщ-

нымъ

 

начальствами

 

въ

 

дѣлѣ

 

управленія

 

1-мъ

 

классомъ

 

Семинаріи

легко

 

можетъ

 

быть

 

урегулированъ

 

особой

 

на

 

сей

 

разъ

 

инструкціей.

Въ

 

своемъ

 

заключеніи

 

авторъ,

 

предвидя

 

вредное

 

вліяніе

учениковъ

 

1-го

 

класса

 

Сѳминаріи

 

на

 

учениковъ

 

дух.

 

училища,

высказываетъ

 

опасеніе,

 

что

 

первые

 

„могутъ

 

непочтительно

относиться

 

къ

 

своимъ

 

бывшимъ

 

наставнихамъ

 

и — что

хуже

 

всего — подбивать

 

къ

 

такому

 

же

 

непочтительному

отношенію

 

учениковъ

 

училища" .

 

Мы

 

положительно

 

недоумѣ-

ваемъ,

 

какія

 

соображенія

 

дали

 

автору

 

поводъ

 

къ

 

такому

 

заклю-

ченно.

 

Факты

 

непочтительности

 

и

 

грубости

 

учениковъ

 

къ

 

наставни-

камъ

 

относительно

 

рѣдки,

 

вызываются

 

они

 

большею

 

частію

 

не-

удовлевторительными

 

отмѣтками

 

или

 

наказаніями,

 

которыя

 

прихо-

дится

 

примѣнять

 

къ

 

лѣнтяямъ

 

и

 

шалунамъ

 

и,

 

какъ

 

извѣстно,

подобный

 

выходки

 

учениковъ

 

училищнымъ

 

уставомъ

 

караются

весьма

 

строго.

 

Теперь,

 

когда

 

преподавателями

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

бу-

дутъ

 

семинарскіе

 

наставники,

 

въ

 

значительной

 

степени

 

отпадутъ

причины

 

(неудовлетв.

 

отмѣтки

 

и

 

наказанія),

 

вызывавшія

 

въ

 

нѳ-

благовоспитанныхъ

 

ученикахъ

 

грубость.

 

Если

 

же

 

и

 

возможны

 

бу-

дутъ

 

единичныя

 

проявленія

 

непочтительности,

 

какъ

 

месть

 

за

 

ста-

рое,

 

то

 

одинъ-два

 

случая

 

строгаго

 

наказанія

 

забывшихся

 

виновни-

ковъ

 

образумятъ

 

и

 

удержатъ

 

остальныхъ

 

отъ

 

подобныхъ

 

выхо-

докъ.

 

Не

 

надо

 

забывать

 

и

 

того,

 

что

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

Семинаріи

будутъ

 

удостоены

 

перевода

 

лишь

 

благонадежные

 

ученики.

 

Во

 

вся-
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комъ

 

случаѣ

 

опасеніе

 

автора

 

съ

 

этой

 

стороны

 

мало

 

имѣетъ

 

для

себя

 

основаній.

Въ

 

оправданіе

 

предполагаемой

 

реформы

 

считаемъ

 

долгомъ

остановиться

 

на

 

выраженіи

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

по

 

которому— помѣщеніе

 

1-го

 

класса

 

семинаріи

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

допускаотся

 

„временно

 

и

 

въ

 

видѣ

 

опыта" .

 

—Толь-

ко

 

послѣдній

 

покажетъ,

 

насколько

 

цѣлесообразна

 

вновь

 

вводимая

мѣра

 

и

 

насколько

 

основательны

 

опасенія

 

автора. --Мѣра

 

эта,

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

важна

 

и

 

желательна

 

какъ

 

„опытъ"

 

и

 

въ

 

виду

ожидаемой

 

реформы

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

проэктѣ

 

ко-

торыхъ

 

имѣется

 

присоединеніѳ

 

двухъ

 

первыхъ

 

классовъ

 

сѳминаріи

къ

 

духовному

 

училищу.

 

Если-бы

 

опытъ

 

этотъ

 

оказался

 

даже

 

въ

чемъ-либо

 

и

 

неудачнымъ,

 

все

 

же

 

онъ

 

будетъ

 

полезнымъ.

 

Что

касается

 

воспитательнаго

 

вліянія

 

и

 

руководства

 

учениковъ,

 

особен-

но

 

въ

 

переходномъ

 

ихъ

 

возрастѣ,

 

то

 

вопросъ

 

этотъ

 

довольно

 

слож-

ный

 

и

 

по

 

поводу

 

его

 

многое

 

можно

 

сказать.

 

Одно

 

несомнѣнно,

что

 

при

 

наличныхъ

 

силахъ

 

инспекторскаго

 

наозора

 

какъ

 

въ

 

семи-

наріи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

училищахъ,

 

осуществленіе

 

именно

 

„воспита-

тельнаго

 

руководства"

 

довольно

 

трудно,

 

даже

 

при

 

институтѣ

классныхъ

 

наставниковъ.

 

Таковое

 

руководство

 

возможно

 

только

тогда,

 

когда

 

будетъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

(даже

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣ-

леніи

 

класса)

 

особый,

 

преданный

 

своему

 

дѣлу,

 

воспитатель,

 

кото-

рый

 

бы

 

буквально

 

жилъ

 

съ

 

воспитанниками,

 

близко

 

зналъ

 

кажда-

го

 

изъ

 

нихъ,

 

пользовался

 

ихъ

 

довѣріемъ,

 

дѣлилъ

 

съ

 

ними

 

ихъ

горе

 

ц

 

радость

 

и

 

въ

 

полвомъ

 

смыслѣ

 

слова

 

былъ-бы

 

ихъ

 

стар-

шимъ

 

братомъ.

 

Но

 

объ

   

этомъ

 

приходится

 

пока

 

только

 

мечтать.

Въ

 

заключеніе

 

считаемъ

 

долгомъ

 

оговориться,

 

что

 

мы

 

не

знакомы

 

съ

 

психикой

 

учениковъ

 

Вятскаго

 

дух.

 

училища

 

въ

 

дан-

ный

 

момѳнтъ

 

и

 

если

 

позволили

 

себѣ

 

высказать

 

нѣкоторыя

 

сообра-

женія

 

по

 

затронутому

 

вопросу,

 

то

 

сдѣлали

 

это

 

на

 

основаніи

 

зна-

комства

 

съ

 

учениками

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ.

Полагаемъ,

 

что

 

какъ

 

наши,

 

такъ

 

и

 

у

 

автора

 

упомянутой

 

статьи

соображенія

 

по

 

этому

 

вопросу—есть

 

только

 

предположенія,

 

а

 

для
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таковыхъ

 

область

 

весьма

 

широкая.

 

Возможно,

 

что

 

мы

 

оба

 

ошиба-

емся.

 

-Желательно

 

бы

 

выслушать

 

по

 

этому

 

вопросу

 

мнѣніе

 

дру-

гихъ

 

лицъ

 

и

 

въ

 

частности

 

родителей,

 

которые

 

въ

 

даиномъ

 

вопро-

сѣ

 

являются

 

лицами

 

наиболѣе

 

заинтересованными.

Z.

Искаженіе

 

пастырскаго

 

идеала.

А

 

нормальный

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

христіанъ

 

носятъ

 

харак-

теръ

 

хроническій,

 

а

 

не

 

временно-случайный,

 

и

 

если

 

въ

 

вѣкъ

апостольскій

 

жизнь

 

христіанъ

 

не

 

всегда

 

совпадала

 

съ

 

нормами

евангельскими,

 

то

 

жизнь

 

современная— что

 

ясно

 

какъ

 

день — этпмъ

нормамъ,

 

въ

 

огромномъ

 

большивствѣ

 

случаевъ,

 

діаметрально

 

про-

тивоположна.

 

Недостатки

 

христіанъ

 

сошедшихъ

 

съ

 

жизненной

сцены

 

поколѣніи

 

и

 

новыхъ,

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

 

повидпмому,

 

од-

ни

 

и

 

тѣ-же;

 

разница

 

развѣ

 

въ

 

варіаціяхъ

 

и

 

утонченности

 

поро-

ковъ.

 

При

 

вдумчнвомъ

 

разсмотрѣніи

 

этого

 

вопроса,

 

заключеніе,.

однако,

 

получается

 

отрицательнаго

 

характера.

 

Тѣневыя

 

стороны

въ

 

жизни

 

и

 

поведеніи

 

христіанъ

 

первыхъ

 

и

 

послѣдующихъ

 

вѣ-

ковъ

 

были,

 

въ

 

подавляющемъ

 

большинствѣ,

 

лишь

 

проявленіемъ

человѣческой

 

немощи

 

и

 

случались

 

во

 

время

 

—

 

если

 

можно

 

выра-

зиться—отлива

 

религіозной

 

волны

 

и

 

дреманія

 

духа.

 

Пламень

вѣры,

 

охватывавшін

 

въ

 

послѣдующіе

 

за

 

тѣмъ

 

моменты

 

душу

христіанина,

 

испепелялъ

 

въ

 

ней

 

все

 

нечистое,

 

временно

 

приразив-

шееся.

 

Корень

 

нынѣ

 

замѣчаемыхъ

 

преступленій

 

противъ

 

вѣры

 

и

нравственности

 

гнѣздится

 

не

 

въ

 

одной

 

только

 

слабости.

 

Пасты-

рямъ,

 

стоящимъ

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

къ

 

народу,

 

знакомымъ

 

съ

 

самы-

ми

 

потайными

 

уголками

 

его

 

души,

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

ряду

 

при-

чинъ,

 

порождающнхъ

 

нравственныя

 

уродства,

 

видное

 

мЬсто

 

зани-

маетъ

 

индифферентизмъ,

 

граничащій

 

часто

 

съ

 

полнымъ

 

атеизмомъ,.

лишь

 

только

 

несознаннымъ

 

еще.

 

На

 

исповѣди

 

слышится

 

лишь

 

су-
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хоѳ

 

перечисленіе

 

грѣховъ

 

й

 

рѣдко

 

приходится

 

вндѣть

 

картины

полнаго,

 

искренняго

 

раскаянія,

 

хотя

 

процесса

 

чисто

 

внутренняго,

но

 

все-же

 

доступнаго

 

и

 

постороннему

 

наблюденію,

 

въ

 

дрожаніи

голоса,

 

льющихся

 

обильно

 

слезахъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Несознанность

 

грѣховъ

и

 

отсутствіе

 

раскаянія

 

серп,ечнаго— что

 

яено

 

обнаруживается

 

на

исповѣди— прямо

 

удивительны.

 

Человѣкъ,

 

не

 

совершившій

 

убий-

ства,

 

часто

 

готовъ

 

отрицать

 

свою

 

грѣховность,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

что

 

всѣ

 

отклоненія

 

отъ

 

правды

 

Божіей,

 

коими

 

такъ

 

изобилуетъ

жизнь,

 

совершенно

 

неустранимы

 

и

 

являются

 

такими

 

же

 

нѳизмѣн-

нымп

 

спутниками

 

жизни,

 

какъ

 

загрязненность

 

жилищъ,

 

одежды

 

и

тѣла.

 

Безстрастное

 

лицо,

 

холодный

 

взглядъ,

 

равнодушные— до

ужаса

 

— отвѣты,

 

вотъ

 

явленіе

 

почти

 

обычное

 

на

 

исповѣди

 

и

 

гово-

рящее

 

о

 

страшно-опасной

 

холодности

 

души,

 

объ

 

отсутствіи

 

заботы

очистить

 

себя

 

отъ

 

грѣховнои

 

грязи.

Цѣпь

 

причинъ,

 

породившихъ

 

отмѣченную

 

настроенность

психики

 

современныхъ

 

христіанъ,

 

конечно

 

длинна

 

и

 

не

 

перечесть

всѣхъ

 

звеньевъ

 

ея.

 

Отвѣтственнымъ

 

за

 

сложившуюся

 

нравствен-

ную

 

физіономію

 

современности

 

нѣкоторые

 

склонны

 

считать

 

духо-

венство.

 

Кто

 

изъ

 

интеллигенціи

 

стоитъ

 

всего

 

ближе

 

къ

 

народу,

какъ

 

не

 

пастырь!

 

Соприкасается

 

онъ

 

съ

 

народомъ

 

постоянно

 

и

по

 

всякимъ

 

поводамъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

пастырь,

 

какъ

 

и

 

всякій

 

во-

обще

 

человѣкъ,

 

не

 

только

 

самъ

 

формируется— отчасти— подъ

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

воздѣйствіемъ

 

среды,

 

но

 

обязательно

 

вліяетъ

 

въ

 

свою

очередь

 

и

 

на

 

окружающихъ,

 

то

 

нравственный

 

обликъ

 

его

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

важенъ.

 

Не

 

безъ

 

основанія,

 

конечно,

 

всѣ

 

склонны

нравственное

 

состояніе

 

прихода,

 

ставить

 

въ

 

причинную

 

связь

 

съ

пастыремъ

 

и

 

видѣть,

 

въ

 

положительныхъ

 

или

 

отрицательныхъ

качествахъ

 

паствы,

 

отображеніе

 

личныхъ

 

качествъ

 

духовнаго

руководителя.

 

Если

 

признать

 

за

 

подобнымъ

 

взглядомъ

 

нѣкоторую

— можетъ

 

быть

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

малую —долю

 

справедливости,

 

то

приходится

 

заключить,

 

что

 

извѣстный

 

процентъ

 

вины,

 

за

 

наблю-

даемый

 

въ

 

обществѣ

 

аномаліи

 

нравственнаго

 

міропорядка,

 

долженъ

быть

 

отнесенъ

 

въ

 

счетъ

 

духовенства.



—

 

434

 

—

Духовенство,

 

ряды

 

котораго

 

пополняются

 

обыкновенными

смертными,

 

слабыми,

 

склонными

 

ко

 

грѣху,

 

часто

 

нравственно

падающими,

 

конечно

 

не

 

представляетъ

 

собой

 

общества

 

людей

святыхъ.

 

Среди

 

пастырей,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

обществѣ,

 

есть

личности

 

свѣтлыя,

 

стремящіяся

 

всю

 

свою

 

жизнь,

 

до

 

малѣйшихъ

движеній

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

проникнуть

 

духомъ

 

Христова

благовѣстія;

 

не

 

отсутствуютъ

 

въ

 

этой

 

средѣ

 

и

 

люди

 

противополож-

ныхъ

 

качествъ.

 

Многіѳ

 

представители

 

послѣдней

 

категоріи

 

и

являются

 

какъ

 

бы

 

концентраціѳй

 

нравствѳннаго

 

недуга,

 

широко-

разливающагося

 

въ

 

обществѣ,

 

индифферентизма.

 

Если

 

въ

 

просто-

народьи

 

этотъ

 

недугъ

 

еще

 

несознательный,

 

то

 

въ

 

духовенствѣ

 

онъ

уже

 

сознательно

 

опознанъ.

 

Такое

 

открытіе

 

въ

 

однихъ

 

вызвало

реагированіе

 

въ

 

противоположную

 

индифферентности

 

сторону,

 

а

въ

 

другихъ—что

 

особенно

 

характерно— возбудило

 

стромленіе

 

оправ-

дать

 

свои

 

неблаговидные

 

поступки.

 

Характеризуемая

 

этой

 

послѣд-

ней

 

тенденціей,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

среди

 

пастырей

 

появилась

новая

 

формація

 

людей,

 

основнымъ

 

положеніемъ

 

которыхъ

 

являет-

ся

 

мнѣніе,

 

что

 

священникъ,

 

какъ

 

лицо

 

облагодатствованноѳ

 

для

спасенія

 

душъ,

 

считается

 

таковымъ

 

только

 

въ

 

храмѣ,

 

a

 

внѣ

 

стѣнъ

церковныхъ— это

 

обыкновенный

 

человѣкъ,

 

которому

 

не

 

зазорно

заполнять

 

свою

 

жизнь

 

многимъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

не

 

строго

 

осужда-

ется

 

общественнымъ

 

мнѣніемъ.

 

Регулируя

 

подобнымъ

 

положеніѳмъ

свою

 

жизнь,

 

они

 

бѳзъ

 

всякаго

 

смущенія — и

 

даже

 

иногда

 

съ

подчеркнутой

 

развязностью —до

 

самозабвенія

 

истощаютъ

 

свои

 

силы

служеніемъ

 

бахусу^

 

рѣжутся

 

„на

 

зеленомъ

 

полѣ"

 

до

 

разсвѣта;

 

на

вечерахъ,

 

шумя

 

полами

 

своей

 

длинной

 

одежды,

 

лихо

 

носятся

 

въ

какомъ

 

нибудь

 

модномъ

 

танцѣ,

 

вызывая

 

въ

 

сочувствующихъ

одобреніе

 

своему

 

поведение

 

въ

 

возгласахъ

 

„это

 

вполнѣ

 

по

современному!

 

Вотъ

 

это— передовой

 

человѣкъ

 

въ

 

духовѳнствѣ!*.

Нѣкоторыѳ

 

изъ

 

пастырей-танцоровъ

 

выступаютъ

 

даже

 

въ

 

клубахъ

уѣздныхъ

 

городовъ,

 

вызывая

 

въ

 

зрителяхъ

 

разнородныя

 

чувства

и

 

мысли.

 

Новинокъ

 

въ

 

подобномъ

 

духѣ,

 

среди

 

пастырей

 

указан-

ная

 

направленія,

 

конечно,

 

можно

 

указать

 

много.
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Отмѣченное

 

направленіѳ

 

мысли

 

и

 

реализація

 

такового

 

въ

жизни

 

и

 

поведеніи,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

повергаетъ

 

огромное

 

большин-

ство

 

инакомысляща

 

го

 

духовенства

 

въ

 

глубокую

 

скорбь.

Душа

 

истинного

 

пастыря

 

наполняется

 

глубокимъ

 

сожалѣніемъ

о

 

забвеніи

 

своими

 

собратіями

 

завѣтовъ

 

Христа

 

и

 

кары

 

небесной

за

 

соблазнъ

 

немощныхъ

 

вѣрои.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

въ

 

душѣ

поднимается

 

и

 

протестъ

 

противъ

 

недостоііныхъ

 

носителей

 

іерейскаго

сана.

 

Одна

 

неотступная

 

мысль

 

сверлитъ

 

мозгъ,— мысль

 

о

 

томъ,

что

 

противъ

 

моднаго

 

ученія

 

объ

 

ограниченіп

 

себя

 

въ

 

поведеніи

только

 

во

 

время

 

отправленія

 

цѳрковнаго

 

богослуженія,

 

нужно

 

воз-

стать

 

всѣмъ,

 

ревнующимъ

 

о

 

пастырскомъ

 

дѣланіи,

 

единодушно

 

и

громко

 

порицать

 

это,

 

а

 

не

 

молчать

 

малодушно,

 

боясь

 

названія

 

—

„отсталый,

 

старомодный!"

 

Оредствомъ,

 

сдерживающимъ

 

нодобныя

увлеченія

 

пастырей,

 

можѳтъ

 

служить

 

коллективное

 

порицаніе,

 

вы-

ражаемое

 

на

 

съѣздахъ

 

духовенства,

 

а

 

также

 

возбужденіе

 

здѣсь

преній,

 

клонящихся

 

къ

 

всестороннему

 

выясненію

 

подобныхъ

 

откло-

неній

 

отъ

 

пастырскаго

 

идеала.

 

Давно-бы

 

пора,

 

на

 

съѣздахъ

 

и

собраніяхъ

 

духовенства,

 

возбуждать

 

вопросы

 

о

 

личномъ

 

совершен-

ствованіи

 

пастырей

 

и

 

настойчиво

 

обличать

 

и

 

порицать

 

поступки,

достойные

 

этого,

 

что

 

бываетъ,

 

кажется,

 

не

 

часто.

 

Пастырскія,

напримѣръ,

 

собранія,

 

на

 

который

 

съ

 

такой

 

охотой

 

собирались

многіе,

 

могли-бы,

 

кажется,

 

коснуться

 

внутренвихъ

 

язвъ

 

своего

 

со-

словія,

 

но

 

и

 

здѣсь

 

почему-то

 

духовенство

 

обратило

 

взоры

 

на

 

дру-

гую

 

сторону,

 

менѣе

 

поддающуюся

 

его

 

вліянію.

 

Время

 

на

 

собра-

ніяхъ

 

проходило

 

почти

 

въ

 

безплодныхъ—въ

 

силу

 

малой

 

освѣдо-

мленности

 

большинства— преніяхъ

 

и

 

такихъ,

 

требующихъ

 

научныхъ

знаній,

 

вопросахъ,

 

какъ

 

учрежденіѳ

 

патріаршества,

 

второбрачіе

духовенства,

 

выборное

 

начало

 

и

 

т.

 

д.

 

Послѣ

 

собраній

 

дѣло

 

часто

кончалось

 

времяпровожденіемъ,

 

ясно

 

показывающимъ,

 

что

 

собра-

вшіеся

 

и

 

такъ

 

горячо

 

защищавшіе

 

новыя

 

формы

 

церковной

 

жизни,

совершенно

 

забываютъ,

 

какой

 

могучіи

 

факторъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

поднятія

нравственности

 

приходовъ,

 

заключается

 

въ

 

совершенствѣ

 

ихъ

личныхъ

 

качевствъ,

    

могущихъ

 

и

 

при

 

наличности

   

современныхъ
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условій

 

жизни,

 

поднять

 

религіозно-нравственный

 

уровень

 

пасомыхъ

до

 

возможной

 

для

 

смертныхъ

 

высоты,

 

что

 

и

 

можно

 

наблюдать,

хотя

 

и

 

не

 

часто,

 

въ

 

действительности,*)

Овягценникъ

 

I.

 

Д—въ.

О

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

между

 

членами

 

причта.**)

Часто

 

приходится

 

слышать

 

жалобы

 

псаломщиковъ

 

на

 

свонхъ

священниковъ:

 

нѣкоторые

 

обвнняютъ

 

послѣднихъ

 

въ

 

утайкѣ

 

части

братскихъ

 

доходовъ,

 

нѣкоторые

 

въ

 

доспотическомъ

 

обращенін,

 

нѣ-

которыо

 

въ

 

неаккуратной,

 

несвоевременной

 

передачѣ

 

№J\°

 

журна-

ловъ

 

и

 

газетъ,

 

выписываѳмыхъ

 

на

 

церковныя

 

деньги,

 

и

 

т.

 

д.

 

Во

*)

 

Намъ

 

нѣтъ

 

нужды

 

говорить

 

что-либо

 

о

 

томъ,

 

какого

 

серьезпаго

вниманія

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

заслуживаетъ

 

настоящая

 

статья.

Ред.

**)

 

Какъ

 

ни

 

тяжело

 

было

 

намъ

 

рѣшиться

 

помѣстить

 

предлагаемую

вниманію

 

читателей

 

статью

 

на

 

страницахъ

 

Еиархіальиаго

 

органа,

 

мы

 

рѣ-

шились

 

это

 

сдѣлать.

 

Насъ

 

поддерживало

 

въ

 

такомъ

 

рѣшеніи

 

сознаніе,

 

что

разсказанные

 

въ

 

статьѣ

 

факты,

 

позорящіе

 

духовное

 

сословіе,

 

суть

 

факты

совершенно

 

исключительные,

 

но

 

что

 

и

 

какъ

 

явлеиіе

 

исключительное,

 

они

не

 

должны

 

быть

 

терпимы

 

вь

 

духовепствѣ,

 

этомъ

 

носителѣ

 

и

 

проповѣдникѣ

въ

 

мірѣ

 

всего

 

великаго

 

и

 

святого,

 

и

 

что

 

тѣ

 

исключительныя

 

личности,

 

кото-

рыя

 

увидятъ

 

въ

 

этой

 

статьѣ,

 

какъ

 

въ

 

зеркалѣ,

 

свой

 

образъ,

 

устыдятся

 

его

 

и

устыдятся

 

настолько,

 

что

 

сбросятъ

 

съ

 

себя

 

разъ

 

навсегда

 

облѣпившую

 

ихъ

грязь.

 

Не

 

рѣшились

 

мы

 

выбросить

 

изъ

 

статьи

 

и

 

упомипапій

 

о

 

сборѣ

 

па-

схальными

 

яйцами,

 

„колобашками"

 

и

 

т.

 

под.,

 

повидимому,

 

мелочахъ

 

и,

пожалуй,

 

скажутъ

 

иные,

 

дрязгахъ,

 

недостойиыхъ

 

печатнаго

 

органа,—не

рѣшились

 

выбросить

 

въ

 

сознапіи

 

того,

 

что

 

и

 

мелочи

 

въ

 

жизни

 

играютъ

часто

 

важную

 

роль

 

и

 

влекутъ

 

за

 

собою

 

нерѣдко

 

весьма

 

печальныя

 

по-

слѣдствія,..

 

Пусть

 

наши

 

читатели

 

отнесутся

 

къ

 

настоящей

 

статьѣ

 

съ

т.ѣмъ-же

 

настроеніемъ,

 

съ

 

какимъ

 

отнеслись

 

къ

 

ней

 

мы,

 

и

 

пусть

 

каждаго

заставить

 

она

 

серьезно,

 

безъ

 

гнѣва

 

и

 

киванія

 

главой

 

по

 

стороиамъ,

взглянуть

 

на

 

себя

 

и

 

лишній

 

разъ

 

провѣрить

 

себя

 

и

 

свою

 

дѣятельность

при

 

свѣтѣ

 

своего

 

долга

 

и

 

своей

 

совѣсти.

                                 

Ред.
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всѣхъ

 

подобныхъ

 

обвиненіяхъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

есть

 

доля

 

правды:

есть

 

священники

 

деспоты,

 

педанты

 

и

 

т.

 

д.,

 

обижающіе

 

своихъ

сослуживцевъ—псаломщиковъ,

 

діаконовъ.

Священники

 

утаиваютъ

 

часть

 

доходовъ.

 

Особенно

 

обвиняютъ

въ

 

этомъ

 

свящешшковъ

 

одноштатныхъ

 

двухчленныхъ

 

причтовъ...

Впрочемъ,

 

необходимо

 

здѣсь

 

оговориться:

 

я

 

лично

 

не

 

былъ

 

свидѣ-

телемъ

 

утайки

 

части

 

братскаго

 

дохода

 

священниками

 

и

 

говорю

 

лишь

на

 

основаніи

 

жалобъ

 

и

 

иоказаиій

 

псаломщиковъ.

Послѣдніе

 

нерѣдко

 

жалуются

 

на

 

то,

 

что

 

священниками

 

при

полученіи

 

деньги

 

опускаются

 

не

 

въ

 

кружку —да

 

ея

 

и

 

нѣтъ—а

 

въ

карманъ,

 

такъ

 

что

 

имѣется

 

полная

 

возможность

 

скрыть

 

цѣлую

 

поло-

вину

 

нѣкоторыхъ

 

поступленій.

—Да

 

почему

 

же

 

вы

 

не

 

принимаете

 

участія

 

въ

 

счетѣ

 

пли

провѣркѣ

 

денегъ?— если

 

спросишь.

—Онъ

 

никогда

 

не

 

предложить,

 

а

 

я

 

и

 

не

 

смѣю

 

подойти

 

къ

деньгамъ, —получается

 

обыкновенно

   

отвѣтъ.

—А

 

какъ

 

же

 

вы

 

получаете

 

свою

 

долю?...

•—Какъ

 

понадобятся

 

деньги,

 

пойдешь

 

къ

 

батюшкѣ

 

и

 

спро-

сишь:

 

„батюшка,

 

нѳ

 

приходится

 

ли

 

на

 

мою

 

долю

 

еще

 

сколько-

нибудь

 

дѳнегъ?...

 

завтра

 

надо

 

бы

 

на

 

базаръ

 

съѣздпть"..

 

Или

 

дру-

гой

 

прѳдлогъ

 

найдешь.

 

Если

 

приходится

 

и

 

есть

 

у

 

него

 

деньга

 

на

рукахъ,

 

выдастъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

не

 

выдастъ.

Иногда

 

псаломщики

 

и

 

фактически

 

убѣждаются

 

въ

 

осчова-

тельности

 

своего

 

подозрѣнія:

 

узнаютъ,

 

что

 

батюшка

 

тогда-то

 

и

отъ

 

того-то

 

за

 

свадьбу

 

взялъ

 

7

 

рублей,

 

а

 

въ

 

братскую

 

тетрадь

записалъ

 

только

 

5;

 

кому-то

 

метрическую

 

выпись

 

иль

 

предбрач-

ныя

 

свѣдѣнія

 

отпустилъ,

 

подписавшись

 

только

 

самъ

 

и

 

сдѣлавъ

въ

 

скобкахъ

 

помѣтку:

 

„псаломщикъ

 

въ

 

отсутствіи"

 

и

 

т.

 

п.

 

Ино-

гда

 

къ

 

подобной

 

характеристик

 

псаломщика

 

прибавляюсь

 

кое-что

и

 

церковный

 

староста

 

и

 

учитель

 

церковной

 

школы:

 

первый

 

не-

сомнѣнно

 

знаетъ,

 

что

 

батюшка

 

отъ

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго

 

по-

лучилъ

 

на

 

обновлѳніе

 

храма,

 

а

 

издержалъ

 

на

 

свои

 

нужды;

 

второй

говоритъ

 

о

 

неправильномъ

 

израсходованы

 

суммъ,

 

отпущенныхъ

 

на
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ремонтъ

 

и

 

содержаніѳ

 

школьнаго

 

зданія

 

на

 

имя

 

о.

 

завѣдующаго.

Словомъ,

 

объ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

личности

 

всѣ

 

отзываются

 

одинаково, —

понѳволѣ

 

повѣришь.

 

Спрашивается,

 

долженъ

 

ли

 

псаломщикъ

 

молча

терпѣть

 

подобную

 

обиду

 

со

 

стороны

 

своего

 

начальника — батюшки?

Правда,

 

они

 

терпятъ

 

и

 

долго

 

терпятъ

 

молча,

 

передъ

 

Началь-

ствомъ

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

рѣшатся

 

пожаловаться

 

оффиціально.

 

Но

 

ни-

какъ

 

не

 

могутъ

 

они

 

не

 

жаловаться

 

на

 

свою

 

судьбу

 

своимъ

 

близ-

кимъ

 

знакомымъ.

 

Хотя

 

обычно

 

сообщается

 

жалоба

 

подъ

 

величай-

шимъ

 

секретомъ

 

каждому,

 

но

 

какимъ-то

 

образомъ

 

секретъ

 

дохо-

ходитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

обидчика

 

и — пошла

 

писать

 

губернія!..

 

Рѣдко

дѣло

 

обходится

 

безъ

 

оффиціальнаго

 

дозианія

 

и

 

слѣдствія.

У

 

подобныхъ

 

священниковъ

 

есть

 

еще

 

привычка

 

не

 

показы-

вать

 

псаломщикамъ

 

тѣхъ

 

Ж№

 

церковныхъ

 

журналовъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

порицаются

 

нравственные

 

недостатки

 

священниковъ.

 

Если

же

 

порицаются

 

недостатки

 

псаломщиковъ,

 

вродѣ

 

нѳумѣнія

 

читать

и

 

пѣть,

 

то

 

такія

 

мѣста

 

обычно

 

подчеркиваются

 

карандашемъ

 

и

посылаются

 

имъ

 

прямо

 

на

 

домъ

 

при

 

запискѣ:

 

„непремѣнно

 

прочи-

тайте

 

этотъ

 

№''.

Конечно,

 

лишь

 

у

 

такихъ

 

священниковъ

 

хватаетъ

 

совѣсти

обращаться

 

съ

 

псаломщиками

 

не

 

лучше,

 

чѣмъ

 

съ

 

церковными

 

сто-

рожами.

 

„Иванычъ,

 

принеси-ка

 

мнѣ

 

минею

 

мѣсяцъ

 

N"—такъ

можетъ

 

обращаться

 

лишь

 

начальникъ-деспотъ.

 

А

 

начальникъ —со-

брать,

 

который

 

не

 

кичится

 

своимъ

 

саномъ

 

и

 

положевіемъ,

 

дол-

женъ

 

выражаться

 

такъ:

 

„Иванъ

 

Иванычъ,

 

потрудитесь,

 

пожа-

луйста,

 

принести

 

то-то".

 

А

 

„Иванъ,

 

Максимычъ,

 

Семенычъ"

это — эпитеты

 

лакеевъ,

 

сторожей

 

и

 

другихъ

 

служащихъ

 

людей

 

низ-

шаго

 

положенія.

 

Среди

 

же

 

интѳллигѳнтныхъ

 

людей

 

подобное

 

име-

нованіе

 

другъ

 

друга

 

считается

 

невѣжествомъ

 

и

 

не

 

говоритъ

 

о

братскомъ

 

тонѣ.

 

(№

 

49

 

и

 

52

 

Еп.

 

В.,

 

ст.

 

о

 

благочин.

 

съѣздахъ).

Священники-педанты.

 

Второй

 

типъ

 

священниковъ,

 

подаю-

щихъ

 

поводъ

 

къ

 

недружелюбнымъ

 

отношеніямъ

 

и

 

жалобамъ

 

кли-

риковъ,

 

это— священники-педанты,

 

буквоѣды.

 

Выдающаяся

 

черта

характера

 

ихъ —необдуманность

 

и

 

горячность.

 

Многіе

 

изъ

 

такихъ
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священниковъ,

 

считая

 

себя

 

строгими

 

исполнителями

 

цѳрковнаго

устава,

 

даже

 

въ

 

присутствіи

 

народа

 

покрикиваютъ

 

на

 

своихъ

псаломщиковъ.

 

„Читай

 

какъ

 

слѣдуетъ!

 

Не

 

на

 

тотъ

 

гласъ

 

поешь!

Что

 

пропустить?"—вотъ

 

какіѳ

 

возгласы

 

раздаются

 

иногда

 

изъ

св.

 

алтаря

 

по

 

всей

 

церкви.

 

Или

 

же

 

поступаютъ

 

и

 

такъ:

 

услы-

шавъ,

 

что

 

псаломщикъ

 

запѣлъ

 

неладно,

 

поспѣшно

 

выходятъ

 

на

клиросъ

 

и,

 

перебивая

 

псаломщика,

 

запѣваютъ

 

на

 

другой

 

гласъ.

Соотвѣтствуетъ

 

ли

 

подобный

 

поступокъ

 

цѣли

 

уетавно-благолѣпнаго

отправленія

 

богослуженій?...

 

И

 

что

 

простительнѣе-невольная

 

ошиб-

ка

 

псаломщика

 

или

 

же

 

подобная

 

выходка

 

о.

 

настоятеля?

 

Ошиб-

ку

 

ксаломщика

 

молящіеся

 

могутъ

 

и

 

не

 

замѣтить,

 

а

 

поступка

 

пер-

ваго

 

не

 

могутъ

 

не

 

замѣтить

 

и

 

не

 

войти

 

во

  

искушеніе.

Желательная

 

тактика.

 

Что

 

священникъ

 

—

 

начальникъ

 

діакона

и

 

псаломщика,

 

какъ

 

по

 

сану

 

и

 

положенію,

 

такъ

 

и

 

по

 

сознанію

самихъ

 

„низшихъ

 

клириковъ",

 

объ

 

этомъ

 

спорить

 

нельзя.

 

Но

 

на-

до

 

помнить,

 

что

 

священникъ,

 

будучи

 

начальникомъ

 

надъ

 

послѣд-

ними

 

въ

 

служебномъ

 

отношеніи,

 

вполнѣ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

равно-

правнымъ

 

другомъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нимъ

 

внѣ

 

служебныхъ

 

обязан-

ностей.

 

Одного

 

вѣжливо-деликатнаго

 

обращенія

 

со

 

стороны

 

свя-

щенника

 

бываетъ

 

достаточно,

 

чтобы

 

охотно

 

и

 

аккуратно

 

исполня-

ли

 

подчиненные

 

клирики

 

его

 

волю

 

и

 

заковныя

 

требованія.

 

Мнѣ

кажется,

 

что

 

трезвые

 

низшіе

 

клирики

 

рѣдко

 

подаютъ

 

поводъ

 

къ

ссорамъ

 

сами,

 

если

 

только

 

священникъ-начальникъ

 

относится

 

къ

нимъ

 

безъ

 

начальствѳнно-грубыхъ

 

обращеній,

 

въ

 

родѣ:

 

„Максимычъ,

принеси-ка

 

мнѣ

 

то-то"...

 

Целесообразно

 

изложенному,

 

священ-

никъ-начальникъ

 

долженъ

 

держать

 

себя

 

по

 

отношенію

 

подчинен-

нымъ

 

сообразно

 

съ

 

требованіями

 

общепринятаго

 

этикета:

1)

   

звать

 

ихъ

 

непремѣнно

 

по-имени

 

и

 

отчеству;

2)

   

чтобы

 

не

 

заставлять

 

дѣлать,

 

долженъ

 

„просить",

 

а

 

не

„приказывать";

3)

   

принимать

 

ихъ

 

не

 

на

 

кухнѣ,

 

а

 

въ

 

своей

 

семейной

 

ком-

натѣ:

 

столовой,

 

кабинетѣ,

 

залѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

только

 

не

 

на

 

кухнѣ.
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4)

 

самое

 

главное,

 

всѣми

 

силами

 

стараться,

 

чтобы

 

сослу-

живцы

 

не

 

могли

 

даже

 

и

 

подумать,

 

что

 

ты

 

скрываешь,

 

отъ

 

нихъ

часть

 

братскихъ

 

доходовъ;

 

всѣ

 

общіе

 

доходы

 

должны

 

поступать

при

 

глазахъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

причта,

 

и

 

всѣ

 

должны

 

имѣть

 

участіе

въ

 

счетѣ

 

и

 

провѣркѣ

 

денегъ.

Думается,

 

что

 

священникъ,

 

соблюдающей

 

эти

 

правила,

 

какъ

добрый

 

начальникъ

 

и

 

хорошін

 

человѣкъ,

 

всегда

 

будѳтъ

 

пользо-

ваться

 

заслужепой

 

любовью

 

свохъ

 

подчинонныхъ

 

сослуживцевъ,

хотя

 

бы

 

и

 

требовалъ

 

отъ

 

нихъ

 

строго-аккуратнаго

 

отношенія

 

къ

своимъ

 

прямымъ

 

обязанностямъ.

Псаломщики.

 

Самыя

 

дорогія

 

свойства

 

ихъ,

 

это

 

— аккуратность

въ

 

исполненіи

 

своихъ

 

закономъ

 

предписанныхъ

 

обязанностей

 

и

умѣніе

 

держать

 

себя

 

передъ

 

священниками,

 

какъ

 

подобаетъ

 

во-

обще

 

просвѣщѳиному

 

человѣку.

 

Всякій

 

подчиненный

 

долженъ

 

слу-

шаться

 

своего

 

ближайшаго

 

начальника,

 

долженъ

 

подчиняться

 

его

законнымъ

 

требованіямъ,

 

но

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

долженъ

раболѣпствовать

 

передъ

 

нимъ,

 

иначе

 

начнутъ

 

фамильярничать

съ

 

тобой,

 

начнутъ

 

посылать

 

тебя

 

на

 

почту

 

за

 

газетами,

 

въ

 

тоже

время

 

принимать

 

на

 

кухнѣ

 

и

 

величать:

 

„Иванычъ,

 

Оеменычъ,

Степанычъ"...

 

А

 

ты

 

начнешь

 

сердиться

 

на

 

него,

 

жаловаться

 

на

 

не-

го

 

знакомымъ,

 

всячески

 

чернить,

 

конфузить

 

его

 

заочно.

Теперь

 

поговоримъ

 

о

 

недостаткахъ,

 

свойственныхъ

 

„низ-

шимъ

 

клирикамъ"

 

вообще

 

и

 

псаломщикамъ

 

въ

 

частности.

 

Одно

нехорошее

 

чувство,

 

свойственное

 

многихъ

 

псаломщикамъ

 

по

 

отно-

шение

 

къ

 

своимъ

 

священникамъ,

 

это — зависть.

 

Повидимому,

 

ни-

какъ

 

не

 

могутъ

 

они

 

примириться

 

съ

 

тѣмъ

 

фактомъ,

 

что

 

послѣд-

ніе

 

за

 

совмѣстные

 

труды

 

получаютъ

 

ровно

 

въ

 

три

 

раза

 

больше

ихъ,

 

псаломщиковъ.

 

Еще

 

нѣсколько

 

вѣковъ.

 

тому

 

назадъ

 

это

 

чув-

ство

 

заставило

 

ихъ

 

прибѣгнувъ

 

къ

 

такъ

 

наз.

 

поручнымъ,

 

част-

нымъ

 

доходамъ:

 

вѣроятяо,

 

нѣкоторые

 

добродушные

 

или

 

малосе-

мейные

 

священники,

 

входя

 

въ

 

бѣдственное

 

положеніе

 

многихъ,

уступали

 

ихъ

 

просьбѣ

 

или

 

сами

 

предлагали;

 

а

 

съ

 

теченіемъ

 

вре-

мени

 

примѣры

 

ихъ

 

повліяли

 

и

 

на

 

другихъ—вотъ

 

и

 

вошли,

 

нако-
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нецъ,

 

въ

 

обычай

 

повсемѣстные

 

поручные

 

доходы,

 

каковы:

 

сборы

хлѣбомъ

 

и

 

всякой

 

натурой

 

по

 

приходу,

 

за

 

запись

 

исповѣдающихся

великимъ

 

постомъ,

 

за

 

чтеніо

 

правила

 

(вечерняго

 

и

 

утренняго

 

от-

дельно),

 

за

 

теплоту

 

поелѣ

 

Св.

 

Причастія,

 

за

 

составлепіе

 

брачнаго

обыска,

 

за

 

наведеніѳ

 

справки

 

въ

 

метрической

 

книгѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

и

т.

 

п.

 

Предполагается,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

частные

 

доходы

 

происхожде-

ніемъ

 

своимъ

 

обязаны,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

ннзшимъ

 

клирикамъ,

 

пото-

му

 

что

 

они

 

удовлетворяют

 

болѣе

 

интересамъ

 

послѣдиихъ,

 

нежели

священниковъ:

 

частные

 

доходы

 

послѣднихъ,

 

такъ

 

называемые

 

епи-

трахильные

 

доходы,

 

въ

 

общей

 

сложности

 

даютъ

 

гораздо

 

меньше,

нежели

 

доходы

 

низшихъ

 

клирпковъ.

 

Между

 

этими,

 

якобы

 

тради-

ціей

 

освященными,

 

обычаями

 

есть

 

и

 

нежелательные,

 

очень

 

несим-

патичные,

 

напримѣръ:

 

отдѣльное

 

каждымъ

 

членомъ

 

причта

 

сла-

вленье

 

Христа-Младенца

 

въ

 

видахъ

 

большаго

 

сбора

 

муки

 

или

ржи;

 

сборы

 

пасхальныхъ

 

яицъ

 

въ

 

разныя

 

посуды

 

въ

 

тѣхъ

 

же

видахъ;

 

обычай

 

получать

 

водкой

 

за

 

составленіѳ

 

брачнаго

 

обыска

и

 

др.

 

Вотъ

 

изъ-за

 

іюдобныхъ

 

нежелательныхъ

 

и

 

отжнвшихъ

 

свое

время

 

обычаевъ

 

также

 

происходятъ

 

иногда

 

ссоры

 

и

 

столкновенія

между

 

священниками

 

и

 

клириками,

 

Выходитъ

 

такъ,

 

что

 

какой-

нибудь

 

молоденькій,

 

свѣженькій

 

священникъ,

 

задавшись

 

благород-

ной

 

цѣлыо

 

хотя

 

немного

 

упорядочить

 

церковно-приходскую

 

жизнь

своего

 

прихода,

 

пожелаетъ

 

вывести

 

пзвѣстныіі

 

ненравящійся

 

ему

обычай,

 

въ

 

родѣ

 

прииошенія

 

водки

 

за

 

обыскъ.

 

Я

 

былъ

 

свидѣте-

лемъ

 

такого

 

примѣра.

 

О,

 

какъ

 

не

 

взлюбили

 

„батюшку-зелень"

старые

 

служаки,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ.

 

Пошли

 

жаловаться

 

на

него

 

каждому

 

встрѣчному,

 

новый-де

 

священникъ

 

началъ

 

обижать

насъ

 

доходами,

 

позавидовалъ,

 

вишь,

 

ихъ

 

доходамъ,—видно,

 

что

тоже

 

жадный

 

попъ

 

выйдетъ

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Попъ-лн

 

жаденъ

 

или

же

 

псаломщикъ

 

съ

 

діакономъ'.'

Для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

завидовать

 

священникамъ,

 

псаломщики

и

 

діаконы

 

должны

 

помнить,

 

что

 

вдвое-втрое

 

больше

 

ихъ

 

получа-

ющее

 

священники

 

зато

 

во

 

столько

 

же

 

разъ

 

больше

 

и

 

трудятся

 

въ

сравненіи

 

съ

 

ними.

 

Возьмите

 

любое

  

богослуженіе,

 

любую'

 

требу

 

и
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вообще

 

любую

 

область

 

общнхъ

 

трудовъ

 

причта,

 

и

 

убѣдитесь

 

въ

справедливости

 

сказаннаго.

 

Цѣлодневное

 

стояніе

 

на

 

ногахъ

 

по

пятницамъ

 

Великаго

 

Поста,

 

нсповѣдуя

 

300—500

 

человѣкъ

 

го-

вѣльщиковъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

псаломщики,

 

сидя,

 

производятъ

запись

 

пхъ

 

въ

 

исповѣдныя,

 

а

 

о.о.

 

діаконы

 

совсѣмъ

 

уже

 

благоду-

шествуютъ

 

у

 

себя

 

дома,— такъ

 

они

 

объ

 

этомъ

 

изнуряющемъ

 

и

душу

 

и

 

тѣло

 

трудъ

 

и

 

понятія

 

не

 

имѣютъ.

 

А

 

постные-поручные

доходы

 

ихъ

 

нерѣдко

 

превышаютъ

 

даже

 

священническіе.

 

Вспомнить

слѣдуетъ

 

также

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

труды

 

батюшекъ:

 

бы-

ваютъ

 

такіе

 

случаи,

 

что,

 

когда

 

выходитъ

 

изъ

 

церкви

 

отъ

 

обѣд-

нп,

 

батюшку

 

уже

 

ждутъ

 

двѣ-три

 

подводы

 

„съ

 

требой",

 

и

 

возятъ

нерѣдко

 

до

 

самой

 

ночи

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

сослуживцы

 

его

 

давно

уже

 

находятся

 

у

 

себя

 

дома

 

или

 

въ

 

гостяхъ.

 

Нѣтъ,

 

по

 

моему,

 

тотъ

священникъ,

 

который,

 

задавшись

 

цѣлыо

 

хоть

 

немного

 

улучшить,

облагообразить

 

способы

 

своего

 

пропитанія,

 

выводитъ

 

разные

 

не-

симпатичные

 

обычаи,

 

но

 

не

 

отнимаетъ

 

у

 

псаломщика

 

его

 

закон-

ной

 

4

 

доли,

 

такой

 

священникъ

 

достоинъ

 

не

 

имени

 

„жаднаго",

a

 

болѣе

 

приличнаго.

 

болѣе

 

благороднаго

 

имени.

 

Знаю

 

еще

 

такой

примѣръ.

 

Въ

 

одиомъ

 

приходѣ

 

между

 

священникомъ

 

и

 

псаломщн-

комъ

 

произошло

 

столкновеніе

 

изъ-за

 

пасхальныхъ

 

яицъ

 

и

 

печена-

го

 

хлѣба,

 

которые

 

собираются

 

во

 

время

 

хода

 

съ

 

иконами.

 

Вновь

поступившій

 

на

 

приходъ

 

священникъ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

яйца

 

собира-

ются

 

всего

 

въ

 

пять

 

посудъ:

 

священнику

 

отдельно,

 

псаломщику

отдѣльно,

 

просфорнѣ

 

отдѣльно,

 

сторожамъ

 

церковнымъ

 

и

 

богоно-

самъ

 

также

 

отдѣльно.

 

Въ

 

пять

 

мѣстъ!

 

По

 

одному

 

яйцу

 

и

 

то

 

.5

яицъ

 

изъ

 

дома!

 

A

 

вѣдь

 

священнику

 

еъ

 

псаломщикомъ

 

не

 

пода-

дутъ

 

по

 

одному,— по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

два.

 

Во

 

многихъ

 

домахъ

яицъ,

 

вѣстимо,

 

не

 

хватаетъ

 

всѣмъ.

 

Между

 

сборщиками

 

возни-

каетъ

 

конкуренція

 

и,

 

по

 

пословицѣ:

 

„кто

 

впередъ,

 

тотъ

 

и

 

бе-

ретъ",

 

всѣ

 

лѣзутъ

 

впередъ,

 

производя

 

шумъ

 

и

 

безпорядокъ.

 

Не

терпя

 

такого

 

безчинія,

 

священникъ

 

къ

 

слѣдующему

 

дню

 

дѣлаетъ

такое

 

распоряженіе:

 

священнику

 

съ

 

псаломщикомп

 

собирать

 

въ

одну

 

посуду,

 

просфорнѣ

 

отдѣльно,

 

сторожамъ

 

ходить

 

отдѣльно

 

on
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иконъ,

 

а

 

богоносамъ

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

вымогать.

 

Вы-

слушавъ

 

это,

 

псаломщикъ

 

забастовалъ;

 

я,

 

говорить,

 

не

 

согласенъ

собирать

 

вмѣстѣ,

 

изстари

 

вѣковъ

 

ведется,

 

что

 

псаломщики

 

соби-

раютъ

 

отдѣльно,

 

я,

 

говорить,

 

готовь

 

обратиться

 

за

 

разъясненіѳмъ

къ

 

начальству...

 

Священникъ

 

обѣщаетъ

 

ему

 

выдать

 

1/s

 

долью,

 

а

онъ

 

нѣтъ,

 

не

 

соглашается.

 

Тотъ

 

обѣщаетъ,

 

наконѳцъ,

 

половину

нѣтъ,

 

все

 

не

 

согласенъ.

 

Согласился

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

священ-

никъ

 

не

 

на

 

шутку

 

огнѣвался

 

и

 

пригрознлъ

 

самъ

 

пожаловаться

начальству.

 

А

 

все

 

же

 

псаломщикъ

 

не

 

стыдился

 

втайнѣ

 

чернить

■своего

 

батюшку:

 

иозавидовалъ-де

 

моимъ

 

долямъ,

 

захотѣлъ

 

оття-

нуть

 

къ

 

себѣ,

 

жадный...

 

Подобный

 

же

 

скандаль

 

учинилъ

 

тотъ

же

 

псаломщикъ,

 

когда

 

священникъ

 

предложилъ

 

ему

 

отказаться

отъ

 

сбора

 

караваями,

 

калабашками

 

и

 

ватрушками

 

во

 

время

 

па-

схальнаго

 

же

 

хода:

 

если,

 

говорить,

 

не

 

нравится,

 

не

 

собирайте,

a

 

мнѣ,

 

бѣдному

 

человѣку,

 

не

 

помѣшаютъ

 

и

 

кусочки.

 

Священникъ

-самъ

 

лично

 

отказался,

 

но

 

и

 

псаломщика

 

попросшіъ

 

не

 

собирать

«о

 

время

 

хода,—это-де

 

компрометируѳтъ

 

все

 

духовенство;

 

а

 

все-

таки

 

посовѣтовалъ

 

перенести

 

этотъ

 

сборъ

 

на

 

слѣдующіе

 

послѣ

 

хо-

да

 

дни.

 

Видно,

 

что

 

не

 

жадность

 

и

 

не

 

зависть

 

на

 

увеличенную

псаломщическую

 

долю

 

заставили

 

его

 

отказаться

 

отъ

 

собствен-

ной

 

доли,

 

a

 

нѣчто

 

болѣе

 

благородное....

 

За

 

послѣдніе

 

го-

ды,

 

такихъ,

 

стремящихся

 

къ

 

идеалу

 

пастырства,

 

священниковъ

стало

 

не

 

мало,

 

а

 

псаломщики

 

все

 

еще

 

продолжаютъ

 

придержи-

ваться

 

прежнихъ

 

взглядовъ,

 

прежней

 

тактики.

 

Нехорошо,...

 

Если

священникъ

 

не

 

лишаетъ

 

ихъ

 

законной

 

доли,

 

то

 

они

 

не

 

должны

протестовать

 

противъ

 

ихъ

 

сямпатпчныхъ

 

нововведеній

 

и

 

новшеетвъ;

если

 

же

 

лишаютъ

 

этой

 

доли,

 

обмавываютъ,

 

тогда

 

не

 

должны

 

мол-

ча

 

терпѣть,

 

а

 

могутъ

 

жаловаться

 

кому

 

слѣдуетъ,

 

на

 

то

 

имѣютъ

полное,

 

и

 

нравственное,

 

и

 

юридическое

 

право.

 

А

 

завидовать

 

не

слѣдуѳтъ.

— „Хорошо

 

вамъ

 

идеальничать— отказаться

 

отъ

 

того

 

и

 

дру-

гого...

 

вы

 

получаете

 

втрое

 

больше,

 

къ

 

тому

 

же

 

у

 

меня

 

семья?.. —

верѣдко

 

возражаютъ

 

бѣдные

 

псаломщики

 

своимъ

 

священникамъ.
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—Хорошо,

 

у

 

него

 

семья...

 

Такъ

 

неужели

 

онъ

 

думаетъ,

 

что*

20—30

 

полбутылокъ

 

водки,

 

получаемыхъ

 

за

 

свадьбы,

 

50

 

—

 

60

калабашекъ

 

и

 

лишняя

 

сотня

 

яицъ

 

представляютъ

 

громадную

 

под-

держку

 

для

 

его

 

бѣднаго

 

хозяйства'?

 

А

 

у

 

самого

 

причтовая

 

пахот-

ная

 

земля

 

ежегодно

 

за

 

безцѣнокъ

 

сдается

 

арендаторами

 

луга

исполу

 

косятся

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

сыновья

 

цѣлые

 

дни

 

проводятъ

на

 

берегу

 

рѣкн

 

поцъ

 

кустами,

 

якобы

 

за

 

рыбной

 

ловлей,

 

а

 

дочки-

епархіалки

 

взадъ

 

и

 

вперѳдъ

 

ходятъ

 

подъ

 

шелковыми

 

зонтиками

или

 

сидятъ

 

въ

 

какомъ-нибудь

 

палисадникѣ,

 

пожирая

 

романъ

 

за

романомъ

  

въ

 

современномъ

 

цухѣ.

 

Вотъ

 

гдѣ

   

причина

    

бѣдности!'

Если

 

бы

 

родители

 

сами

 

собственными

 

руками

 

обрабатывали

землю,

 

тогда

 

и

 

дѣти,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

стѣснялись

 

бы

 

заниматься

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

они

 

кормятся

 

и

 

получаютъ

 

свое

 

образованіе.

 

Земле-

дѣліе,

 

пчеловодство—вотъ

 

самое

 

подходящее

 

занятіе

 

для

 

всѣхъ

бѣдныхъ

 

и

 

семейныхъ

 

псаломщиковъ.

 

Имъ

 

удобнѣе

 

заниматься

земледѣліемъ,

 

нежели

 

священникамъ.

 

которымъ

 

часто

 

отлучаться

отъ

 

дома

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

рискованно,

 

а

 

псаломщпкамъ

 

когда,

угодно,

 

при

 

согласіи

 

священниковъ.

 

Итакъ,

 

вотъ

 

о

 

чемъ

 

нужно

серьезно

 

подумать

 

псаломщпкамъ.

 

Вспомнимъ,

 

какъ

 

трудился

 

без-

примѣрный

 

Царь

 

Петръ

 

Великій...

 

А

 

мы

 

вѣдь

 

дажен

 

не

 

князья?..

Въ

 

потѣ

 

лица

 

твоего

 

снѣси

 

хлѣбъ

 

свой!

Еще

 

есть

 

для

 

псаломщика

 

одинъ

 

выходъ

 

изъ

 

его

 

положенія..

Еслн

 

онъ

 

не

 

двоеженецъ

 

и

 

не

 

старъ

 

годами,

 

то

 

имѣетъ

 

возмож-

ность

 

и

 

много

 

времени

 

заниматься

 

самосовершенствованіемъ

 

и

 

гото-

виться

 

къ

 

экзамену

 

на

 

діакона,

 

а

 

тамъ

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

и

на

 

священпика.

 

Примѣры

 

есть,—это

 

возможно

 

и

 

для

 

всякаго.

 

Кни-

гами

 

можно

 

пользоваться

 

изъ

 

библіотеки

 

своего

 

же

 

батюшки, —

думаю,

 

не

 

найдется

 

такой

 

священннкъ,

 

который

 

бы

 

не

 

сочувствен-

но

 

отнесся

 

къ

 

такому

 

симпатичному

 

намѣренію

 

псаломщика.

Любовь

 

да

 

миръ!

 

Богъ

 

на-помочь!..

Свягц.

 

Д.

 

Ада.иовъ.
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Распоряженіе

 

Епархіапьнаго

 

Начальства

 

объ

   

инородцахъ,

мысли

 

и

 

чувства

 

по

 

этому

 

поводу.

.Въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

отъ

 

6

 

мар.

 

с.-г.

 

за

 

№

 

10

было

 

опубликовано

 

распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

въ

которомъ

 

оно

 

призываетъ

 

всѣхъ

 

священниковъ,

 

находящихся

 

въ

инородческихъ

 

приходахъ,

 

къ

 

новому,

 

живому

 

и

 

дѣятелыюму

 

труду.

Это

 

явленіе

 

весьма

 

отраано

 

для

 

инородцевъ

 

и

 

осуществленіе

его

 

на

 

дѣлѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

будетъ

 

иринято

 

съ

 

радостію

 

среди

 

нихъ.

Да,

 

положеніе

 

инородцевъ

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

отно-

шеніи

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

до

 

сего

 

времени

 

было

 

весьма

 

плачевное:

пмъ

 

не

 

приходилось

 

слышать

 

живое

 

слово

 

на

 

своемъ

 

родномъ

языкѣ,

 

чтобы

 

оно

 

производило

 

внутренній

 

переворотъ

 

въ

 

нхъ

душахъ

 

и

 

побудило

 

нхъ

 

къ

 

нравственному

 

усовершенствованно.

Этого

 

не

 

могли

 

дать

 

русскіе

 

священники,

 

говорящіе

 

совершенно

на

 

чуждомъ

 

и

 

непонятномъ

 

для

 

нихъ

 

языкѣ.

 

Русскіе

 

священ-

ники,

 

живя

 

въ

 

чисто

 

инородческихъ

 

приходахъ,

 

не

 

нонимая

 

ду-

шевнаго

 

уклада

 

жизни

 

своихъ

 

прихожанъ-инородцевъ,

 

помимо

своей

 

воли

 

совершили

 

то,

 

что

 

въ

 

результатѣ

 

начали

 

получаться

новыя

 

и

 

новыя

 

отпаденія

 

инородцевъ

 

отъ

 

православія,

 

какъ

 

напр.:

въ

 

Елабужскомъ,

 

Уржумскомъ

 

и

 

Яранскомъ

  

уѣздахъ.

Всякому

 

извѣстно,

 

что

 

никакой

 

народъ

 

безъ

 

религіи,

 

т.

 

е.

безъ

 

внутренней,

 

нравственной

 

связи

 

съ

 

Богомъ,

 

жить

 

не

 

можетъ,

это

 

его

 

святое-святыхъ.

 

Внѣшнимъ

 

выраженіемъ

 

этой

 

внутренней

связи

 

съ

 

Богомъ

 

у

 

нашнхъ

 

инородцевъ

 

являются

 

обычаи

 

и

 

обряды,

передаваемые

 

имъ

 

отъ

 

отцовъ

 

и

 

дѣдовъ

 

какъ

 

нѣкая

 

святыня

 

и

которые

 

при

 

переходѣ

 

въ

 

христіанство

 

не

 

легко

 

ими

 

забыва-

ются.

 

Достичь

 

того,

 

чтобы

 

инородцы

 

забыли

 

эти

 

обряды,

можетъ

 

только

 

тотъ,

 

кто

 

жилъ

 

среди

 

инородцевъ

 

и

 

кто

 

самъ

 

зна-

ікомъ

 

съ

 

этими

 

обрядами.

 

Онъ

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

разсказываетъ

свопмъ

 

едпноплемеішнкамъ,

 

именно

 

разсказываетъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

крас-

норѣчиво,

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

Господѣ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

 

о

 

Его

 

велнкихъ.п

спасительныхъ

 

для

 

рода

 

человѣческаго

 

страданіяхъ

 

и

 

т.

 

д...,

 

онъ
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на

 

понятномъ

 

для

 

нихъ

 

языкѣ

 

раскрываетъ

 

превосходство

 

хри-

стіанства

 

предъ

 

язычествомъ,

 

немногими

 

простыми

 

словами

 

умѣетъ,—

можетъ

 

затронуть

 

душу

 

инородца

 

и

 

воспитать

 

въ

 

ней

 

ту

 

всеобъемле-

щую

 

любовь,

 

которою

 

должны

 

отличаться

 

истинные

 

христіане

 

отъ

послѣдователей

 

нехрпстіанскпхъ

 

религііі.

 

Наши

 

инородцы,

 

эти

младенцы

 

въ

 

вѣрѣ,

 

не

 

нуждаются

 

въ

 

высокобогословскихъ

 

и

яаучно-художественныхъ

 

проповѣдяхъ

 

ораторовъ,

 

русскихъ

 

священ-

никовъ

 

семинаристовъ;

 

пмъ

 

и

 

не

 

надо

 

духовныхъ

 

отцовъ,

 

гордя-

щихся

 

своимъ

 

богословскпмъ

 

образованіемъ

 

и

 

не

 

желающихъ

 

сни-

зойти

 

до

 

уровня

 

съ

 

ними,

 

а

 

имъ

 

надо

 

только

 

понятное,

 

простоег

живое

 

слово,

 

выходящее

 

изъ

 

любящаго

 

сердца,

 

которое

 

можетъ

дать

 

имъ

 

ихъ

 

же

 

собратъ,

 

священникъ-инородецъ.

Знаю

 

я

 

одного

 

инородческаго

 

священнпка-вотяка,

 

служащаго

среди

 

своихъ

 

собратьевъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

селъ

 

Вятской

 

епархіи-

Слава

 

о

 

немъ,

 

что

 

онъ

 

служить

 

на

 

вотскомъ

 

языкѣ,

 

распростра-

нилась

 

далеко

 

за

 

предѣлы

 

его

 

прихода.

 

Его

 

богослужепіе,

 

про-

стое,

 

понятное,

 

живое

 

слово

 

и

 

умилительное

 

пѣніе

 

на

 

вотскомъ

языкѣ

 

привлекаютъ

 

въ

 

этотъ

 

храмъ

 

массу

 

молящихся

 

вотяковъ,

не

 

только

 

изъ

 

своего

 

прихода,

 

но

 

даже

 

изъ

 

отдаленнѣйшихъ

мѣстъ.

 

Эти

 

вотяки,

 

не

 

ожидавшіе

 

услышать

 

ничего

 

подобного

въ

 

жизни

 

своей,

 

пролнваютъ

 

благотворный

 

слезы

 

и

 

уходятъ

 

изъ

храма,

 

унося

 

съ

 

собою

 

самыя

 

отрадиыя

 

впечатлѣнія.

 

Вотъ

 

при-

мѣръ,

 

достойный

 

подраженія!

 

Чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

на

 

инородческомъ

языкѣ

 

есть

 

для

 

нихъ

 

тѣ

 

отрадиыя

 

и

 

свѣтлыя

 

минуты,

 

которыя

никогда

 

не

 

изглаживаются

 

изъ

 

ихъ

 

памяти.

 

Слѣдовательно,

 

сердце

у

 

инородца

 

не

 

чуждается

 

истпннаго

 

Бога,

 

но

 

только

 

необходимы

вѣрныя

 

средства

 

для

 

развитія

 

этого

 

св.

 

чувства.

 

Вѣрнымъ

 

іг

необходимымъ

 

средствомъ

 

для

 

просвѣщенія

 

инородцевъ

 

теперь

Епархіальное

 

Начальство

 

признаетъ

 

приведете

 

въ

 

исполненіе

теоріи

 

незабвеннаго

 

H.

 

И.

 

Ильминскаго.

 

Дай-то,

 

Вогъ!

То,

 

что

 

нужно

 

было

 

инородцамъ—дается,

 

то,

 

о

 

чемъ

 

они

грустили

 

въ

 

продолженіе

 

нѣсколькихъ

 

десятковъ

 

лѣтъ— осуще-

ствляется

 

на

 

дѣлѣ.
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Теперь

 

намъ

 

остается

 

отъ

 

искреннаго

 

сердца

 

привѣтствовать

это

    

распоряженіе

   

Епархіальнаго

    

Начальства

 

и

 

молиться

 

предъ

престоломъ

 

Всевышняго

 

Бога

 

о

 

тѣхъ

 

инородческихъ

 

священникахъ

которые

 

призваны

 

трудиться

 

среди

 

своихъ

    

единопломеншіковъ

 

и

которымъ

 

такъ

 

необходима

 

церковная

 

молитва

 

въ

 

этомъ

 

св.

 

дѣлѣ,

Священникъ-инородець.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

Изъ

 

переписки

 

Уржумскаго

 

уѣзднаго

 

по

 

воинской

 

повинности

Присутствія,

 

по

 

поводу

 

несвоеврѳменнаго

 

доставленія

 

нѣкоторымн

причтами

 

церквей

 

метрическихъ

 

выписей

 

въ

 

подлежащія

 

учрежде-

нія

 

о

 

лицахъ,

 

подлежащихъ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности,

между

 

прочимъ,

 

усматривается,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

слѣдуетъ

руководствоваться

 

126

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

воинск.

 

повинности

 

изд.

 

не-

1897

 

г.,

 

а

 

продолж.

 

1902

 

г.

 

(законъ

 

24

 

апрѣля

 

1900

 

г.),

согласно

 

которому

 

метрическія

 

выписи

 

на

 

лицъ,

 

подлежащихъ

 

при-

зыву,

 

должны

 

доставляться

 

причтами

 

не

 

позже

 

1

 

января.

 

Справка:

1)

   

Метрическія

 

выписи,

 

согласно

 

ст.

 

126

 

Уст.

 

о

 

воинск.

 

повин-

ности

 

по

 

продолж.

 

1902

 

г.

 

(изд.

 

1906

 

г.)

 

должны

 

быть

 

пред-

ставляемы

 

причтами

 

по

 

принадлежности

 

не

 

позднѣе

 

1

 

января

 

года.

2)

   

Циркулярный

 

указъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіп

 

отъ

 

23

 

де-

кабря

 

1900

 

года

 

№

   

17978.

По

 

заслушаніи

 

вышеизложеннаго

 

Епархіальное

 

Начальство

 

по

журналу

 

отъ

 

14— 18

 

марта

 

сего

 

1908

 

года

 

постановило:

 

Въ

виду

 

несвоевременнаго

 

представленія

 

нѣкоторыми

 

причтами

 

метри-

ческихъ

 

выписей

 

о

 

лнцахъ,

 

подлежащихъ

 

отбывание

 

воинской

 

по-

винности,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Вятскпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ,

 

подтвердить

 

духовенству

 

епархін

 

циркулярный

 

указъ

Конеисторіи

 

отъ

 

23

 

декабря

 

1900

 

г.

 

за

 

X

 

17978.
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-

Школьный

   

прэздникъ

въ

 

Кукарскомъ

 

2-хъ

 

классномъ

 

М.

 

Н.

  

П.

 

училищѣ.

Въ

 

слободѣ

 

Кукаркѣ

 

20

 

марта

 

ежегодно

 

справляется

 

акто-

вый

 

день

 

въ

 

мужскомъ

 

Министерскомъ

 

училищѣ

 

по

 

случаю

 

откры-

тія

 

его.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

исполнилось

 

30 —лѣтіе

 

этому

 

цвет-

ному

 

разсаднику

 

просвѣщенія.

 

На

 

торжественномъ

 

молебствіи

 

при-

сутствовали,

 

кромѣ

 

учащихся

 

и

 

ихъ

 

родителей,

 

и

 

представители

мѣстнаго

 

общества.

 

Нредъ

 

началомъ

 

молебна

 

о.

 

законоучителемъ

училища

 

(съ

 

перваго

 

дня

 

жизни

 

послѣдняго)

 

протоіереемъ

 

Нико-

лаемъ

 

Кедровымъ

 

была

 

произнесена

 

прочувствованная

 

рѣчь.

 

Всѣ

пѣснопѣнія

 

были

 

прекрасно

 

и

 

съ

 

воодушовленіемъ

 

исполнены

 

уче-

ническимъ

 

хоромъ

 

подъ

 

управлоніемъ

 

г.

 

учителя

 

Н.

 

Н.

 

К.

 

По

окончаніи

 

молебствія,

 

всѣ

 

учащіеся

 

получили

 

на

 

память

 

о

 

празд-

ник

 

подарки

 

отъ

 

щедраго

 

почетнаго

 

блюстителя

 

училища,

 

по-

томств.

 

почетн,

 

гражданина

 

Д.

 

Д.

 

Як

 

— ва.

 

Для

 

всѣхъ

 

очевид-

цевъ

 

школьнаго

 

праздника

 

самымъ

 

трогательнымъ

 

моментомъ,

 

или

такъ

 

сказать— „гвоздемъ"

 

порядка

 

въ

 

торжествахъ

 

этого

 

псторн-

ческаго

 

дня

 

безспорно

 

была

 

рѣчь

 

о.

 

законоучителя,

 

свидѣтеля

всего

 

роста

 

училища

 

— отъ

 

колыбели

 

до

 

30 —лѣтняго

 

его

 

возраста.

Общую

 

и

 

безпристрастную

 

оцѣнку

 

свою

 

рѣчь

 

получила

 

въ

 

глубоко-

напряженномъ

 

вниманіи,

 

и

 

о

 

степени

 

ея

 

дѣйственности

 

нагляднѣе

всего

 

говорили

 

самыя

 

лица

 

присутствующихъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

обстоятельства,

 

а

 

также

 

благодаря

 

личному

 

разрѣшенію

 

глубоко-

ііочптаемаго

 

маститаго

 

батюшки,

 

съ

 

любезностію

 

давшаго

 

намъ

 

свою

рукопись,

 

мы

 

и

 

предлагаемъ

 

сейчасъ

 

благосклонному

 

вниманію

 

г.г.

читателей

 

Епархіальиаго

 

д^ховнаго

 

органа

 

текстъ

 

этой

 

рѣчп

 

пол-

постію.

„20

 

марта— обычный

 

актовый

 

день

 

нашего

 

Минпстерскаго

училища

 

но

 

случаю

 

его

 

открытія.

 

Каждогодно

 

въ

 

этотъ

 

день

 

—

день

 

появленія

 

его

 

на

 

свѣтъ

 

Божій

 

-учащіеся,

 

ихъ

 

родители

 

и

представители

    

общественныхъ

   

учрежденін

   

и

 

мѣстяаго

  

общества
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спѣшатъ

 

подъ

 

сѣнь

 

этого

 

зданія,

 

сбираются

 

въ

 

этотъ

 

залъ

 

возне-

сти

 

усердныя

 

молитвы

 

ко

 

Господу

 

о

 

благополучіи

 

и

 

процвѣтаніи

этого

 

учебнаго

 

заведенія.

Но

 

это

 

обычное

 

ежегодное

 

мѣстное

 

торжество

 

нынѣ

 

усугу-

бляется

 

еще

 

тѣмъ

 

знаменательнымъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

въ

 

се-

годняшній

 

день

 

этому

 

разсаднику

 

просвѣщенія

 

для

 

окрестнаго

 

на-

селенія

 

минуло

 

нынѣ

 

ровно

 

30

 

лѣтъ.

 

Зиачитъ,

 

наступило

 

для

училища

 

не

 

только

 

время

 

совершеннолѣтія,

 

но

 

и

 

начало

 

періода

мужества.

 

Въ

 

теченіе

 

этого

 

30-лѣтія

 

безчисленное

 

количество

добрыхъ

 

сѣмянъ

 

было

 

восѣяно

 

здѣсь

 

въ

 

юные

 

умы

 

и

 

сердца

 

уча-

щихся.

 

Много

 

сотенъ

 

дѣтей

 

съ

 

законченнымъ

 

курсомъ

 

.начальнаго

образования

 

вышло

 

отсюда

 

и

 

стало

 

отцами

 

и

 

воспитателями

 

соб-

ственныхъ

 

дѣтей.

 

Для

 

многихъ

 

и

 

многихъ

 

это

 

училище

 

послужи-

ло

 

высшпмъ

 

образовательнымъ

 

питомникомъ

 

и

 

главною

 

школою

при

 

вступленіи

 

на

 

жизненный

 

путь

 

и

 

самостоятельный

 

трудъ.

И

 

вотъ,

 

въ

 

такой

 

знаменательный

 

для

 

сего

 

училища

 

день

мнѣ,

 

какъ

 

единственному

 

изъ

 

учительской

 

корпораціи

 

участнику

его

 

открытія

 

въ

 

1878

 

году

 

н

 

непрерывному

 

въ

 

немъ

 

дѣ-

ятелю,

 

вздумалось

 

еще

 

разъ

 

— и,

 

можетъ

 

быть,

 

уже

 

въ

 

послѣдній

—взойти

 

на

 

эту

 

каѳедру

 

и

 

подѣлиться

 

съ

 

вами,

 

добрые

 

мои

слушатели,

 

тѣмн

 

чувствами

 

радости

 

и

 

грусти,

 

коими

 

наполнено

теперь

 

мое

 

сердце.

 

Чему

 

же

 

мнѣ

 

сегодня

 

особенно

 

радоваться?

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

будетъ

 

ясенъ

 

для

 

всѣхъ

 

васъ,

 

если

 

мы

 

припом-

нвмъ,

 

что

 

Господь

 

Богъ

 

помогъ

 

мнѣ

 

пробыть

 

на

 

педагогпческомъ

ноприщѣ

 

очень

 

н

 

очень

 

долго.

 

Нынѣ

 

лѣтомъ

 

исполнится

 

ровно

полстолѣтія

 

моего

 

учительства.

 

Цѣлыхъ

 

50

 

лѣтъ

 

Премудрый

Промыслитель

 

помогалъ

 

мпѣ

 

проходить

 

(кромѣ

 

пастырскихъ

 

тру-

довъ)

 

эту

 

не

 

-легкую

 

службу

 

учителя

 

и

 

удостоилъ

 

меня,

 

по

 

мило-

сти

 

свей,

 

полвѣка

 

быть

 

сѣятелемъ

 

на

 

нивѣ

 

пароднаго

 

просвѣщенія,

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

и

 

умѣнія!

 

Если

 

просто

 

прожить

 

на

 

землѣ

50

 

лѣтъ

 

бываетъ

 

ne

 

всякому

 

нынѣ

 

возможно,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

сколь

отрадно

 

для

 

сердца

 

не

 

«жить

 

только; ,

 

а

 

работать,

 

и

 

работать

безостановочно

   

пять

 

десятковъ

   

лѣтъ!

   

Не

 

долженъ

 

ли

   

я

 

посему
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радоваться

 

нынѣ'?!!

 

Но

 

какъ

 

послѣ

 

ведра

 

бываетъ

 

и

 

ненастье,

 

со

счастіемъ

 

рядомъ

 

жіжетъ

 

и

 

горе,

 

такъ

 

и

 

моему

 

сердцу

 

въ

 

сегодня-

шній

 

радостный

 

день

 

дѣлается

   

не

 

легко

 

и

 

грустно,

 

если

 

я

 

при-

помню

 

одно

 

то,

 

что

 

по

 

лѣтамь

 

своимъ

 

я

 

похожу

 

уже

 

на

 

догора-

ющую

 

свѣчу,

 

и

 

что

 

въ

 

наступающій

 

съ

 

осени

 

новый

 

учебный

 

годъ

я

 

уже

 

не

 

буду

 

здѣсь,

 

закончивъ,

 

съ

 

завершеніемъ

 

этого

 

учебнаго

года,

 

свои

 

труды

 

по

 

здѣшнему

   

училищу.

 

Подумайте

 

сами,

 

легко

ли

 

разставаться

   

съ

   

тѣмъ

 

дѣломъ,

   

съ

 

которымъ

   

свыкся

 

за

 

30

лѣтъ?!!

 

Года

 

мои

 

преклонные,

 

да

 

и

 

ослабѣвшія

 

мои

 

силы

 

побуж-

даютъ

 

меня

 

отказаться

 

отъ

 

излншвихъ

   

трудовъ,

 

кромѣ

 

прямыхъ

прпходскпхъ.

 

Съ

   

другой

 

стороны,

    

къ

 

этому

   

отказу

 

побуждаетъ

меня

 

и

 

то,

 

что

 

съ

 

осени

 

это

   

наше

 

2-хъ

 

классное

 

Министерское

училище,

 

по

 

слухамъ,

 

предполагается

 

къ

 

преобразованію

 

въ

 

Город-

ское

 

училище,

 

гдѣ

 

по

 

штату

 

полагается

 

одннъ

 

законоучитель

 

*).

Однако

 

и

 

въ

 

этой

 

моей

 

сердечной

 

скорби

 

я

 

нахожу

   

весьма

много

 

отраднаго

 

и

 

утѣшительнаго

 

для

 

себя

 

въ

 

томъ,

 

что

 

это

 

наше

училище

 

за

 

время

 

своего

 

существованія

 

не

 

увядало

 

съ

 

годами,

 

в

процвѣтало, —хотя

 

и

 

но

 

быстро,

 

а

 

все

 

неуклонно

 

шло

 

впередъ—

разумѣю — по

 

познаніямъ,

 

которыя

 

расширялись

 

согласно

   

требова-

ние

 

современнаго

 

образованія.

    

Поэтому

 

для

 

меня

 

болыпимъ

 

утѣ-

шеніемъ

 

и

 

отрадой

 

сегодня

 

должно

   

служить

 

то,

 

что

 

г.г.

    

сослу-

живцы

 

мои

 

всегда

 

были

 

настоящими

    

тружениками

    

науки,

 

жили

дружелюбно

 

и

 

бодро

 

несли

 

нелегкое

 

бремя

 

школьнаго

 

учительства.

Отрадно

 

для

 

меня

 

уйти

 

отсюда

 

нынѣ

 

и

 

потому

 

еще,

 

что

 

и

 

Почет-

нымъ

 

Блюстителемъ

 

этого

 

дорогого

 

училища

 

служитъ

 

въ

 

послѣднео

время

 

такая

 

свѣтлая,

 

добросердечная

 

и

 

непзмѣнно

 

отзывчивая

 

на

добро

 

личность,

 

какъ

    

достоуважаемый

    

Дм.

 

Дм.

 

Уже

 

не

 

тайна

теперь,

 

что

 

онъ

 

полною

 

рукою

 

расточалъ

 

щедроты

 

свои

 

на

 

наше

училище:

 

прежде

 

всего

 

чрезъ

 

капиталный

 

ремонъ

 

училнщнаго

 

зда-

нія

 

онъ

 

привелъ

 

его

 

въ

 

настоящій

 

благочинный

 

видъ, —

 

затѣмъ—

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

при

 

Кукарскомъ

 

2-хъ

 

классномъ

 

М.

 

Н.

 

П-
учвлищѣ

 

состоятъ

 

на

 

службѣ

 

два

 

законоучителя—оба

 

приходскіе

 

священ-

ники.
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многіе

 

десятки

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

пользуются

 

отъ

 

него

 

здѣсь

ежедневно

 

чаемъ

 

съ

 

бѣлымъ

 

хлѣбомъ

 

и— сверхъ

 

всего

 

этого—

получаютъ

 

отъ

 

него

 

въ

 

подарокъ

 

обувь

 

и

 

платье,

 

a

 

лучшіе

 

по

успѣхамъ

 

ученики

 

—

 

цѣнныя

 

книги

 

въ

 

дорогихъ

 

пеплетахъ.

 

Однимъ

словомъ,

 

когда

 

Господь

 

Богъ

 

приведетъ

 

мнѣ

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

выходить

 

отсюда,

 

я

 

могу

 

сказать,

 

подобно

 

Св.

 

Іоанну

 

Златоусту

при

 

кончинѣ:

  

„слава

 

Богу

 

за

 

все!"

Заканчивая

 

свою

 

рѣчь

 

съ

 

сего

 

почетнаго

 

мѣста,

 

я — при

различныхъ

 

свопхъ

 

чувствахъ

 

рѣшаюсь

 

просить

 

васъ

 

выслушать

снисходительно

 

мои

 

краткіе

 

и

 

немудрые,

 

но

 

отъ

 

чистаго

 

сердца,

братскіе

 

совѣты.

 

Усердно

 

прошу

 

васъ

 

принять

 

ихъ

 

сердцемъ

 

и

покрыть

 

своею

 

любовію,

 

какъ

 

искреннія

 

благожеланія

 

отца

 

и

 

друга.

Сначала

 

къ

 

вамъ,

 

мои

 

добрые

 

сослуживцы,

 

нѣсколько

 

словъ.

 

На-

ша

 

народная

 

школа

 

является

 

въ

 

миніатюрѣ

 

подобіемъ

 

Евангель-

скаго

 

виноградника,

 

гдѣ

 

работали

 

въ

 

разное

 

время

 

многоразличные

работники

 

(Мѳ.

 

ХХ,1 — 15).

 

Въ

 

этомъ

 

школьномъ

 

виноградникѣ

я

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

числа

 

работннковъ,

 

пришедшихъ

 

наняться

въ

 

первый

 

часъ

 

утренней

 

работы.

 

Вы

 

же

 

являетесь

 

продолжате-

лями

 

этого

 

великаго

 

дѣла.

 

Будьте

 

же

 

„добрыми

 

дѣлателями"

 

ви-

ноградника

 

сего,

 

чтобы

 

„войти

 

въ

 

радость

 

Господа

 

своего 1 !

 

Вы

вѣдь

 

тоже

 

„сѣятели"

 

здѣсь:

 

сѣйте

 

же

 

въ

 

умы

 

и

 

сердца

 

юнаго

поколѣнія

 

не

 

только

 

„разумное",

 

т.

 

е.

 

всевозможныя

 

полезиыя

свѣдѣнія

 

и

 

необходимый

 

познанія,

 

но

 

разсѣваііте

 

и

 

„доброе

 

и

вѣчноѳ",

 

т.

 

е.

 

ведите

 

дѣтей

 

къ

 

Евангельскимъ

 

завѣтамъ

 

истины,

любви

 

и

 

правды

 

Небеснаго

 

Учителя.

 

Прошу

 

васъ

 

побратски:

 

раз-

вивайте

 

и

 

укрѣпляйтс

 

въ

 

чистыхъ

 

дѣтскихъ

 

умахъ

 

понятія

 

истин-

но

 

христіанскія— въ

 

духѣ

 

Евангелія,

 

воспитывайте

 

въ

 

сердцахъ

малышей

 

добрыя

 

расположенія

 

н

 

навыки,

 

особливо

 

любовь

 

къ

молитвѣ,

 

и

 

внѣдряйте

 

все

 

сіе

 

настоль

 

крѣпко,

 

чтобы

 

впослѣд-

етвіи,

 

когда

 

ваши

 

питомцы

 

возмужаютъ,

 

вступятъ

 

въ

 

кругъ

 

об-

щественныхъ

 

дѣятелей

 

и

 

будутъ

 

нмѣть

 

близкія

 

сношенія

 

съ

 

людьми,

быть

 

можетъ,

 

различныхъ

 

взглядовъ

 

на

 

предметы

 

вѣры

 

христіан-
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ской,

 

то

 

могли

 

они

 

остаться

 

твердыми

 

въ

 

истинахъ

 

„упованія

нашего

 

(Евр.

 

Х.23)".

 

Чрезъ

 

это

 

религіозно-нравственное

 

обра-

зованіе

 

и

 

христіанское

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ

 

вы,

 

мои

 

до-

брые

 

сотоварищи,

 

окажете

 

великую

 

помощь

 

о.

 

законоучителю,

 

идя

съ

 

нимъ

 

рука

 

объ

 

руку,

 

и

 

честно

 

исполните

 

свой

 

долгъ

 

предъ

меньшимъ

 

своимъ

 

братомъ— темнымъ

 

крестьянскимъ

 

населеніемъ

дорогой

 

родины.

 

Продолжайте

 

же

 

вести

 

дѣло

 

воспитанія

 

діітей

всегда

 

добро,

 

бѳзастоновочно

 

работайте

 

на

 

нивѣ

 

народнаго

 

про-

свѣщенія

 

и

 

тащите

 

каждый

 

„по

 

своей

 

бороздѣ',

 

т.

 

е.

 

въ

 

своемъ

классѣ,

 

совмѣстно

 

съ

 

о.

 

законоучптелемъ,

 

тяжелый

 

плугъ

 

школь-

наго

 

наставничества

 

столь

 

же

 

дружно,

 

какъ

 

работаетъ

 

успѣшно

на

 

поляхъ

 

средней

 

и

 

южной

 

Россін

 

пара

 

привычныхъ

 

и

 

друж-

ныхъ

 

воловъ

 

„орущііхъ",

 

или

 

какъ

 

совмѣстно

 

трудились

 

при-

снопамятные

 

Первоучители

 

и

 

Равноапостольные

 

Просвътители

славянскихъ

 

племенъ

 

Свв.

  

Кприллъ

 

и

 

Мефодій.

Затѣмъ,

 

обращаюсь

 

и

 

къ

 

вамъ,

 

дорогія

 

дѣти.

 

съ

 

отече-

скимъ

 

наставленіемъ.

 

Всегда

 

начинайте

 

и

 

оканчивайте

 

всякое

доброе

 

дѣло

 

благословись

 

(перекреститься,

 

вѣдь,

 

не

 

долго

 

и

 

не

тяжело!).

 

Далѣе,

 

съ

 

полнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

прнлежаніемъ

 

воспри-

нимайте

 

всякое

 

преподаваемое

 

здѣсь

 

ученіе.

 

Если

 

васъ

 

всегда

радуетъ

 

яркій

 

солнечный

 

день

 

и

 

манитъ

 

изъ

 

домовъ

 

на

 

улицу

 

и

 

на

просторъ

 

полей

 

и

 

лѣсовъ,

 

то

 

пусть

 

уже

 

не

 

менѣе

 

тянетъ

 

васъ

къ

 

себѣ

 

и

 

духовный

 

свѣтъ

 

знанія,

 

сообщаемый

 

вамъ

 

особливо

 

на

урокахъ

 

Закона

 

Божія.

 

Пусть

 

это

 

училище,

 

послѣ

 

своего

 

ири-

ходскаго

 

храма,

 

будетъ

 

для

 

васъ

 

самымъ

 

дорогимъ

 

и

 

желан-

.нымъ

 

мѣстомъ.

 

Подобно

 

великому

 

Апостолу

 

Павлу,

 

просвѣтнтелю

язычнпковъ,

 

усердно

 

увѣщаваю

 

васъ

 

и

 

молю

 

трудиться

 

(сравн.

 

2

Солуи.

 

Ill,

 

6 — 12).

 

Не

 

забывайте

 

никогда,

 

что

 

человѣкъ

 

всегда

.жнетъ

 

лишь

 

то,

 

что

 

посѣегъ.

 

Такъ

 

и

 

вы,

 

надъ

 

чѣмъ

 

сами

 

въ

отрочествѣ

 

и

 

юности

 

потрудитесь

 

и

 

что

 

доброе

 

воспримете

 

въ

свои

 

умъ

 

и

 

сердце,

 

то

 

и

 

останется

 

у

 

васъ

 

на

 

всю

 

жизнь.

 

По-

мните,

 

что

 

корень

 

ученія

 

для

 

всякаго

 

горекъ,

 

но

 

зато

 

плоды

 

его

.сладки.

  

Затѣмъ,

 

всегда

 

уважайте

 

труждающихся

 

для

 

васъ

 

наста-
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вниковъ

 

и

 

священниковъ

 

(сравн.

 

I

 

Сол.

 

V,

 

12).

 

Я

 

любилъ

 

васъ

и

 

всегда

 

радовался,

 

когда

 

вы

 

преуспѣвали

 

въ

 

ученіи.

 

Если,

 

и

по

 

моемъ

 

отшествін

 

отсюда,

 

вы,

 

кака

 

послушныя

 

дѣти,

 

будете

 

съ

успѣхомъ

 

усовершаться

 

въ

 

наукахъ,

 

то

 

вы

 

порадуете

 

этимъ

 

и

меня

 

и

 

своихъ

 

родителей.

 

Будьте

 

же

 

всегда

 

трудолюбивы,

 

еди-

номудренны

 

и

 

миролюбивы,

 

и

 

Богъ

 

мира

 

и

 

любви

 

да

 

будетъ

 

съ

вами

 

во

 

вѣки

 

(сравн.

  

2

 

Кор.

 

XIII,

  

Л)!

Наконецъ,

 

пользуясь

 

случаемъ

 

свиданія

 

съ

 

вами,

 

уважае-

мые

 

родители

 

нашихъ

 

школьниковъ,

 

не

 

могу

 

я

 

не

 

высказать

 

п

предъ

 

вами

 

своимъ

 

благожеланій

 

и

 

просьбъ.

 

Изъ

 

любви

 

къ

 

сво-

им*

 

дѣтямъ

 

и

 

при

 

пожеланіи

 

имъ

 

добра,

 

вы

 

старайтесь

 

воспиты-

вать

 

ихъ

 

по-хрнстіанскн,

 

слѣдите

 

за

 

ними

 

неуклонно,

 

чтобы

 

они

ежедневно

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

 

молились

 

усердно

 

Богу,

 

всегда

пмѣлп

 

на

 

груди

 

натѣлыіый

 

крестъ,

 

въ

 

праздники

 

ходили

 

къ

богослуженіямъ,

 

въ>

 

будни

 

по

 

вечерамъ

 

занимались

 

приготовлені-

емъ

 

заданныхъ

 

уроковъ,

 

прослушивать

 

которые

 

было

 

бы

 

для^

нихъ

 

небезполезно.

 

Затѣмъ,

 

при

 

уходѣ

 

дѣтей

 

изъ

 

дому

 

въ

 

шко-

лу

 

перекрестите

 

ихъ

 

со

 

словами:

 

«съ

 

Богомъ

 

иди,

 

чадо

 

мое,

 

да

учись

 

лее

 

тамъ

 

всему

 

доброму-!

 

Не

 

ставьте

 

для

 

себя

 

въ

 

трудъ

также

 

личное

 

ііосѣщеніе

 

училища

 

для

 

точныхъ

 

справокъ

 

у

 

учи-

теля

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

вашъ

 

сынъ

 

учится

 

и

 

вёдётъ

 

себя.

 

Если

 

здѣсь

похвалятъ

 

его,

 

то,

 

перекрестившись,

 

скажите

 

отъ

 

радости:

 

«слава

Богу

 

! — а

 

если

 

онъ

 

окажется

 

лѣнивымъ

 

и

 

шалуномъ,

 

то

 

на

домашней

 

молитвѣ

 

своей

 

умоляйте

 

со

 

слезами

 

Господа

 

Бога,

 

дабы

Онъ

 

вразпмилъ

 

вашего

 

сына

 

и

 

вложнлъ

 

въ

 

сердце

 

его

 

любовь

къ

 

познанію

 

истины

 

и

 

добра!

Сейчасъ

 

будетъ

 

совершенно

 

здѣсь

 

молебствіе.

 

Помолитесь

же

 

всѣ

 

съ

 

усердіемъ

 

о

 

добрыхъ

 

успѣхахъ

 

дѣтей

 

нашнхъ

 

и

 

воз-

благодарнмъ

 

Всевышияго

 

Создателя

 

за

 

всѣ

 

тѣ

 

великія

 

и

 

богатыя

милости,

 

каковыя

 

преизобильно

 

были

 

Имъ

 

излиты

 

на

 

наше

 

учи-

лище — въ

 

теченіи

 

30

 

лѣтъ

 

его

 

существованія!"

 

—

Очевидецъ.
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Разныя

 

извѣстія.

Жалобы

 

псаломщиковъ

 

на

 

неудіъленіе

 

имъ

 

священни-

ками

 

законной

 

части

 

изъ

 

братскихъ

 

доходовъ. —Бъ

 

Киши-

невскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

отъ

 

Преосвящ.

 

Владнміра,

 

Епи-

скопа

 

Кашиневскаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

поступило

 

предложеніе

 

сдѣдую-

щаго

 

содержэнія:

 

,,На

 

мое

 

имя

 

нерѣдко

 

поступаютъ

 

жалобы

 

пса-

ломщпковъ

 

на

 

неудѣленіе

 

имъ

 

священниками

 

законной

 

части

 

изъ

братскихъ

 

доходовъ.

 

По

 

производпмымъ

 

разслѣдованіямъ

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

жалобы

 

эти

 

оказываются

 

справедливыми.

 

Не

усматривая

 

нужды

 

напоминать

 

о

 

тяжести

 

такихъ

 

проступковъ,

яеобходимымъ

 

нахожу

 

объявить

 

духовенству

 

епархіи,

 

что

 

за

 

удер-

жаніе

 

причитающейся

 

по

 

закону

 

псаломщику

 

части

 

его

 

доходовъ

виновные

 

священники

 

будутъ

 

подвергаемы

 

строгой

 

отвѣтственностн

съ

 

обязательствомъ

 

возвратить

 

удержанную

 

.часть

 

четверицею'-'

(Киш.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

№

  

5) :-).

—

 

Въ

 

чемъ

 

заключается

 

секреть

 

хорошаго

 

чтенія. —

Въ

 

этомъ

 

вопросѣ

 

никто

 

„Ѳеофилъ"

 

въ

 

„Екатеринославскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

(jV

 

6)

 

отвѣчаетъ

 

такъ:

 

„Въ

 

же-

лай

 

и

 

чтеца

 

установить

 

связь

 

со

 

слушателями,

 

въ

 

желаніи

 

дать

имъ

 

нѣчто

 

цѣнное,

 

дать

 

имъ

 

мысль,

 

чувство.

 

Кто

 

не

 

пріівыкъ

давать

 

слушателямъ,

 

тотъ

 

не

 

разовьетъ

 

своихъ

 

декламаторскнхъ

способностей

 

и

 

часто

 

впадаетъ

 

въ

 

неразборчивое

 

бормотанье.

 

Ску-

пой

 

чѣловѣкъ...

 

Кто

 

же

 

вкусилъ

 

сладости

 

имѣть

 

психическую

 

связь

,съ

 

слушателями,

 

исполиенъ

 

желанія

 

дать,

 

и

 

дать

 

имъ

 

всегда,

 

тотъ

уже

 

на

 

половину

 

артистъ

 

слова.

 

Добрый

 

человѣкъ...

 

Я

 

вижу

 

его

*)

 

Факты

 

неудѣленія

 

священниками

 

законной

 

части

 

изъ

 

братскихъ

доходовъ

 

псаломщикамъ,

 

какъ

 

могли

 

въ

 

томъ

 

убѣдиться

 

читатели

 

изъ

 

по-

мѣщенной

 

выше

 

статьи

 

„овзаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

между

 

членами

 

причта",
къ

 

великому

 

стыду

 

нѣкоторыхъ

 

священниковъ,

 

встрѣчаются

 

и

 

въ

 

Вят-

ской

 

еиархіи.

                                                                                     

Ред.
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дѣтство:

 

онъ

 

готовъ

 

всегда

 

послѣднимъ

 

кускомъ

 

иодѣлиться

 

съ

товарищами.

 

А

 

на

 

поприщѣ

 

Божія

 

слова

 

желаніе

 

всегда

 

дать

слушателямъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

цѣнное

 

не

 

даетъ

 

ему

 

покоя:

 

онъ

 

по-

дыскиваотъ

 

лучшія

 

проповѣдп,

 

изучаетъ

 

пхъ

 

наизусть,

 

находитъ

способы

 

къ

 

ясному

 

пропзношѳнію,

 

бережетъ

 

свой

 

годосъ,

 

разви-

ваетъ

 

его.

 

Изъ

 

желанія

 

дать

 

вытекаетъ

 

желаніе

 

послужить

 

ближ-

нимъ,

 

во

 

всемъ

 

быть

 

имъ

 

образцомъ,

 

вытекаетъ

 

жоланіе

 

святости.

Что

 

же

 

касается

 

церковнаго

 

чтенія,

 

то

 

можно

 

къ

 

сему

 

об-

ществу

 

взгляду

 

приложить

 

слѣдуіощііі

 

практически!

 

совѣтъ:

 

надо

произносить

 

за

 

разъ

 

по

 

два,

 

по

 

три

 

слова—не

 

больше

 

и

 

всяче-

ски

 

стараться

 

не

 

сливать

 

согласныхъ

 

буквъ:

 

одной

 

стоящей

 

въ

концѣ

 

слова

 

и

 

затѣмъ

 

другой,

 

съ

 

которой

 

начинается

 

слѣдующее,

напримѣръ:

 

„вниде

 

Іисусъ

 

въ

 

весь

 

нѣкую".

 

Въ

 

неразборчнвомъ,

иебрежномъ

 

чтеніи

 

неграмотный,

 

подозрѣваю,

 

почуетъ

 

веснѣ —кую.

Во

 

вторыхъ,

 

въ

 

каждомъ

 

евангельскомъ

 

чтеніи

 

надо

 

различать

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

двѣ

 

части:

 

одну

 

спокойную,

 

повѣствовательную,

другую,

 

такъ

 

сыскать,

 

патетическую.

 

Первую

 

часть

 

читать

 

спо-

койно,

 

тихо,

 

вторую

 

повышенно

 

громко,

 

съ

 

особымъ

 

подьемомъ

чувства.

 

Напаимѣръ,

 

отреченіе

 

Петра:

 

переговоры

 

апостола

 

во

дворѣ

 

Каіафы—это

 

первая

 

часть;

 

а

 

со

 

словъ:

 

и

 

помяну

 

Петръ

 

—

еовсѣмъ

 

другая,

 

а

 

заключительныя

 

слова:

 

и

 

исшедъ

 

вонь,

 

пла-

кася

 

горько —ихъ

 

надо

 

сказать

 

раздѣльно,

 

съ

 

чувствомъ,

 

ихъ

надо

 

пропѣть,

 

прорыдать..,

 

вспомнивъ

 

и

 

свои

 

отрѳченія...

Помню,

 

какъ

 

Т-кій

 

читалъ

 

о

 

воскрешеніи

 

сына

 

наинской

вдовы.

 

Во

 

первыхъ,

 

идетъ

 

спокойное

 

повѣствованіѳ

 

о

 

напнскомъ

погребальномъ

 

шествіи;

 

затѣмъ

 

малый

 

подъемъ

 

чувства

 

на

 

словахъ

„сына

 

единородна

 

матери

 

своей;

 

и

 

та

 

бѣ

 

вдова".

 

Далѣе

 

болѣе

чувства:

 

„и

 

видѣвъ

 

ю

 

Іисусъ,

 

милосердова

 

о

 

ней...

 

Не

 

плачи"...

Затѣмъ

 

моментъ

 

творческаго

 

чуда:

 

„юноше,

 

тебѣ

 

глаголю

 

во-

стани!..

 

И

 

страхъ

 

пріятъ

 

всѣхъ", —протодіаконъ

 

и

 

самъ

 

изъ

глубины

 

вѣковъ

 

получилъ,

 

видимо,

 

страхъ

 

сеп,

 

и

 

намъ

 

его

 

далъ.

Закдючевіе:

 

„посѣтп

 

Богъ

 

людей

 

Своихъ"--было

 

побѣдоносно.

Закончилось

 

оно

 

въ

 

ноту

 

ми

 

но

 

не

 

вышло

   

непристойнымъ

   

крп-
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комъ,

 

а

 

было

 

такъ

 

естественно,

 

хорошо!

 

Я

 

держалъ

 

тогда

 

ри-

пиду

 

и

 

видѣлъ,

 

съ

 

какимъ

 

волнѳніемъ

 

сердца

 

читалъ

 

добрый

 

про-

тодіаконъ

 

еванголіе.

Возьмите

 

любое

 

евангельское

 

чтеніѳ

 

и

 

вы

 

тамъ

 

найдете

 

двѣ

—три

 

части.

 

Наканунѣ

 

приготовьтесь

 

произнести

 

чтеніе,

 

поду-

майте

 

надъ

 

каждымъ

 

словомъ,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

иные

 

дѣлаютъ,

послѣ

 

малаго

 

входа

 

перелистываютъ

 

евангеліе

 

и

 

спрашиваютъ,

которая

 

у

 

насъ

 

нынче

 

недѣля?

Хорошее

 

чтеніе

 

апостола —разумное,

 

внятное,

 

одушевленное

— еще

 

труднѣе

 

указать

 

въ

 

храмахъ

 

православныхъ".

2L

 

JP

 

О

 

H

 

Ш

 

JEC

 

А.

Архгерейскія

 

сіуженія

 

— 6

 

апрѣля,

 

воскресепіе,

 

Входъ

Господень

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвящен-
нѣйшій

 

Филаретъ

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

Село

 

Уни,

 

І.газовскаго

 

уѣзда. —Въ

 

мѣстной

 

приходской

церкви,

 

съ

 

сентября

 

мѣсяца

 

1907

 

года,

 

въ

 

праздничные

 

дни

поетъ

 

на

 

клиросѣ

 

хоръ

 

учениковъ

 

двухкласснаго

 

Министерска-
го

 

училища,

 

обоего

 

пола,

 

разнаго

 

возраста,

 

а

 

также

 

любителей-
добровольцевъ

 

изъ

 

мѣстной

 

ичтеллигенціи.

 

Пѣніе

 

этого

 

хора

значительно

 

скрашиваетъ

 

впечатлѣніе,

 

какое

 

получилось

 

бы

 

при

единоличномъ

 

пѣпіи

 

одного

 

или

 

двухъ

 

клириковъ,

 

которые,

 

ко-

нечно,

 

не

 

смогутъ

 

такъ

 

сильно

 

тронуть

 

своимъ

 

пѣніемъ

 

сердеч-

ныя

 

струны

 

молящихся,

 

какъ

 

это

 

возможно

 

для

 

хора.

 

Виновни-
комъ

 

же

 

всего

 

этого

 

слѣдуетъ

 

признать

 

даровитаго

 

регента —

ііомощника

 

учителя

 

мѣстнаго

 

двухкласснаго

 

М.

 

Н.

 

П.

 

училища

А.

 

Р.

 

Помосова,

 

который

 

любитъ

 

свое

 

дѣло,

 

отдается

 

ему

 

всей

душой

 

и

 

прилагаетъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

поставить

 

хоръ

 

на

должную

 

высоту.

 

Онъ

 

внесъ

 

въ

 

клиросную

 

жизнь

 

нашего

 

хора

свѣжую

 

струю

 

явилось

 

осмысленное

 

пѣніе,

 

съ

 

четкимъ

 

про-

изношеніемъ

 

словъ,

 

удареній,

 

отсуствіе

 

крикливости

 

и

 

прочув-

ствованность

 

поющаго.

 

Словомъ,

 

этотъ

 

регентъ

 

ввелъ

 

молящих-

ся

 

въ

 

новый

 

міръ

 

чувства

 

и

 

мыслей.
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Мнѣ

 

праходилось

 

бывать

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстностяхъ,

 

при

чемъ,

 

я,

 

какъ

 

любитель

 

пѣпія,

 

всегда,

 

какъ

 

пріѣзжаю

 

въ

 

новую

мѣстность —уѣздный

 

городъ

 

или

 

же

 

село,

 

стараюсь

 

во

 

что

 

бы

то

 

ни

 

стало

 

послушать

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ.

 

Хорошо

 

дѣйствуетъ

 

вы-

разительное

 

пѣніе

 

на

 

душу

 

молящагося.

 

Прислушаешься

 

къ

 

цер-

ковному

 

клиросному

 

пѣнію,

 

тогда

 

становится

 

яснымъ

 

все

 

разно-

образіе

 

чувствъ,

 

такъ

 

рельефно

 

обрисованныхъ

 

въ

 

этихъ

 

цер-

ковныхъ

 

мелодіяхъ:

 

то

 

горячая

 

глубокая

 

мольба,

 

то

 

искреннее

раскаяніе

 

въ

 

своей

 

грѣховности,

 

то

 

чувство

 

тихой,

 

спокойной

религіозной

 

радости

 

пройдутъ

 

вереницами

 

чрезъ

 

ваше

 

откры-

тое

 

для

 

всею

 

добраго

 

сердце.

 

Словомъ,

 

все

 

торжествен-

ное,

 

умилительное

 

и

 

скорбное

 

находитъ

 

откликъ.

 

Поэтому,

не

 

даромъ

 

же

 

наша

 

Православная

 

церковь

 

приняла

 

въ

 

среду

способовъ

 

благотворнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

душу

 

молящихся —имен-

но

 

пѣніе.

 

Но

 

служители

 

его,

 

творцы

 

и

 

пѣвцы

 

святыхъ

 

пѣсенъ,

часто

 

малы

 

въ

 

нашихъ

 

главахъ,

 

и

 

нѣтъ

 

имъ

 

чести

 

по

 

достоя-

нію.

 

А

 

нужно

 

ее

 

и

 

нужно,

 

а

 

главное,

 

нужна

 

помощь

 

матері-

альная,

 

совершенно

 

необходимая

 

для

 

поднятія

 

церковнаго

 

пѣ-

нія.

 

Поэтому,

 

помогите

 

всѣ

 

кто

 

пользуется

 

трудами

 

пѣвцовъ,

умиляясь

 

ихъ

 

искусствомъ,

 

всѣ

 

которые

 

при

 

помощи

 

пѣнія

 

на-

дѣетесь

 

украсить

 

богослуженіе,

 

и

 

вы,

 

которые

 

возбуждаетесь

 

къ

молитвѣ,

 

этому

 

первому

 

и

 

лучшему

 

подвигу

 

предъ

 

Богомъ.

 

А

мы

 

благодаримъ

 

Господа

 

Бога,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

хоръ

 

сто-

ить

 

на

 

должной

 

высотѣ,

 

и

 

благодаримъ

 

всѣхъ

 

добрыхъ

 

людей,

которые

 

пришли

 

на

 

помощь

 

своей

 

матеріальной

 

помощью

 

и

примѣрной

 

ревностью

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

поддержаніи

 

въ

 

нашемъ

селѣ

 

столь

 

прекраснаго

 

хора.

 

Особенно

 

заслуживаетъ

 

великой
благодарности

 

Предсѣдатель

 

Попечительства

 

нашего

 

храма —И.
А.

 

Ложкинъ,

 

который

 

сочувственно

 

относится

 

ко

 

всякимъ

 

бла-
гимъ

 

предпріятіямъ

 

прихожанъ

 

нашего

 

храма.

Свящ.

 

1.

 

А—ъ.

t

 

Дгаконъ

 

Я.

 

И.

 

Анисимовъ.

 

(Еекрологъ).

 

28

 

февраля
сего

 

(1908)

 

года

 

скончался

 

въ

 

селѣ

 

Арбажѣ,

 

Котельническаго
уѣзда,

 

о.

 

діаконъ

 

Николай

 

Николаевичъ

  

Анисимовъ.
Покойный— уроженецъ

 

Вятскій,

 

родился

 

23

 

марта

 

1843

 

го-

да

 

въ

 

селѣ

 

Макарьѣ,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

отъ

   

причетника.
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По

 

выходѣ

 

изъ

 

средня

 

го

 

отдѣленія

 

Вятской

 

духовной

 

Семинарі

 

и,

въ

 

1865

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

село

Липово,

 

Яранскаго

 

уЬзда,

 

а

 

черезъ

 

два

 

года

 

по

 

прошенію — пе-

мѣщенъ

 

въ

 

село

 

Соломино

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

служилъ

 

12

 

лѣтъ

(1867—1879

 

г.г.).

 

Затѣмъ

 

въ

 

1879

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Ар-
бажъ,

 

Котельническаго

 

уѣэда,

 

здѣсь

 

прослужилъ

 

до

 

самой

 

смер-

ти

 

почти

 

29

 

лѣтъ.

 

Всего

 

діакономъ

 

H.

 

H.

 

прослужилъ

 

почти

43

 

года;

 

онъ

 

умеръ

 

на

 

65

 

году

 

жизни.

 

Не

 

обладая

 

богатымъ

вдоровьемъ,

 

но

 

благодаря

 

правильному

 

образу

 

жизни,

 

Н.

 

Н.

 

до-

жилъ

 

до

 

старости.

 

Къ

 

службѣ

 

своей

 

покойный

 

относился

 

ревно-

стно,

 

честно.

 

Прихожане —крестьяне

 

села

 

Арбажа

 

очень

 

люби-
ли

 

и

 

уважали

 

своего

 

отца

 

діакона

 

за

 

его

 

гуманное

 

и

 

сердечное

отношеніе

 

къ

 

нимъ,

 

многіе

 

изъ

 

крестьянъ

 

пользовались

 

его

опытными

 

совѣтами,

 

бѣднымъ

 

изъ

 

крестьянъ

 

онъ

 

оказывалъ

 

не-

рѣдко

 

матеріальную

 

поддержку.

 

Духовенство

 

также

 

было

 

къ

 

не-

му

 

расположено.

Какъ

 

семьянинъ,

 

почившій

 

былъ

 

отцомъ

 

многочисленной

семьи

 

и

 

съ

 

любовью

 

воспитывадъ

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Будучи

 

добрымъ

христіаниномъ,

 

отличался

 

строгими

 

житейскими

 

правилами,

 

не-

зависимостью

 

характера

 

и

 

мнѣній.

Ко

 

дню

 

погребенія

 

о.

 

діакона

 

Анисимова

 

въ

 

село

 

Арбажъ
собрались

 

всѣ

 

его

 

дѣти,

 

а

 

также

 

и

 

родственники,

 

для

 

чего

 

по-

гребете

 

было

 

назначено

 

на

 

6

 

марта.

 

Отдать

 

послѣдній

 

долгъ

почившему

 

собралось

 

въ

 

храмъ

 

много

 

крестьянъ.

 

Отпѣваніе

 

со-

вершали

 

6

 

священниковъ

 

и

 

2

 

діакона.

 

Кавъ

 

литургію,

 

такъ

 

и

чинъ

 

отпѣванія

 

пѣлъ

 

хоръ

 

Арбажско—Александрійской

 

жен-

ской

 

общины

 

(эта

 

община

 

отъ

 

села

 

Арбажа

 

находится

 

въ

7

 

верстахъ),

Послѣ

 

отпѣванія

 

гробъ

 

съ

 

останками

 

почившаго

 

о.

 

діакона

былъ

 

опущенъ

 

въ

 

могилу

 

въ

 

церковной

 

оградѣ

 

Арбажскаго

 

храма.

Почивай

 

съ

 

миромъ,

 

служитель

 

алтаря

 

св.

 

Церкви;

 

знай,

что

 

свой

 

жизненный

 

путь

 

ты

 

прошелъ

 

честно

 

и

 

плодотворно!

А — въ.
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Ответы

 

Редамціш.

R

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

к

 

у

1)

  

Такъ

 

какъ

 

обязанности

 

штатнаго

 

діакона

 

исполняетъ

діаконъ

 

на

 

псалом щической

 

вакансіи,

 

то

 

согласно

 

§§

 

26,

 

27

 

и

28

 

„Правылъ

 

о

 

мѣстныхъ

 

средствахъ

 

содержанія

 

духовенства",

послѣдній

 

долженъ

 

пользоваться

 

половиною

 

діаконскаго

 

дохода;

 

а

такъ

 

какъ

 

обязанности

 

его,

 

какъ

 

псаломщика,

 

исполняли

 

два

другихъ

 

псаломщика,

 

то

 

они

 

и

 

должны,

 

на

 

основаніи

 

поцито-

ванныхъ

 

выше

 

параграфовъ

 

„Правилъ",

 

пользоваться

 

половиною

доходовъ

 

съ

 

исалоыщической

 

части

  

діакона —псаломщика.

2)

  

Хотя

 

въ

 

ваше

 

село

 

и

 

опредѣлееъ

 

уже

 

діаконъ,

 

но

 

кру-

жечными

 

доходами

 

онъ

 

по

 

§

 

20

 

тѣхъ

 

же

 

ДІравилъ"

 

можетъ

пользоваться

 

со

 

дня

 

дѣйствительнаго

 

вступленія

 

въ

 

отправленіе
своихъ

 

обязанностей

 

(См.

 

также

 

Цирк.

 

Указ.

 

В.

 

Д.

 

Коне,

 

отъ

19

 

мая

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

6464),

 

а

 

потому

 

если

 

мѣсто

 

діаконское

 

у

васъ

 

освободилось

 

зэ

 

перемѣщеніемъ

 

діакона

 

на

 

другое

 

мѣсто,

то

 

половина

 

доходовъ

 

по

 

діаконской

 

вакансіи

 

должна

 

предста-

вляться

 

въ

 

Еп.

 

Попечитеіьство

 

не

 

до

 

опредѣленія

 

штатнаго

діакона,

 

а

 

до

 

прибытія

 

его

 

къ

 

мѣсту

 

службы

 

и

 

вступленія

 

его

въ

 

должность.

Слѣдующій

 

(16—17)

 

№

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

   

вый-
детъ

 

черезъ

 

двѣ

 

недѣли,

 

т.

 

е.

 

24

 

апрѣля,

 

въ

 

четвергъ.

Редакторъ

 

Н.

 

Гусевъ.

Вятка.

 

Типо-литографія

 

Шкляевой.


