
ВЯККІЯ

Uî

 

15-й 1 І\

    

12

 

апрѣля

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ.

Годовая

    

цѣна

   

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

    

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

    

Г.

   

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНЫ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

1/2
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

чі

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореній
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

^эОтдѣлъ

  

оффиціальеый.
щз> га

Раепоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Рувюводственньш

 

правила

э

 

лорядкѣ

 

открытія

 

обществъ

 

при

 

церквахъ

 

Вятской

 

епар-

хіи,

 

составленный

 

применительно

 

къ

 

ВЫСОЧАЙШЕМУ

 

указу,

отъ

 

4

 

марта

 

1906

 

года,

 

о

 

временныхъ

 

правилахъ

 

объ
обществахъ

 

и

 

союзахъ,

 

и

 

опредѣленію

 

по

 

сему

 

предмету

Святѣйшаго

   

Синода,

  

отъ

  

18—25

   

ноября

   

1906

   

года

 

за

№

 

6590.

(Собран,

 

узакон.

 

и

 

расаоряженій

 

Правит.

 

1906

 

г.,

 

Отд.

 

1.,

пол.

 

I,

 

ÏÏ

 

48,

 

ст.

 

308.

 

Церк.

 

Вѣд.

 

1906

 

г.

 

№

 

48).

Всякіе

 

общества

 

и

 

союзы

 

православныхъ

 

христіанъ

 

(кружки,

братства,

 

общества),

 

будутъ

 

ли

 

они

   

состоять

 

изъ

 

клириковъ

 

или
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мірянъ,

 

или

 

изъ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

вмѣстѣ,

 

которые

 

имѣютъ

 

своей

задачей

 

распространено

 

православно-христіанскаго

 

просвѣщевія

путемъ

 

устнаго

 

или

 

печатнаго

 

слова,

 

взаимное

 

духовно-нравствен-

ное

 

усовѳршеніе

 

(состоящіе

 

при

 

цѳрквахъ

 

общества

 

трезвости,

кружки

 

для

 

взаимнаго

 

христіанскаго

 

назиданія),

 

а

 

также

 

заботу

о

 

цѳрковвомъ

 

благодѣпіи

 

(общества

 

хоругвеносцѳвъ,

 

церковно-

пѣвческія

 

и

 

т.

 

д.),

 

могутъ

 

возникать

 

лишь

 

съ

 

разрѣшѳпія

 

и

 

бла-

гословенья

 

Церковной

 

власти,

 

сверхъ

 

соблюденія

 

нижеуказанныхъ

трѳбованій

 

закона

 

о

 

заявленіи

 

гражданскому

 

начальству

 

(п.

 

17

ВЫСОЧАЙШАГО

 

указа

 

отъ

 

4

 

марта

 

1906

 

г.),

 

и

 

въ

 

своей

жизнедѣятельности

 

должны

 

состоять

 

подъ

 

духовно-пастырскимъ

наблюденіемъ

 

и

 

руководствомъ.

 

Таковымъ

 

же

 

порядкомъ

 

возникаютъ

и

 

всякіѳ

 

благотворительные

 

общества

 

и

 

союзы,

 

которые

 

пожелаютъ

дѣйствовать

 

во

 

имя

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

находиться

 

подъ

 

ея

цуховнымъ

 

водительствомъ.

1)

   

Союзы

 

и

 

общества

 

(братства,

 

кружки

 

и

 

проч.),

 

пре-

слѣдующіе

 

исключительно

 

религіозныя

 

цѣли,

 

открываются

 

явоч-

нымъ

 

порядкомъ,

 

посредствомъ

 

представленія

 

проэкта

 

устава

 

на

утвержденіѳ

 

епархіальнаго

 

Прѳосвящѳннаго.

Заявленія

 

объ

 

открытін

 

этихъ

 

обществъ

 

гражданскому

 

на-

чальству

 

въ

 

порядкѣ,

 

установленномъ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвер.

 

врем,

прав.

 

(см.

 

ниже)

 

для

 

открытія

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

обществъ

 

и

 

со-

юзовъ,

 

не

 

требуется:

 

уставы

 

сихъ

 

обществъ

 

утверждаются

 

Епар-

хіальнымъ

 

Начальствомъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

проэктъ

 

устава

 

всякаго

 

союза,

 

общества,

братства,

 

кружка

 

и

 

т.

 

п.,

 

открываемая

 

при

 

церкви

 

или

 

имѣющаго

цѣлію

 

действовать

 

во

 

имя

 

Православной

 

Церкви,

 

прежде

 

всего

долженъ

 

быть

 

представленъ

 

епархіальиому

 

Преосвященному

 

на

благословеніе

 

и

 

утвержденіе.

 

Для

 

обществъ,

 

преелѣдующихъ

 

исклю-

чительно

 

религіозныя

 

цѣли,

 

все

 

дѣло

 

объ

 

открытіи

 

общества

 

тѣмъ

и

 

оканчивается.

 

Относительно

 

же

 

открытія

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

об-

ществъ

 

дальнѣйшее

 

движѳніе

 

дѣла

 

таково.

2)

   

Епархіальный

   

архіерей,

 

по

 

ознакомлеміи

 

съ

  

задачами

 

к



—

 

269

 

—

шаномъ

 

дѣятельности

 

общества

 

или

 

союза,

 

даѳтъ

 

евоѳ

 

благосло-

вѳвіе

 

на

 

его

 

открытіе

 

и

 

утверждаетъ

 

его

 

уставъ,

 

который

 

долженъ

еоотвѣтствовать

 

правиламъ,

 

постановленнымъ

 

для

 

уставовъ

 

сего

цода

 

въ

 

ВЫСОЧАЙШЕМЪ

 

указѣ

 

отъ

 

4

 

марта

 

1906

 

года

(п.

 

21),

 

или

 

же,

 

если

 

найдетъ,

 

по

 

характеру

 

общества

 

или

 

союза,

вопросъ

 

прѳвышающимъ

 

свою

 

компетенцію,

 

прѳдставляетъ

 

объ

утвержденіи

 

устава

 

высшей

  

церковной

 

инстанціи.

3)

   

По

 

полученіи

 

утверждѳннаго

 

епархіальнымъ

 

Начальствомъ

устава,

 

лица,

 

желающія

 

образовать

 

общество,

 

обязаны

 

представить

письменное

 

о

 

томъ

 

заявленіѳ

 

губернатору,

 

который,

 

въ

 

случаѣ

зстрѣченнаго

 

имъ

 

прѳпятствія

 

къ

 

образованію

 

общества,

 

передаетъ

заявленіе

 

на

 

разсмотрѣніе

 

губернскаго

 

по

 

дѣламъ

 

объ

 

обществахъ

орнсутствія.

 

Если

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

недѣль

 

со

 

времени

 

полученія

заявленія

 

губернаторомъ,

 

лацамъ,

 

подавшимъ

 

заявленіе,

 

не

 

будѳтъ

сообщено

 

опредѣлѳніе

 

присутствія

 

объ

 

отказѣ

 

въ

 

удовлетвореніи

заявленія,

 

съ

 

точнымъ

 

указаніемъ

 

основаній

 

этого

 

отказа,

 

обще-

ство

 

можетъ

 

открыть

 

свои

 

дѣйствія.

4)

  

Въ

 

заявленіи

 

должны

 

быть

 

указаны:

 

а)

 

цѣль

 

общества;

3)

 

имена,

 

отчества,

 

фамиліи,

 

званія

 

и

 

мѣста

 

жительства

 

его

учредителей-,

 

в)

 

раіонъ

 

его

 

дѣйствій;

 

г)

 

порядокъ

 

избранія

 

распо-

рядителя

 

общества,

 

а

 

если

 

предполагается

 

учредить

 

въ

 

обществѣ

вравленіе,

 

то

 

сиособы

 

его

 

образованія

 

и

 

пополненія,

 

а

 

также

 

мѣсто

нахожденія

 

правлѳнія

 

или

 

распорядителя,

 

и

 

д)

 

порядокъ

 

всту-

аленія

 

и

 

выбытія

 

члѳновъ.

5)

   

Общества,

 

кои

 

имѣютъ

 

уставъ

 

и

 

на

 

основаніи

 

его

 

за-

регистровываются

 

въ

 

установленномъ

 

порядкѣ,

 

имѣютъ

 

право

 

прі-

-абрѣтать

 

и

 

отчуждать

 

недвижимое

 

имущество,

 

образовывать

 

ка-

питалы,

 

заключать

 

договоры,

 

вступать

 

въ

 

обязательства,

 

а

 

равно

аекать

 

и

 

отвѣчать

 

на

 

судѣ.

6)

   

Въ

 

уставѣ

 

должны

 

быть

 

указаны:

 

а)

 

названіе

 

общества,

•«го

 

цѣль,

 

раіонъ

 

и

 

способы

 

его

 

дѣятельности;

 

б)

 

имена,

 

отчества,

■фамиліи,

 

званія

 

и

 

мѣста

 

жительства

 

его

 

учредителей;

 

в)

 

порядокъ

вступленія

 

и

 

выбытія

 

членовъ;

 

г)

 

размѣръ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

н
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порядокъ

 

уплаты

 

ихъ;

 

д)

 

составъ

 

правленія,

 

способы

 

его

 

образо-

ванія

 

и

 

пополненія

 

и

 

предметы

 

его

 

вѣдѣнія,

 

а

 

также

 

мѣсто

 

его

пахожденія;

 

е)

 

время

 

и

 

порядокъ

 

созыва

 

общаго

 

собранія

 

чле^

новъ

 

и

 

предметы

 

его

 

вѣдѣнія;

 

ж)

 

порядокъ

 

веденія

 

отчетности

 

и

з)

 

порядокъ

 

измѣпенія

 

устава.

7)

   

Заявленіе^о

 

желаніи

 

образовать

 

общество,

 

подлежащее

регистраціи,

 

представляется

 

губернатору

 

учредителями

 

общества,.,

съ

 

нотаріальнымъ

 

засвидѣтельствованіемъ

 

ихъ

 

законной

 

правоспо-

собности

 

п

 

подлинности

 

подписей

 

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

завѣреннаго-

пми

 

проекта

 

уетава

 

общества,

 

въ

 

двухъ

 

экземплярахъ,

 

и

 

двухъ

квитанцій

 

мѣстнаго

 

казначейства

 

во

 

взносѣ:

 

3

 

руб, — въ

 

доходы

Сенатской

 

типографіи

 

и

 

3

 

руб. — въ

 

спѳціальныя

 

средства

 

гу-

бернскаго

 

правленія,

 

за

 

публикацію

 

въ

 

Сенатскихъ

 

объявленіяхъ

и

 

Вятскихъ

 

Тубернскихъ~

 

Вѣдомостяхъ.

8)

   

Проэктъ

 

устава

 

общества,

 

подлежащаго

 

регистрации,

 

вно^

сится,

 

по

 

распоряженію

 

губернатора,

 

въ

 

губернское

 

по

 

двламъ

объ

 

обществахъ

 

присутствіе.

 

Присутствіе

 

обязано

 

разсмотрѣть

 

про-

екта

 

въ

 

теченіѳ

 

мѣсячнаго

 

срока

 

со

 

дня

 

подачи

 

губернатору

 

за-

явленія,

 

при

 

которомъ

 

представленъ

 

проектъ

 

устава.

 

Присутствіе

разрѣшаетъ

 

регистрацию

 

или

 

отказываетъ

 

въ

 

ней.

 

Въ

 

первомъ

случаѣ,

 

по

 

вступленіи

 

опредѣленія

 

присутствія

 

въ

 

законную

 

силу,

регистрація

 

производится

 

посрѳдствомъ

 

внесѳнія

 

общества

 

въ

 

ре-

естръ,

 

который

 

ведется

 

при

 

дѣлопроизводствѣ

 

присутствія.

 

Об-

щество

 

можетъ

 

пользоваться

 

правами,

 

указанными

 

въ

 

его

 

уставѣ,,

лишь

 

со

 

времени

 

внесенія

 

общества

 

въ

 

этотъ

 

реѳстръ.

9)

   

По

 

внесеніи

 

общества

 

въ

 

реѳстръ,

 

на

 

обоихъ

 

предета-

влевныхъ

 

учредителями

 

общества

 

экземплярахъ

 

устава

 

дѣлается,

за

 

подписью

 

губернатора,

 

соотвѣтственная

 

надпись

 

и

 

одинъ

 

изъ

нихъ

 

возвращается

 

просителями

10)

   

0

 

внесеніи

 

общества

 

въ

 

реестръ

 

губернское

 

по

 

дѣламъ

объ

 

обществахъ

 

присутствие

 

посылаетъ

 

статьи

 

для

 

припечатанія

установленнымъ

 

порядкомъ

 

въ

 

Сенатскихъ

 

Объявленіяхъи

 

въ

 

мѣст-

ныхъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ.
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11)

   

Изъ

 

реестра

 

дѣлопроизводствомъ

 

губернскаго

 

по

 

дѣламъ

объ

 

обществахъ

 

присутртвія

 

выдаются,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности-,

правительственнымъ

 

установлѳніямъ,

 

а

 

также

 

должностнымъ

 

в

частеымъ

 

лпцамъ,

 

справки

 

по

 

пхъ

 

о

 

томъ

 

заявленіямъ

 

и

просьбамъ.

12)

   

Въ

 

случаѣ

 

предполагаема™

 

измѣненія

 

способа

 

попол-

ненія

 

состава

 

правленія

 

зарегистрованнаго

 

.общества,

 

о

 

семъ

 

по-

дается

 

заявленіе,

 

въ

 

порядкѣ,

 

указанномъ

 

статьею

 

17.

 

При

 

вся-

комъ

 

же

 

иномъ

 

измѣненіи

 

устава

 

производится

 

новая

 

регистрация^

13)

   

Если

 

общество

 

или

 

союзъ

 

пріурочивается

 

къ

 

извѣст-

ному

 

приходу

 

пли

 

храму,

 

то

 

ближайшиыъ

 

духовнымъ

 

руководи-

телемъ

 

его

 

и

 

отвѣтственнымъ

 

лицомъ

 

за

 

его

 

православно-цер-

ковное

 

направленіѳ

 

является

 

мѣстный

 

приходскій

 

священнику

который

 

испрашиваетъ

 

у

 

епархіальнаго

 

архіерея

 

благословленіе

на

 

открытіе

 

такового

 

общества

 

или

 

союза,

 

представляя

 

отчета

объ

 

его

 

дѣятельвости

 

установленнымъ

 

порядкомъ.

Всѣ

 

постановлѳнія

 

и

 

рѣшенія

 

обществъ

 

или

 

союзовъ,

 

если

она,

 

согласно

 

пхъ

 

уставу,

 

облекаются

 

въ

 

письменную

 

форму;

представляются,

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

мѣстному

 

благочинному,

 

который

ішѣетъ

 

общее

 

наблюдѳніе

 

за

 

ихъ

 

направленіемъ,

 

л,аетъ

 

имъ

 

»ли

пхъ

 

руководителямъ

 

пастырскіе

 

совѣты

 

и

 

указанія;

 

въ

 

случаѣ

безуспешности

 

своихъ

 

совѣтовъ

 

и

 

указаній,

 

а

 

также

 

о

 

замѣчен-

ныхъ

 

важныхъ

 

уклоненіяхъ

 

отъ

 

должнаго

 

пути,

 

докладываетъ

епархіальному

 

архіерею.

                                                                    

"'

14)

   

Епархіальный

 

архіѳрей,

 

какъ

 

отвѣчающій

 

за

 

духовное

благосостояние

 

епархіи,

 

есть,

 

поэтому,

 

непремѣнный

 

попечитель

 

и

главный

 

духовный

 

руководитель

 

и

 

всѣхъ

 

таковыхъ

 

обществъ

 

й

союзовъ,

 

іѣйствующихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

епархіи.

15)

  

Епархіальный

 

архіерей

 

пользуется

 

правомъ

 

присутство-

вать

 

на

 

всѣхъ

 

засѣданіяхъ

 

обществъ

 

и

 

союзовъ,

 

въ

 

качествѣ

 

ио-

чѳтнаго

 

предсѣдателя,

 

а

 

равно

 

посылать

 

на

 

засѣданія

 

отъ

 

себя

довѣревноѳ

 

лицо,

 

въ

 

качеетвѣ

 

своего

 

представителя.

16)

   

Если

  

общество

   

или

   

союзъ

 

не

   

пріурочены

  

къ

 

одному
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храму

 

или

 

приходу,

 

то

 

они

 

свои

 

письменные

 

акты,

 

а

 

равно

 

и

пѳріодическіе

 

отчеты

 

о

 

своей

 

деятельности,

 

представляютъ

 

непосред-

ственно

 

архіерѳю.

17)

   

Если

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

общества

 

или

 

союза,

или

 

въ

 

общемъ

 

направленіи

 

ихъ

 

деятельности

 

усмотрѣно

 

будетъ

что-либо

 

противное

 

правиламъ

 

православно-христіанской

 

вѣры

 

и

церковнаго

 

благочинія,

 

то

 

ѳпархіальный

 

архіерей

 

обращаетъ

 

на

зто

 

вниманіе

 

общества

 

или

 

союза,

 

предлагая

 

ему

 

представить

объяснѳніе

 

или,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

исправление.

18)

   

Если

 

представленныя

 

объясненія

 

признаны

 

будутъ

 

не-

заелуживающими

 

уваженія

 

и

 

не

 

будутъ

 

выполнены

 

указанія

 

епар-

хіальнаго

 

архіѳрея,

 

послѣдній

 

объявляетъ

 

общество

 

или

 

союзъ

иодлежащимъ

 

закрытію

 

въ

 

качествѣ

 

церковнаго

 

учрежденія.

19)

   

На

 

это

 

рѣшеніе

 

архіерея

 

общество

 

или

 

союзъ

 

имѣѳтъ

право

 

апеллировать

 

къ

 

высшей

 

церковной

 

инстанціи

 

въ

 

мѣсячный

срокъ;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

рѣшеніе

 

архіерея

 

приводится

 

въ

исполнѳніе,

 

и

 

общество

 

или

 

союзъ

 

объявляются

 

закрытымъ,

 

послѣ

чего

 

всѣ

 

члены, — клирики

 

и

 

міряне, — обязаны

 

выйти

 

изъ

 

его

 

со-

става,

 

не

 

исполнившіе

 

же

 

этого

 

подлежатъ

 

церковному

 

суду

 

по

правиламъ

 

Церкви.

20)

   

Окончатѳльныя

 

постановлѳнія

 

церковной

 

власти,

 

осужда-

ющая

 

общество

 

или

 

союзъ, .

 

публикуются

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

юффиціальныхъ

 

церковныхъ

 

органахъ,

 

центральныхъ

 

или

 

мѣст-

ныхъ,

 

и

 

сообщаются

 

мѣстному

 

гражданскому

 

начальству,

 

для

■свѣдѣнія.

Примѣчаніе.

 

Желательно,

 

чтобы

 

вмѣсто

 

обществъ

 

трезвости

■открывались

 

братства

 

при

 

церквахъ.
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По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

9

 

мая

 

сего

 

1912

 

г.,

въ

 

праздникъ

 

перенесенія

 

мощей

 

Святителя

 

Николая

 

Чудо-

творца

 

изъ

 

Мѵръ-Ликійскихъ

 

въ

 

Баръ-градъ,

 

тарелочный

сборъ

 

на

 

построеніе

 

храма

 

и

 

пріюта

 

для

 

русскихъ

 

бого-

мольцевъ

  

въ

  

Баръ-градѣ

  

иміетъ

   

производиться

   

такимъ

образомъ:

1)

   

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія

 

правила

 

для

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдо-

мостяхъ.

2)

   

Духовная

 

Консисторія

 

заблаговременно

 

доставляѳтъ

 

во

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

ВЫСО-

ЧАШПЕ

 

утвержденяаго

 

Барградскаго

 

Комитета

 

пакеты

 

съ

 

надпи-

сями

 

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями

 

и

 

актами

 

по

  

сбору.

3)

   

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

воззваній,

 

священнослужители,

на

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ,

 

знакомятъ,

 

по

 

воз-

можности,

 

своихъ

 

прихожанъ

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлыо

 

настоящаго

сбора,

 

при

 

чемъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

раздаются

 

прпхожанамъ

безплатно

 

воззванія.

4)

   

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

 

две-

рямъ

 

церкви

 

прикрѣпляютъ

 

особое,

 

на

 

большомъ

 

листѣ,

 

воззва-

ніе

 

Комитета

 

о

 

предстоящемъ

 

сборв.

5)

   

Въ

 

дни

 

сбора

 

молящіѳся

 

въ

 

храмѣ

 

ознакомляются

 

съ

значеніемъ

 

и

 

цѣлыо

 

сбора

 

посредствомъ

 

устной

 

проповѣди

 

или

прочтѳнія

 

съ

 

амвона

 

пастырскаго

 

слова,

 

особо

 

на

 

сей

 

случай

составлѳннаго.

6)

   

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

обхожденія

 

съ

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

праздника

 

(на

 

литургін

послѣ

 

чтѳнія

 

Евангѳлія,

 

а

 

на

 

всенощной

 

или

 

утрени— послѣ

 

чте-

нія

  

шестопсалмія).

7)

   

Производство

 

этого

 

сбора

 

принимаетъ

 

на

 

себя,

 

буде

 

по-

желаетъ,

 

одинъ

 

изъ

 

священнослужителей,

 

или

 

церковный

 

староста,

или

 

тотъ

 

изъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ,

 

котораго

 

на

 

сіе

 

благословитъ

о.

 

настоятель.
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8)

   

0

 

собранныхъ

 

деньгахъ

 

составляется

 

:актъ

 

за

 

подписью

о.

 

настоятеля,

 

членовъ

 

причта,

 

церковнаго

 

старосты

 

плица,

производившаго

 

сборъ.

9)

   

Собравныя

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

представляются,

 

не

позже

 

мѣсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

черезъ

 

благочиннаго,

 

въ

 

Духовную

Ковсисторію,

 

которая

 

доставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

ВЫСОЧАЙШЕ

учрежденный

 

Барградскій

 

Комитета

 

(С.-Петербургъ,

 

Вознесен-

скій

 

пр.,

  

36).

Перемѣны

  

по

 

службѣ.

Определены:

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

состояний

 

на

 

псалом-

щической

 

вакансіи .

 

въ

 

с.

 

Пужмези,

 

Глаз,

 

у.,

 

діаконъ

 

Владиміръ

Дзюинъ

 

въ

 

с.

 

Большую-Норыо,

 

Сар.

 

у., — 26

  

марта.

На

 

псаломщическія

 

мѣета:

 

временно

 

исправляющими

 

долж-

ность

 

псаломщика:

 

запасный

 

нпжній

 

чинъ

 

Козьма

 

Егошинъ

 

въ

въ

 

с.

 

Токтайбѣлякъ,

 

Урж..у.,

 

—

 

2

 

апрѣля;

 

учитель

 

Верхне-Балан-

динской

 

церковно-прихоиской

 

школы,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Казан-

ское

 

губерніи,

 

Михаилъ

 

Памфи.ювъ

 

въ

 

с.

 

Загарье,

 

Вятск.

 

у., —

3

 

апрѣля;

 

окончившій

 

курсъ

 

во

 

2

 

кл.

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

Сергѣй

 

Мышкинъ

 

въ

 

с.

 

Чепецко-Ильинское,

 

Вят.

 

у., — 4

 

апр.;

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Старо-Торьяльской

 

второклассной

 

учительской

школѣ

 

Евгеній

 

Трейденъ

 

въ

 

с.

  

Рои,

 

Кот.

 

у., — 3

  

апрѣля.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

временно

 

исправля-

ющій

 

таковую

 

въ

 

с.

 

Воровкѣ,

 

Котельн.

 

у.,

 

Василій

 

Лопатищ

 

—

22

 

.марта.

Леремѣщены:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Данилова,

 

Сар-

 

у.,

 

Але-

ксандръ

 

Замятинъ

 

въ

 

с.

 

Яжбахтино,

 

Сар.

 

у., — 21

 

марта;

 

свя-

шенникъ

 

с.

 

Ядгурецкаго,

 

Глаз,

 

у.,

 

Васплій

 

Поспѣловъ

 

къ

 

Ижев-

ской

 

Покровской

 

церкви— 25

 

марта;

 

священникъ

 

с.

 

Черанѳвскаго,

Глаз,

 

у.,

 

Анатолій

 

Жилииъ

 

въ

 

с.

 

Паздеры,

 

Сар.

 

у., — 26

 

мар.*,

діаконъ

 

с.

 

Покровскаго,

 

Кот.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Матвѣевъ

 

въ

 

с.

 

Кол-

ково,

 

Орлов.

 

у. ;

 

— 26

 

марта;

   

священникъ

   

Ижевской

 

Покровской
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цоркви

 

Алѳксандръ

 

Ардашевъ

 

въ

 

с.

 

Водью,

 

Cap.

 

у.,— 1

 

апр.;

священникъ

 

с.

 

Верхошижемья,

 

Орлов,

 

у.,

 

Василій

 

Ронгинскій

къ

 

Ижевской

 

Покровской

 

церкви

 

— 1

 

апр.;

 

священникъ

 

с.

 

Новаго

Торьяла,

 

Урж.

 

у.,

 

Василій

 

Поповъ

 

въ .

 

с.

 

Галаново,

 

Сар.

 

у., —

1

   

апрѣля;

 

состояний

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Загарьѣ,

Вятс.

 

у.,

 

діаконъ

 

Василій

 

Головинъ

 

въ

 

с.

 

Тохтино,

 

Орл.

 

у., —

2

   

апрѣля.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

священникъ

 

с.

 

Выѣзда,

 

Сар.

 

у.,

 

Іоаннъ

Еаймаканъ— 26

 

марта.

Заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Спасскаго,

 

Котел,

 

у.,

 

Симѳонъ

Боаровскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія —

5

 

апрѣля.

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

H

   

I

   

я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

П

 

р

 

о

 

т

 

о

 

і

 

е

 

р

 

е

 

й

 

с

 

к

 

і

 

я;

При

 

Глазовскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Елабужскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

При

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородицкомъ

 

соборѣ.

Священническія:

При

 

Ижевской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

При

 

Котельнической

 

Предтечевской

  

церкви.

Въ

 

сѳлахъ:

 

Вятскаго

 

у.:

 

Пыжѣ,

 

Волче-Троицкомъ.

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Троицкомъ,

 

Ермолаевѣ,

 

Бемышевѣ,

 

Космо-

даміанскомъ,

 

Мещеряковѣ.

Яранекаго

 

уѣз.:

 

Пиштани,

 

Колобовѣ.
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Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Токтайбѣлякѣ,

 

Хлѣбниковѣ,

 

Казаковѣ,

Елеѳвѣ,

 

Верхоушнурѣ,

 

Красноярскомъ,

 

при

 

Алѳксандро-Нѳвской

церкви

 

Шурминскаго

 

завода

 

и

 

Новомъ

 

Торьялѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Вятскомъ,

 

Гольянахъ,

 

Тойкинѣ,

 

Мазу-

нинѣ,

 

при

 

Перевозивши

 

единовѣрчѳской

 

церкви,

 

Кельчинѣ,

Выѣздѣ.

Котельническаго

 

уѣз.:

 

Вѳрхосѣверномъ.

Орловскаго

 

уѣз.:

 

Колковѣ,

 

Бѳрезовв,

 

Быстрицѣ,

 

Камешницѣ,

Верхошижемьѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Дебахъ,

 

Лѣмѣ,

 

Святопольѣ,

 

Архангель-

скому

 

Святогорьѣ,

 

Чѳраневскомъ,

 

Ядгурецкомъ.

Слободского

 

уѣз.:

 

Каѣ,

 

Косѣ,

 

Вагинѣ,

 

Кирсинскомъ

 

за-

водѣ,

 

Холуницко-Ильинскомъ,

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холу-

ницкаго

 

завода.

Нолинскаго

 

уѣз.:

 

Рождественскомъ,

 

Экономической

 

Лудянѣ.

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Усадѣ,

 

Узяхъ,

 

Мушковаѣ,

 

Кизнери,

Вѳрхнемъ

 

Юсѣ,

 

Большомъ

 

Жирновѣ,

 

Паскѣ.

Діаконскія:

При

 

Малмыжскомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

Въ

 

селахъ:

 

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Алнашахъ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Пѳтровскомъ,

 

Куршаковѣ.

Орловскаго

 

уѣз.:

  

Пищальѣ.

Яранскаго

 

уѣз.:

 

Красномъ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Дебесахъ,

 

Сосновкѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Пудемскомъ

 

заводѣ,

  

Святопольѣ.

При

 

Воскрѳсѳвской

 

церкви

 

Холуницкаго

 

завода,

 

Слоб.

 

у.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Покровскомъ.
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Псаломщическія:

При

 

Слободскомъ

 

Преображѳнскомъ

 

соборѣ.

При

 

Уржумскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Вятской

 

кладбищенской

 

Богословской

 

церкви.

При

 

Ижевской

 

Покровской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Орловской

 

Благовѣщенской

 

церкви.

Въ

 

сѳлахъ:

 

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Пудемскомъ

 

заводѣ,

 

Пужмези.

Сарапульскаго

 

у.:

 

Мазунинѣ,

 

Козловѣ,

 

Даниловѣ,

 

Колѳсниковѣ.

Малмыжскаго

 

у.:

 

Кулыгахъ,

 

Старой

 

Моньѣ,

 

Аджимѣ,

 

Чеканѣ.

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Тихихъ

 

Горахъ.

Котельническаго

 

уѣз.:

 

Вѳрховонданекаго.

исп.

 

об.

 

Редактора

 

оффиціал.

 

отд.

 

En.

 

Вѣд.

 

В.

 

Нурминскій.

Вятка.

 

Типо-литографія

 

Шкляевой.





ВЯТСКІЯ

№

 

15-й

НОЯ)
І\

    

12

 

апрѣля

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ШЗДАНІЕ.

Годовая

    

цѣна

    

съ

    

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ;

    

Г.

   

Вятка.

    

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

1 /2
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Ѵ4

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

^Отдѣлъ

 

неоффиціальыый.
■™~~~©р9""~.....

         

"

        

—s

Церновно-причтовые

 

капиталы

 

въ

 

1911

 

году.

Двнжѳніѳ

 

церковно-причтовыхъ

 

капиталовъ,

 

принадлежащихъ

церквамъ

 

Вятской

 

епархік,

 

въ

 

1911

 

году

 

представляется

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

видѣ.

Отъ

 

1910

 

года

 

оставалось

 

наличными

 

49716

 

руб.

 

и

798948

 

р.

 

билетами,

 

а

 

всего

 

848665

 

р.

 

Въ

 

1911

 

году

 

посту-

пило:

 

692704

 

р.,

 

изъ

 

которыхъ

 

144817

 

руб.

 

кружечнаго

 

и

кошельковаго

 

сбора,

 

281112

 

руб.

 

чистой

 

свѣчной

 

прибыли,

70720

 

р.

 

доходовъ

 

отъ

 

оброчкыхъ

 

статей,

 

108316

 

р.

 

пожертво-

ваній

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

30002

 

р.

 

процентовъ

 

съ

 

капиталовъ,

принадлежащихъ

 

церквамъ,

 

и

 

57734

 

р.

 

разныхъ

 

мелочныхъ

 

ч

случайныхъ

 

доходовъ.



—
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—

Какъ

 

остатки

 

отъ

 

1910

 

г.,

 

такъ

 

и

 

поступления

 

на

 

приходъ

въ

 

1911

 

году

 

распрѳдѣляются

 

въ

 

слѣдующихъ

 

доляхъ

 

между

городскими

 

и

 

сельскими

 

церквами

 

*).

Остатокъ

 

отъ

 

1910

 

г.

 

въ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

наличными

и

 

билетами

 

выразился

 

въ

 

суммѣ

 

423684

 

р.,

 

или

 

49,9%,

 

и

 

въ

церквахъ

 

сѳльскихъ — въ

 

суммѣ

 

424981

 

р.,

 

т.

 

е.

 

50} 1°/о

 

всего

остатка.

Въ

 

отчетномъ

 

1911

 

году

 

на

 

приходъ

 

въ

 

церквахъ

 

го-

родскихъ

 

значится

 

211987

 

р.

 

или

 

30,6°/о

 

общаго

 

поступленія

по

 

церквамъ

 

епархіи;

 

остальные

 

69,4%

 

общаго

 

поступленія

 

па-

даютъ

 

на

 

церкви

 

сельскія.

Общій

 

итогъ

 

расхода

 

церковныхъ

 

капиталовъ

 

выразился

 

въ

суммѣ

 

699244

 

руб.

Означенный

 

средства

 

расходовались

 

на

 

слѣдующія

 

потреб-

ности:

 

232698

 

р.,

 

т.

 

е.

 

34,7°/°

 

всего

 

расхода

 

на

 

содержаніе

 

и

ремонтъ

 

церквей

 

и

 

церковныхъ

 

домовъ-

 

34114

 

руб.,

 

или

 

4,9%

на

 

ремонтъ

 

ризницы

 

и

 

церковной

 

утвари,

 

84917

 

р. 5

 

или

 

12,1%
на

 

покупку

 

церковнаго

 

вина,

 

ладана,

 

елея

 

и

 

просфоръ

 

(въ

 

томъ

числѣ

 

26409

 

р.

 

на

 

покупку

 

вина

 

и

 

11910

 

р.

 

на

 

покупку

 

елея).

71411

 

руб.

 

представлено

 

°/о

 

сбора

 

взамѣнъ

 

свѣчного

 

дохода,

т.

 

е.

 

израсходовано

 

на

 

содержаніе

 

духовной

 

семинаріи

 

и

128579

 

руб.

 

на

 

духовныя

 

училища

 

и

 

епархіальныя

 

женскія

училища.

 

Такимъ

 

образомъ

 

на

 

содержаніе

 

духовноучебныхъ

 

за-

веденій

 

израсходовано

 

за

 

годъ

 

199990

 

р.

 

илр

 

28,6%

 

общаго

расхода.

 

Расходъ

 

подъ

 

рубрикой

 

„на

 

разныя

 

мѳлочныя

 

и

 

слу-

чайный

 

потребности"

 

выразился

 

въ

 

суммѣ

 

147523

 

руб.,

 

что

 

со-

ставляетъ

 

21Д°/о

 

общаго

 

расхода.

Еъ

 

1912

 

году

 

осталось

 

наличными

 

49153

 

р.

 

84

 

к.

 

и

 

би-

летами

   

792971

 

р.

  

41

 

к.,

 

а

 

всего

 

842125

 

р.

  

25

 

к.

*)

 

Счптэемъ

 

нужиымъ

 

замѣтить,

 

что

 

церкви

 

заводовъ

 

Ижевского

 

и

Воткинскаго

 

Сарап.

 

у.

 

и

 

церкви

 

слободы

 

Кукарки

 

Яранск.

 

уѣз.,

 

какъ

 

въ

этомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ,

 

причислены

 

къ

 

разряду

 

церквей

 

го-

родскихъ.

                                                                                      

Авторъ.
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Такимъ

 

образомъ

 

капиталы

 

церквей

 

въ

 

отчѳтномъ

 

году,

 

по

-сравненію

 

съ

 

предыдущимъ

 

годомъ,

 

уменьшились

 

на

 

6540

 

р.

 

1 1

 

к.

или

 

0,77°/о.

Изъ

   

сотставленій

   

расхода

   

отчетнаго

   

года

   

съ

 

расходомъ

1910

   

года

 

*).

 

видно,

 

что

 

увеличение

 

въ

 

1911

 

году

 

расхода

произошло

 

на

 

нужды

 

чисто

 

церковныя.

 

Такъ

 

на

 

содержаніе

 

и

 

ре-

монтъ

 

церкв.

   

въ

 

1910

 

г.

   

израсходовано

   

206232

 

руб.,

   

а

 

въ

1911

   

г.

 

232698

 

р.,

 

на

 

ризницу

 

въ

 

1910

 

г.

 

25116

 

р.,

 

а

 

въ

1911

 

году

 

34114

 

руб.,

 

на

 

покупку

 

церковнаго

 

вина,

 

елея,

 

ла-

дана

 

и

 

просфоръ

 

въ

 

1910

 

г.

 

83317

 

руб.,

 

а

 

въ

 

1911

 

г.

84917

 

р.,

 

на

 

разныя

 

мелочныя

 

и

 

случайныя

 

потребности

 

въ

1910

 

г.

 

133764

 

р.,

 

а

 

въ

 

1911

 

г.

 

147523

 

руб.

 

Расходъ

 

на

духовноучебныя

 

заведенія

 

въ

 

1910

 

году

 

уменьшился:

 

въ

 

1910

 

г.

израсходовано

 

201922

 

р.,

 

а

 

въ

 

1.911

 

г.

 

199990

 

руб.

Если

 

такимъ

 

образомъ

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

приходъ

въ

 

1911

 

году

 

противъ

 

1910

 

года

 

увеличился

 

на

 

40465

 

руб.

 

и

что

 

въ

 

1911

 

году

 

расходъ

 

возросъ

 

на

 

чисто

 

церковныя

 

по-

требности

 

(ремонтъ

 

церквей,

 

ризница

 

и

 

т.

 

д.),

 

то

 

нѣтъ

 

основаній

еѣтовать,

 

что

 

запасный

 

капиталъ

 

въ

 

1911

 

году

 

уменьшился

на

 

0,77°/о.

 

Очевидно,

 

послѣ

 

нѣкотораго

 

такъ

 

сказать

 

затишья

 

въ

отчетномъ

 

году

 

снова

 

начался

 

усиленный

 

ремонтъ

 

церквей,

 

по-

стройка

 

новыхъ

 

и

 

расширеніе

 

малопомѣститѳльныхъ

 

и

 

благо-

украшеніе

 

ихъ.

Едва

 

ли

 

мы

 

ошибемся,

 

если,

 

скажемъ,

 

что

 

значительную

 

до-

лю

 

вліянія

 

на

 

усилѳніе

 

строительной

 

и

 

благоукрасительной

 

цер-

ковной

 

дѣятельности

 

имѣли

 

архипастырская

 

поѣздки

 

по

 

обозрѣнію

церквей

 

епархіи.

 

Гдѣ

 

указанія,

 

гдѣ

 

приглашевія,

 

гдѣ

 

наставленія,

a

 

индѣ

 

и

 

понуждеиія

 

несомнѣнно

 

возбудили

 

строительную

 

энѳргію

и

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ.

Причтовый

 

капиталъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

сравнительно

 

съ

1910

 

годомъ

 

снова

 

увеличился.

 

Такъ

 

къ

 

1910

 

г,

 

причтоваго

капитала

 

было

 

въ

 

остаткѣ

 

885094

 

р.,

 

въ

 

1911

 

г.

 

поступило

 

—

*)

 

См.

 

Еп.Вѣд.

 

1910

 

г.

 

№

 

51—52,

 

стр.

 

1128.
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48501

 

р.,

 

израсходовано

 

12272

 

p.

 

— къ

 

1912

 

году

 

въ

 

остаткѣ-

921323

 

руб.

 

Такимъ

 

образомъ

 

означенный

 

капиталъ

 

возросъ

 

въ

сравненіи

 

съ

 

1910

 

годомъ

 

на

 

4,1°/о.

 

Тотъ

 

же

 

капиталъ,

 

заиѣ-

тимъ

 

кстати,

 

въ

 

1910

 

году

 

увеличился

 

на

 

4,4%.

Увеличеніе

 

причтовыхъ

 

капиталовъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежніе

 

го-

ды

 

замѣчается

 

въ

 

болѣе

 

сильной

 

степени

 

въ

 

церквахъ

 

городскихъ.

Такъ

 

изъ

 

общей

 

суммы

 

прихода

 

48501

 

руб.

 

23344

 

руб.

 

илв

48,1%

 

поступило

 

въ

 

церкви

 

городскія.

 

Наибольшія

 

суммы

 

причто-

выхъ

 

капиталовъ

 

принадлежатъ

 

по

 

прежнему

 

церквамъ

 

городовъ-

Елабуги,

 

Вятки

 

и

 

Слободского.

 

Причтовый

 

капиталъ

 

Елабужскихъ-

церквей

 

равняется

 

265669

 

руб.,

 

церквей

 

г.

 

Вятки

 

— 110907

 

р~

и

 

Слободского— 44071

 

руб.

По

 

вѣдомости

 

подъ

 

литерой

 

Д.

 

значится

 

собранныхъ

 

въ-

церквахъ

 

и

 

отосланныхъ

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

на

 

разныя

 

нужды

церквей

 

и

 

благотворительныхъ

 

обществъ

  

7523

 

р.

 

98

 

к.

Впрочемъ

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

эта

 

сумма

 

не

 

вполнѣ

 

со-

отвѣтствуетъ

 

дѣйствительности,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

всѣми

 

о.о.

 

благо-

чинными

 

представлены

 

въ

 

Конснсторію

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

сему

отдѣлу.

 

Причиною

 

сему

 

служитъ

 

то,

 

что

 

до

 

сей

 

поры

 

не

 

выслана-

изъ

 

канцелярии

 

Св.

 

Синода

 

новая

 

форма 'вѣдомости

 

Д.

С.

 

М.

 

С.

Нъ

 

вопросу

 

о

 

взаимномъ

 

отношеніи

   

съѣздовь

епархіальнаго

 

и

 

училищнаго.

Постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Оъѣзда

 

17

 

августа

 

1911

 

г.

(№

 

38

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

1911

 

года,

 

стр.

 

128)

 

содер-

жаніѳ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

принято

 

съ

 

1913

 

года

 

на

 

общеепар-

хіальныя

 

средства.

 

1)

 

Окружно-училищные

 

Съѣзды

 

настоящего

года

 

должны

 

разсмотрѣть

 

смѣты

 

по

 

содержанію

 

своихъ

 

училиЕуь

на

 

1913

 

(гражданскій)

 

годъ

 

и

 

представить

 

ихъ

 

Епархіальному

Съѣзду

 

1912

  

года.

   

2)

 

Благочинническіе

   

и

 

окружно-училищные-
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Съѣзды

 

и'

 

Нравленія

 

училищъ,

 

каждое

 

отдѣльно,

 

выскажутся

 

о

технической

 

постановкѣ

 

дѣла,

 

т.

 

е.

 

о

 

томъ,

 

какія

 

стороны

оставить

 

въ

 

вѣдѣніи

 

окружно-училищныхъ

 

съѣздовъ

 

и

 

какія

передать

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Епархіальныхъ

 

Съѣздовъ,

 

или

 

иначе—

о

 

взаимномъ

 

отношеніи

 

Епархіальныхъ

 

Съѣздовъ

 

къ

 

окружно-учп-

лищнымъ,

 

и

 

свои

 

мнѣнія

 

о

 

семъ

 

за

 

2

 

мѣсяца

 

до

 

открытія

 

Епар-

хіальяаго

 

Съѣзда

 

представятъ

 

въ

 

подготовительную

 

комиссію.

3)

 

Смѣты

 

по

 

содержанію

 

училищъ

 

(за

 

граждански

 

годъ),

 

по

 

раз-

смотрѣвію

 

ихъ

 

Училищными

 

Оъѣздами,

 

должны

 

быть

 

представлены

на

 

епархіальнын

 

съѣздъ

 

лично,

 

представителями

 

училищъ.

 

4)

 

Рас-

ходы

 

училищъ

 

въ

 

смѣтахъ

 

подраздѣлятся

 

на

 

расходы

 

ординар-

ные

 

а

 

расходы

 

экстраординарные;

 

и

 

первые

 

приняты

 

будутъ

 

на

епархію,

 

а

 

вторые

 

на

 

училищные

 

округи.

 

(Раздѣленіѳ

 

расходовъ

см.

 

на

 

стр.

 

331 — 333

 

проток.

 

№

 

42

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

1911

 

года).

 

5)

 

Оущеетвующія

 

въ

 

епархіи

 

шесть

 

(6)

 

духовныхъ

училищъ— необходимы

 

веѣ,

 

и- ни

 

одно

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

должно

 

закры-

ваться.

 

Постановленія

 

эти

 

утверждены

 

Епархіальнымъ

 

Архіереемъ

.20

 

августа

 

за

 

№

 

4880.

Согласно

 

сему,

 

съ

 

настоящего

 

1912

 

года

 

будетъ

 

двойное

разсмотрѣніе

 

училищныхъ

 

смѣтъ:

 

а)

 

своимъ,

 

окружно-училшцнымъ

съѣздомъ

 

и

 

б)

 

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

 

и

 

ходъ

 

сего

 

дѣла

 

будетъ

таковъ:

 

Правленіе

 

каждаго

 

училища

 

въ

 

своей

 

смѣтѣ

 

раздѣлитъ

расходы

 

по

 

содержанію

 

училища

 

на

 

расходы

 

ординарные

 

и

 

экстра-

ординарные;

 

и

 

всю

 

смѣту,

 

по

 

обычаю,

 

прѳдставитъ

 

на

 

разсмотрѣ-

ніе

 

своего

 

Училищнаго

 

Съѣзда.

 

(Стр.

 

129,

 

№

 

39).

 

Смѣта

 

должна

быть

 

на

 

гражданскій

 

годъ.

 

Училищный

 

Съѣздъ,

 

также

 

обычнымъ

порядкомъ,

 

разсмотритъ

 

смѣту

 

своего

 

Правленія

 

по

 

содержанію

училща,

 

и

 

ассигнуѳтъ

 

по

 

каждой

 

статьѣ

 

необходимую

 

сумму,

 

а

затѣмъ

 

представитъ

 

смѣту

 

на

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

духовенства

черезъ

 

представителя

 

отъ

 

училища

 

(пунктъ

 

3

 

того

 

же

 

постано-

вления).

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

ходъ

 

дѣла

 

не

 

возбуждаетъ

 

никакихъ

 

со-

мвѣниЦ

 

но

 

далѣе-и

 

для

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда,

 

и

 

для

 

прочихъ

 

за-

адтерееованныхъ

 

въ

 

вопросѣ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій — начинается

 

область
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-

неизвѣстяости.

 

Что

 

же

 

долженъ

 

сдѣлать

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

съ-

полученными

 

имъ

 

смѣтами?

 

Имѣетъ

 

ли

 

онъ

 

право,

 

напримѣръ,

измѣнять

 

или

 

отмѣнять

 

ассигновку,

 

сдѣланную

 

окружно-училищ-

нымъ

 

Съѣздомъ 1? —Теоретически

 

рѣшать

 

вопроеъ

 

можно

 

и

 

поло-

жительно,

 

и

 

отрицательно-

 

а

 

какъ

 

рѣшить

 

его

 

практически,

 

и

 

съ

пользою

 

для

 

дѣла?

Допустимъ,

 

что

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

пмѣетъ

 

право,

 

и

 

бу-

детъ— отмѣнять

 

и

 

взмѣнять

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

 

ассигновки

Училищнаго

 

Съѣзда.

 

Что

 

изъ

 

этого

 

выйдетъ?— Этимъ

 

самымъ

уничтожится

 

всякое

 

значѳніе

 

Училищнаго

 

Съѣзда.

 

Зачѣмъ

 

соби-

раться

 

Съѣзду,

 

если

 

его

 

рѣшенія — нуль?

 

При

 

такомъ

 

положеніи

дѣла,

 

и

 

разрѣшенныѳ

 

уставомъ,

 

и

 

много

 

лѣтъ

 

сушествовавшіо

Училищные

 

Съѣзды — какъ

 

безполезные

 

сами

 

собою

 

уничтожатся;

a

 

разсмотрѣніе

 

смѣты

 

будетъ

 

похоже

 

на

 

существующее

 

нывѣ

разсмотрвніе

 

Епархіальнымъ

 

Съѣздомъ

 

смѣтъ

 

Епархіальныхъ

 

Жен-

скихъ

 

училищъ.

 

При

 

такомъ

 

порядкѣ

 

дѣла,

 

Училищные

 

Съѣзды

будутъ

 

собираться

 

лишь

 

изрѣдка,

 

въ

 

тѣ

 

годы,

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

въ

училищѣ

 

будутъ

 

экстраординарные

 

расходы.

Желательно

 

ли

 

это

 

уничтожевіѳ

 

Училищныхъ

 

Оъѣздовъ?

Намъ

 

кажется,

 

что

 

не

 

желательно,

 

по

 

весьма

 

основательнымъ

причинамъ.

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составѣ

 

не

 

можетъ

непосредственно

 

ни

 

видѣть

 

истиннаго

 

положенія

 

хозяйства

 

уѣзд-

ныхъ

 

училищъ,

 

ни

 

судить

 

о

 

его

 

состояніи;

 

и

 

если

 

не

 

будетъ

Училищныхъ

 

Съѣздовъ,

 

то

 

всецѣло

 

долженъ

 

будетъ

 

полагаться

 

въ-

семъ

 

дѣлѣ

 

на

 

показанія

 

училищнаго

 

Правленія

 

и

 

смотрЬть

 

на

дѣло

 

глазами

 

Правленія.

 

Ковечво,

 

училище

 

не

 

будетъ

 

страдать

отъ

 

такого

 

порядка;

 

но

 

отношенія

 

Съѣздовъ

 

п

 

Правленій

 

постра-

даютъ.—

 

Съѣздъ

 

будетъ

 

опасаться,

 

что

 

Правленія

 

роскошествуютъ,

и

 

будетъ

 

стараться

 

урѣзывать

 

Ісмѣту,

 

Правленія

 

эгимъ

 

будутъ

обижены,

 

а

 

училища

 

будутъ

 

страдать

 

отъ

 

скудости

 

въ

 

сред-

ствахъ. — При

 

такихъ

 

отношеніяхъ

 

не

 

будетъ

 

добра

 

ни

 

ѳпархіи,

ни

 

училйщамъ.

 

Училищный

   

съѣздъ

 

здѣсь

 

необходима

 

онъ

 

непо-
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средственно

 

увидитъ

 

хозяйство

 

училища

 

и

 

до

 

корней

 

обнажитъ

его;

 

и

 

его

 

постановлено

 

будетъ

 

соотвѣтствовать

 

болѣе

 

или

 

мѳнѣе

дѣйствительному

 

состоянію

 

училища;

 

онъ

 

будетъ

 

связующимъ

 

зве-

номъ

 

между

 

училищемъ

 

и

 

Епархіальнымъ

 

Оъѣздомъ

 

и

 

дастъ

 

Епар-

хіальному

 

Съѣзду

 

тѣ

 

свѣдѣнія,

 

какія

 

ему

 

необходимо

 

получить

непосредственно.

 

И

 

для

 

училищныхъ

 

Правленій

 

участіѳ

 

Училищ-

наго

 

съѣзда

 

будетъ

 

полезно,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

оно

 

наглядно

 

покажетъ

съѣзду

 

нужды

 

училища,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

лица,

 

опытные

 

въ

 

хозяйствѣ

изъ

 

депутатовъ,

 

могутъ

 

дать

 

дѣльныѳ

 

совѣты,

 

какъ

 

лучше

 

удовле-

творить

 

эти

 

нужды.

 

Уничтоженіе

 

Училищныхъ

 

Оъѣздовъ

 

можетъ

стать

 

желательнымъ

 

только

 

тогда

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

съѣзды

 

забудутъ

прямую

 

свою

 

задачу,

 

указанную

 

Законодателемъ

 

въ

 

§
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училищъ,

 

и

 

состоящую

 

въ

 

попечеиіи

 

объ

 

училищѣ

 

своего

округа,

 

увлекутся

 

въ

 

партійную

 

борьбу,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

ста-

нутъ

 

тормозомъ

 

для

 

жизни

 

училища

 

и

 

прессомъ

 

для

 

Правлѳнія.

Теперь

 

съ

 

этими

 

невзгодами

 

приходится

 

мириться;

 

а

 

когда

 

Епар-

хіальный

 

Съѣздъ

 

будетъ

 

слѣдить

 

за

 

дѣломъ,

 

тогда

 

эти

 

ненор-

мальности

 

могутъ

 

отойти

 

въ

 

область

 

преданій

 

.Посему,

 

мы

 

пола-

гаешь,

 

что

 

училищные

 

съѣзды

 

необходимы

 

и

 

что

 

постановленія

училищнаго

 

съѣзда

 

не

 

могутъ

 

быть

 

измѣняѳмы

 

Епархіальнымъ

Оъѣздомъ.

Но

 

если

 

такъ,

 

то

 

нѣтъ,

 

скажутъ,

 

и

 

нужды

 

пересматривать

на

 

Епархіальномъ

 

Съѣздѣ

 

рѣшѳнія

 

училищныхъ

 

съѣздовъ:

 

пусть

училищные

 

съѣзды

 

окончательно

 

рѣшаютъ

 

вопросы

 

о

 

смѣтахъ,

 

и

пусть

 

округи

 

по

 

прежнему

 

несутъ

 

расходы

 

по

 

содержанію

 

учи-

лищъ.

 

Такъ

 

скажутъ

 

противники

 

содержанія

 

училищъ

 

епархіею.

Намъ

 

кажется,

 

что

 

это

 

рѣшеніѳ

 

неизбѣжное;

 

есть

 

еще

 

иное

рѣшеніе

 

вопроса,

 

при

 

которомъ

 

оба

 

съѣзда

 

оказываются

 

полезны

п

 

необходимы.

 

Отношеніе

 

между

 

съѣздами

 

можетъ

 

быть

 

такое.

Пусть

 

Епархіальный

 

Събздъ

 

пользуется

 

рѣшеніями

 

училищныхъ

съѣздовъ, — какъ

 

сдѣланными

 

на

 

мѣстѣ,

 

по

 

указанію

 

мѣстныхъ

условій

 

и

 

нуждъ,

 

и

 

компетентными

 

лицами,

 

не

 

отмѣняя

 

сдѣлан-

ныхъ

 

ими

 

ассигновокъ

   

и

 

постановленій;

 

во

 

пусть

 

вмѣстѣ

 

и

 

кон-
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тролируетъ

 

дѣйствія

 

училищныхъ

 

Съѣздовъ.

 

Пусть

 

епархіалыіыіі

Съѣздъ

 

обстоятельно

 

познакомится

 

съ

 

ними

 

(рѣшеніями

 

училищ-

ныхъ

 

съѣздовъ)

 

и

 

провѣритъ,

 

нѣтъ

 

ли

 

въ

 

ординарныхъ

 

статьяхъ

статей

 

экстраординарныхъ;

 

пусть

 

съѣздъ

 

сравнитъ

 

смѣты,

 

статью

со

 

статьей,

 

по

 

училищамъ;

 

и

 

если

 

встрѣтитъ

 

крупное

 

различіе,

то

 

вникнетъ

 

въ

 

причины

 

сего

 

различія,

 

и

 

урѳгулируетъ,

 

то

 

есть,

—гдѣ

 

прибавитъ,

 

гдѣ

 

сократить

 

ассигновку,

 

данную

 

училищ-

нымъ

 

съѣздомъ.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

про-

ставляем

 

въ

 

смѣтахъ

 

послѣ

 

отмѣтокъ

 

училищнаго

 

съѣзда

 

и

 

свою

отмѣтку,

 

противъ

 

каждой

 

статьи.— Какой

 

же

 

смыслъ

 

Епархіаль-

ному

 

Съѣзду

 

ставить

 

эти

 

отмѣтки,

 

когда

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

не

долженъ

 

измѣиять

 

ассигновокъ

 

училищнаго

 

съѣзда,

 

возразятъ.

Да,

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

не

 

долженъ

 

отмѣнять

 

и

 

измѣнять

 

от-

мѣтокъ

 

училищнаго

 

съѣзда;

 

и

 

вмѣстѣ

 

долженъ

 

поставить

 

и

 

свою

ассигновку

 

по

 

каждой

 

статьѣ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

выразить

 

о

ней

 

свое

 

мнѣніе.

 

Цѣль

 

эгого

 

слѣдующая:

 

когда

 

смѣта

 

будетъ

 

за-

полнена

 

Епархіалышмъ

 

Съѣздомъ,

 

то

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

уви-

дитъ,

 

что

 

въ

 

однѣхъ

 

статьяхъ

 

ассигновка

 

обоихъ

 

съѣздовъ

 

оди-

накова

 

а

 

въ

 

другихъ

 

различна.

 

Тѣ

 

статьи,

 

гдѣ

 

ассигновка

 

оди-

накова,— получаютъ

 

безусловное

 

значевіе.

 

т.

 

е.

 

принимаются

 

къ

исполнение;

 

а.

 

тѣ

 

статьи,

 

гдѣ

 

ассигновка

 

различна

 

—спорныя.

 

По-

лучаются

 

такимъ

 

образомъ

 

какъ

 

бы

 

два

 

мнѣнія—

 

Епархіальнаго

Съѣзда,

 

—

 

(какъ

 

большинства),

 

и

 

училищнаго

 

съѣзда

 

—(какъ

 

бы

меньшинства).

 

И,

 

какъ

 

въ

 

Епархіальаомъ

 

Съѣздѣ,

 

при

 

образована

двухъ

 

непримиримыхъ

 

мнѣній, — оба

 

мнѣнія

 

— и

 

мнѣніе

 

большин-

ства,

 

и

 

мнѣніе

 

меньшинства,— восходятъ

 

на

 

рѣшѳніе

 

Владыки, —

и

 

это

 

не

 

считается

 

ни

 

умалѳніемъ

 

правъ

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда,

ни

 

стѣсненіемъ

 

ого

 

свободы,

 

а

 

напротивъ

 

гарантіею

 

независи-

мости

 

меньшинства

 

отъ

 

гнета

 

и

 

засилья

 

большинства;

 

такъ

 

и

здѣсь:— мнѣніе

 

училищнаго

 

съѣзда

 

не

 

отмѣняется,

 

и

 

не

 

измѣняется,

а

 

въ

 

подлинномъ

 

видѣ,

 

какъ

 

мнѣніе

 

меньшинства,

 

восходитъ

вмѣстѣ

 

съ

 

постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда,

 

какъ

 

мнѣніѳ

большинства,

 

на

 

разрѣшеніе

 

Владыки;

 

и

 

Владыка

 

изъ

 

двухъ

 

изби-
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раетъ

 

болѣе

   

полезное

   

и

 

справедливое.

 

При

 

такомъ

 

рѣшеніи

 

во-

проса

 

оба

 

Съѣзда

   

существенно-необходимы;

 

оба

 

имѣютъ

 

свое

 

зна

ченіе,

  

и

   

дѣла

   

рѣшаются

    

въ

   

формѣ

   

безобидной

 

для

 

всѣхъ,

  

и

вмѣстѣ

 

съ

 

пользою

 

для

 

дѣла.

Дальнѣйшая

 

работа

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

будетъ

 

состоять

въ

 

томъ,

 

что

 

Епархіальный

 

Съѣздъ,

 

по

 

утверждены

 

протоколовъ

Владыкою,

 

точно

 

опредѣлитъ,

 

какая

 

именно

 

сумма

 

ассигнуется

 

на

содержаніе

 

каждаго

 

училища,

 

и

 

сколько

 

требуется

 

на

 

содержаніе

всѣхъ

 

шести

 

(6)

 

училищъ

 

вмѣстѣ;

 

a

 

затѣмъ

 

опредѣлитъ

 

высоту

%%

 

на

 

епархію

 

по

 

взносу

 

на

 

содержаніе

 

училищъ,

 

и

 

составить

таблицу,

 

въ

 

которой

 

указано

 

будѳтъ

 

сколько

 

денегъ.

 

и

 

въ

 

какое

училище

 

долженъ

 

представить

 

каждый

 

благочинный

 

въ

 

назна-

ченные

 

ко

 

взносу

 

денегъ

 

сроки,

 

и

 

объявить

 

это

 

къ

 

свѣдѣнію

духовенства.

В.

 

Ж.

Къ

 

вопросу

 

о

 

неолагоповеденіи

  

исповѣдниковъ

и

 

мѣрахъ

 

къ

 

его

 

устранению.

Вполнѣ

 

раздѣляя

 

написанное

 

однимъ

 

изъ

 

собратовъ

 

въ

7

 

№

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

по

 

затронутому

 

вопросу,

 

желаю

вьюказать

 

слѣдующее.

 

Несравненно

 

болѣе

 

развлеченій

 

и

 

соблаз-

новъ

 

представляютъ

 

для

 

крестьянъ-прихожанъ:

 

города,

 

заводы,

по-прѳимуществу

 

торговый

 

села

 

(въ

 

родѣ

 

Богородскаго,

 

Котѳльни-

ческаго

 

уѣзда,

 

Русскихъ-Краевъ,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

и

 

др...).

 

Ни-

когда

 

мнѣ

 

не

 

забыть

 

того

 

впечатлѣнія,

 

какое

 

я

 

вынесъ,

 

какъ

священникъ

 

одной

 

изъ

 

церквей

 

г.

 

Ёотельнича.

 

На

 

самую

 

средину

святой

 

Четыредѳсятницы

 

приходится

 

здѣсь

 

всѣмъ

 

извѣстная

„Алексѣевская"

 

ярмарка.

 

Задолго

 

до

 

ярморки

 

идутъ

 

приготовлѳнія

къ

 

ней,

 

строятся

 

лавки,

 

балаганы,

 

свозятся

 

товары;

 

съ

 

откры-

тіемъ

 

ярмарки

 

постоянно

 

прибываетъ

 

народъ,

 

котораго

 

съѣзжаютея

тысячи.

 

Когда

 

разсвѣтаетъ,

 

поднимается

 

торговля,

 

шумъ,

 

гвалтъ,
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и

 

такъ

 

изо-дня

 

въ

 

день.

 

Вотъ

 

именно

 

здѣсь-то

 

очень

 

и

 

очень

много

 

открывается

 

развлеченій

 

и

 

соблазновъ

 

для

 

исповѣдниковъ.

Послѣ

 

службы,

 

часто

 

и

 

послѣ

 

исповѣди

 

они

 

толпами

 

отправля-

ются

 

въ

 

торговые

 

ряды,

 

временные

 

балаганы

 

и

 

положительно

„глазѣютъ",

 

разсматриваютъ

 

товары,

 

справляются

 

о

 

цѣнахъ,

 

хо-

дятъ

 

на

 

„ковную"

 

и

 

слушаютъ

 

брань

 

и

 

т.

 

и...

 

Какъ

 

каждая

ярмарка,

 

такъ

 

и

 

„Алексѣевская"

 

не

 

обходится

 

безъ

 

кукольныхъ,

цирковыхъ,

 

карусельныхъ

 

увеселеній

 

и

 

развлеченій.

 

И

 

днемъ,

 

и

ночью

 

вездѣ

 

можно

 

встрѣтить

 

пьяныхъ

 

и

 

ругающихся,

 

особенно

около

 

пивныхъ,

 

казенной

 

продажи

 

вина

 

и

 

трактировъ,

 

даже

 

и

чайныхъ,

 

гдѣ

 

поторговываютъ

 

виномъ.

 

Съ

 

проведеніемъ

 

желѣзной

дороги

 

еще

 

болѣе

 

оживи йась

 

торговля

 

въ

 

г.

 

Еотѳльничѣ

 

(приба-

вились

 

торговый

 

конторы),

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

является

 

и

развлеченій

 

для

 

народа.

Не

 

въ

 

меньшей

 

мѣрѣподобныя

 

развлеченія

 

находятъ

 

иеповѣд-

ники

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ.

 

Тѣ

 

же

 

прогулки

 

по

 

торговымъ

 

ря-

дамъ,

 

тажѳ

 

суета,

 

совсѣмъ

 

не

 

подходящая

 

къ

 

покаянвымъ

 

днямъ

и

 

несоотвѣтствующая

 

внутреннему

 

настроенію.

Что

 

же

 

предпринималось

 

духовенствомъ

 

для

 

отвлеченія

 

па-

сомыхъ

 

отъ

 

разсѣянія

 

и

 

возбужденія

 

покаянныхъ

 

чувствъ".

 

Не

знаю,

 

что

 

дѣлается

 

теперь,

 

но

 

въ

 

мое

 

время

 

были

 

заведены

 

такіе

порядки.

 

Нѳчередной

 

священникъ

 

готовилъ

 

и

 

произносилъ

 

въ

пятницу

 

поученіе

 

о

 

достойномъ

 

приготовленіи

 

къ

 

исповѣди,

 

о

важности,

 

святости

 

ея,

 

а

 

въ

 

субботу

 

поученіе

 

предъ

 

причащеніемъ.

Эти

 

добрые

 

порядки

 

поддерживалъ

 

и

 

я,

 

вновь

 

прибавлялъ

 

то,

что

 

дома

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

ночующими

 

говѣльщиками

 

о

 

томъ,

 

какъ

надобно

 

исповѣдываться

 

и

 

какъ

 

подходить

 

ко

 

Святому

 

вричащенію,

читалъ

 

подходящія

 

книги,

 

раздавалъ

 

Троицкіѳ

 

и

 

др.

 

мелкіе

 

листки.

О.о.

 

діаконы

 

и

 

псаломщики

 

въ

 

вѳденіи

 

поученій

 

прежде

 

не

 

при-

нимали

 

участія.

 

Между

 

тѣмъ

 

во

 

внѣбогослужебныѳ

 

промежутки:

между

 

утренею

 

и

 

чаеами

 

и

 

предъ

 

вечерней— по

 

указанію

 

и

 

подъ

руководствомъ

 

священниковъ

 

они

 

могли

 

бы

 

вести

 

(по

 

мѣстамъ

 

и

ведутъ)

   

въ

 

церкви

   

бѳсѣды

 

и

 

обучать

   

прихожанъ

   

церковному
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пѣнію,

 

что

 

является

 

одною

 

изъ

 

важныхъ

 

мѣръ

 

отвлеченія

 

исповѣл,-

никовъ

 

отъ

 

разсѣянія

 

и

 

развлеченія.

Священникъ.

Дорогія

   

т

 

t

 

ни,

Духовенство

 

6-го

 

благочинія

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

послѣднѳе

время

 

понесло

 

двѣ

 

весьма

 

тяжкія

 

потери

 

въ

 

лицѣ

 

благочиннаго

священника

 

с.

 

Юкаменскаго

 

о.

 

Іоанна

 

Іоанновича

 

Домрачева

 

и

духовника

 

заштатнаго

 

священника

 

с.

 

Ежѳва

 

о.

 

Алексія

 

Алексіевича

Шкляева.

 

Мнѣ

 

хочется,

 

хотя

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ,

 

отмѣтить

 

тѣ

основныя

 

черты

 

характера,

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

означенныхъ

лпцъ,

 

который

 

дѣлали

 

ихъ

 

для

 

насъ

 

особенно

 

симпатичными,

О.

 

Іоаннъ

 

Іоанновичъ

 

Домрачевъ.

0.

 

Іоаннъ

 

Іоанновичъ

 

Домрачевъ

 

родился

 

въ

 

заводѣ

 

Кок-

манѣ

 

отъ

 

псаломщика.

 

Это

 

происхождѳніе

 

наложило

 

печать

 

на

всю

 

послѣдуюшую

 

жизнь

 

о.

 

Іоанна,

 

печать

 

любви

 

къ

 

меньшей

братіи,

 

къ

 

псаломщикамъ

 

и

 

діаконамъ.

 

Эта

 

любовь

 

о.

 

Іоанна

проявлялась

 

во

 

всемъ:

 

и

 

въ

 

любовно-ласковомъ

 

отношеніи

 

къ

псаломщикамъ

 

и

 

діаконамъ,

 

въ

 

снисходительности

 

къ

 

ихъ

 

недос-

таткамъ

 

(но

 

не

 

порокамъ)

 

и

 

въ

 

примѣнѳніи

 

къ

 

нимъ

 

принципа

равенства.

 

Для

 

покойнаго

 

были

 

всѣ

 

равны

 

(какъ

 

люди)

 

и

 

свя-

щенникъ,

 

и

 

діаконъ

 

и,

 

псаломщикъ:

 

поѣхалъ-лн

 

онъ

 

куда,

 

онъ

останавливается

 

у

 

кого

 

придется

 

(чаще,

 

кажется,

 

у

 

низшихъ

 

чле-

новъ

 

причта);

 

равно

 

и

 

у

 

себя

 

принимаѳіъ

 

всѣхъ,

 

какъ

 

одинаково

дорогихъ

 

гостей;

 

личное

 

знакомство

 

велъ

 

также

 

со

 

всѣми.

 

Подоб-

ное

 

отношеніѳ

 

къ

 

меньшей

 

братіи

 

проистекало

 

еще

 

и

 

отъ

 

того,

что

 

покойный,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

семинаріи

 

(со

 

званіемъ

 

сту-

дента),

 

самъ

 

елужилъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с,

 

Дебессахъ

 

Сарапуль-

скаго

 

уѣзда

 

почти

 

два

 

года.

По

 

принятіи

   

сана

   

священника,

   

съ

 

опредѣленіемъ

 

въ

 

село
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Кіасово

 

Оарапульскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Іоанна

 

вскорѣ

 

же

 

постигло

ужасное

 

въ

 

жизни

 

священника

 

и

 

роковое

 

въ

 

ихъ

 

роду

 

(почта

все

 

вдовцы

 

и

 

вдовы)

 

несчастіе-— вдовство.

Это

 

несчастіе

 

—

 

потеря

 

любимой

 

жены

 

— сильно

 

повліяло

 

на

о.

 

Іоанна:

 

съ^

 

этихъ

 

поръ

 

горе

 

и

 

страданія

 

ближнихъ

 

сдѣлались

близки

 

ему.

 

Онъ

 

не

 

могъ

 

равнодушно

 

видѣть

 

чьихъ-либо

 

слезъ:

онъ

 

спѣшилъ

 

отереть

 

ихъ...

 

Останется-ли

 

вдова

 

съ

 

малолѣтними

дѣтьми,

 

о.

 

Іоавнъ

 

безъ

 

помощи

 

материальной

 

и

 

моральной

 

ея

 

не

оставить

 

и

 

приметъ

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сносному

устройству

 

семьи.

 

Окажется-ли

 

въ

 

школѣ

 

способный

 

ученикъ

 

или

ученица— сиротка,

 

о.

 

Іоаннъ

 

уже

 

думаетъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

дать

 

сиротѣ

 

образованіе

 

и

 

часто

 

на

 

свои

 

средства

 

учитъ

 

сироту

въ

 

какомъ-н.

 

среднемъ

 

учебномъ

 

заведеніи.

 

Пріѣдетъ-ли

 

къ

 

нему

убогій

 

учитель

 

мпссіонерской

 

школы

 

съ

 

8

 

рублевымъ

 

окладомъ

жалованья,

 

о.

 

Іоаннъ

 

пріютитъ

 

и

 

обогрѣетъ

 

его,

 

какъ

 

родного.

А

 

какъ

 

онъ

 

любилъ

 

своихъ

 

„близкихъ

 

по

 

плоти

 

",

 

особенно

 

си-

ротокъ-племяннацъ!

 

Онъ

 

носился

 

съ

 

ними,

 

онъ

 

весь

 

сіялъ,

 

когда

они

 

гостили

 

у

 

него.

Къ

 

несчастно

 

о.

 

Іоанна

 

у

 

него

 

не

 

осталось

 

отъ

 

жены

 

и

 

дѣ-

тей.

 

А

 

какъ

 

онъ

 

ихъ

 

любилъ!

 

Всѣ

 

дѣти

 

— это

 

его

 

друзья.

 

Куда

бы

 

ни

 

пришелъ,

 

ни

 

пріѣхалъ,

 

онъ

 

первымъ

 

долгомъ

 

добирается

до

 

дѣтей.

 

И

 

дѣти

 

чуяли

 

въ

 

немъ

 

любящее

 

сердце

 

и

 

также

 

стре-

мились

 

къ

 

нему.

 

Даже

 

въ

 

школахъ

 

при

 

рѳвизіи

 

или

 

произвоцствѣ

зкзамѳновъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

не

 

столько

 

спрашивалъ

 

и

 

экзаменовалъ

дѣтей,

 

сколько

 

ихъ

 

ласкалъ.

 

Онъ

 

органически

 

не

 

могъ

 

огорчить

ребенка

 

плохой

 

отмѣткой

 

или

 

отказомъ

 

въ

 

свидѣтельствѣ.

 

У

 

него

всѣ

 

и

 

всегда

 

благополучно

 

и

 

хорошо

 

сдавали

 

экзамены.

 

A

 

послѣ

-экзамена

 

о.

 

Іоаннъ

 

радостный,

 

сіяющій

 

поздравляѳтъ

 

цѣтей

 

съ

окончаніѳмъ

 

ученья.

Удрученный

 

„тяжелой

 

ношей

 

крестной",

 

о.

 

Іоаннъ

 

искалъ

забвенія

 

въ

 

трудѣ.

 

Все

 

свое

 

время

 

покойный

 

отдавалъ

 

церкви,

школѣ

 

и

 

прихоцу,

 

что

 

было

 

отмѣчено

 

и

 

Епархіальнымъ

 

Началь-

ствомъ,

 

которое

 

„за

 

примѣрное

 

усердіе

 

къ

 

внѣбогослужебнымъ

 

со-



417

 

—

бесѣдованіямъ

 

и

 

труды

 

на

 

пользу

 

религіозно-нравствѳннаго

 

про-

свѣщѳнія

 

народа"

 

объявило

 

ему

 

свою

 

благодарность

 

(1900

 

г.).

Да

 

не

 

только

 

трудовъ!

 

0.

 

Іоаннъ

 

и

 

средствъ

 

сеоихъ

 

не

жалѣлъ

 

на

 

благое

 

дѣло.

Тахъ,

 

въ

 

1901

 

г.

 

„во

 

вниманіе

 

къ

 

трудамъ

 

по

 

устройству

церкви

 

и

 

школы

 

во

 

вновь

 

отврываемомъ

 

с.

 

Талицѣ

 

и

 

личнымъ

пожертвованіямъ

 

на

 

оное"

 

Преосвященнымъ

 

Алексіемъ

 

о.

 

Іоаннъ

утвержденъ

 

въ

 

званіи

 

попечителя

 

школы.

И

 

въ

 

1903

 

г.

 

„За

 

щедрое

 

пожертвованіе

 

на

 

Верхосун-

скую

 

*)

 

церковно-приходскую

 

школу

 

и

 

за

 

труды

 

по

 

устройству

ея"

 

покойному

 

была

 

объявлена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Никономъ

 

онъ

 

былъ

 

утвержденъ

 

въ

званіи

 

попечителя

 

школы.

0.

 

Іоаннъ

 

не

 

отказывался

 

ви

 

отъ

 

какихъ

 

обязанностей,

 

ни

отъ

 

какихъ

 

трудовъ.

 

Онъ

 

былъ

 

слѣдователѳмъ

 

по

 

3-му

 

округу

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

три

 

года

 

(1900— 3)

 

депутатомъ

 

на

 

Глазов-

скомъ

 

Окружно-Училищномъ

 

Съѣздѣ:

 

проходилъ

 

должность

 

зако-

ноучителя

 

во

 

многихъ

 

земскихъ,

 

церковныхъ

 

и

 

миссіонерскихъ

школахъ;

 

взялъ

 

на

 

себя

 

еще

 

и

 

обязанности

 

смотрителя

 

Верхосун-

скаго

 

свѣчного

 

склада.

Мало

 

того,

 

о.

 

Іоаннъ

 

и

 

лѣтнее

 

время,

 

наиболѣе

 

свободное

отъ

 

пастырскихъ

 

и

 

учитѳльекихъ

 

обязанностей,

 

стремился

 

также

заполнить

 

хорошимъ,

 

полезнымъ

 

и

 

честнымъ

 

трудомъ.

 

Онъ

 

зани-

мался

 

пчеловодствомъ,

 

которое

 

зналъ

 

и

 

любилъ

 

и

 

въ

 

с.

 

Вѳрхо-

суньѣ

 

весьма

 

широко

 

развилъ.

Порывы

 

о.

 

Іоанна

 

заполнить

 

все

 

свое

 

время

 

трудомъ

 

и

угнетающее

 

чувство

 

одиночества— любовью

 

къ

 

ближнимъ

 

замѣтилъ

покойный

 

Владыка

 

Вятскій

 

Наконъ.

 

Онъ

 

перевѳлъ

 

о.

 

Іоанна

 

изъ

Верхосунья

 

въ

 

с.

 

Юкамѳнское

 

съ

 

назначеніемъ

 

его

 

въ

 

благочин-

ные.

 

Зналъ

 

мудрый

 

Архипастырь,

 

что

 

многосложныя

 

благочинни-

чѳскія

   

обязанности,

   

служебный

 

поѣздки

 

и

 

постоянный

   

посѣщенія

*)

 

Послѣ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

службы

 

въ

 

с.

 

Кіасовѣ

 

о.

 

Іоаннъ

 

былъ

 

перемк-
щенъ

 

въ

 

с.

 

Верхосунье,

 

Глазовскаго

 

уѣзда.



—

 

418

 

—

духовенства

 

заполнять

 

свободное

 

время

 

о.

 

Іоанна,

 

не

 

дадутъ

 

ему

 

силь-

но

 

чувствовать

 

одиночества

 

и

 

отвлекутъ

 

его

 

отъ

 

грустныхъ

 

мыслей.

О.

 

Іоаннъ

 

съ

 

жаромъ

 

взялся

 

за

 

свое

 

новое

 

дѣло

 

и

 

былъ

весьма

 

исправнымъ

 

и

 

дѣятельнымъ

 

благочиннымъ.

Но

 

и

 

въ

 

новой

 

своей

 

должности

 

о.

 

Іоаннъ

 

сохранилъ

 

и

доброе

 

любящее

 

сердце

 

и

 

простоту

 

обращенія.

 

Каждый

 

членъ

причта

 

для

 

него,

 

по

 

прежнему,

 

дорогой

 

гость;

 

для

 

каждаго

 

у

 

него

привѣтъ

 

и

 

ласка.

 

Покойнаго

 

не

 

боялись,

 

какъ

 

начальника;

 

ви-

дѣли

  

въ

 

немъ

 

и

 

друга

 

и

 

брата.

Да

 

и

 

какъ

 

было

 

его

 

бояться!

Помню,

 

однажды

 

онъ

 

заказалъ

 

меня

 

къ

 

себѣ

 

для

 

проборки.

Ъду

 

смущенный.

 

Но

 

что

 

такое?

 

О.

 

Іоаннъ

 

какъ-будто

 

ласковѣе

и

 

прежняго.

 

„Ну

 

что,

 

отче,

 

говоритъ,

 

набѣдокурилъ?

 

Надо

 

вѣдь

исправлять

 

дѣло-то".

 

И

 

самъ

 

научилъ

 

меня

 

и

 

помогъ

 

съ

 

своей

стороны

 

исправить

 

дѣло,

 

грозившее

 

мнѣ

 

тяжелыми

 

послѣдствіяыи.

Припоминаются

 

и

 

рѳвизіи

 

о.

 

Іоанва.

Вотъ

 

онъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

село.

 

Поднимается

 

суетня.

 

Сторожъ

бѣжитъ

 

съ

 

сообщеніемъ:

 

„благочинный

 

пріѣхалъ,

 

ко

 

дьякону".

Мы

 

собираемъ

 

документы

 

и

 

спѣшимъ

 

скорѣй

 

туда,

 

ко

 

дьякону.

Пока

 

что,

 

усаживаемся

 

за

 

чай

 

и

 

бесѣдуемъ

 

со

 

своимъ

 

начальни-

комъ,

 

что

 

называется,

 

по

 

душамъ.

Но

 

вотъ

 

началась

 

и

 

рѳвизія.

 

Внимательный

 

ревизоръ,

 

отецъ

Іоаннъ

 

все

 

же

 

отличался

 

великой

 

снисходительностью

 

къ

 

нѳисправ-

ностямъ

 

нашимъ.

 

Обыкновенно,

 

при

 

немъ

 

дописывается

 

недоші-

санное,

 

исправляется

 

неисправленное

 

и

 

въ

 

результатѣ

 

все

 

оказы-

выется

 

въ

 

порядкѣ.

A

 

послѣ

 

ревизіи

 

о.

 

Іоаннъ

 

непремѣнно

 

посѣтитъ

 

всѣхъ

 

чле-

новъ

 

причта,

 

побесѣдуетъ,

 

порадуетъ

 

своей

 

лаской.

При

 

своей

 

любовности.

 

о.

 

Іоаянъ

 

не

 

могъ

 

выносить

 

вражды

въ

 

духовѳнствѣ.

 

Онъ

 

разстраивался

 

самъ,

 

когда

 

видвлъ

 

эту

 

вражду.

Любилъ

 

бывать

 

у

 

насъ:

 

„у

 

васъ

 

въ

 

селѣ

 

тихо,

 

спокойно,

 

миро-

любиво;

 

я

 

просто

 

отдыхаю

 

у

 

васъ

 

душой",

 

говаривалъ

 

онъ.

И

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

любовность,

   

миролюбіе

   

благочиннаго



—

 

419

 

—

невольно

 

вліяло

 

на

 

все

 

благочиніе.

 

Соберемся-ли

 

мы

 

на

 

съѣздъ,

на

 

священье,

 

все

 

у

 

насъ

 

идетъ

 

согласно,

 

любовно;

 

нѣтъ

 

между

нами

 

ни

 

ссоръ,

 

ни

 

дрязгъ,

 

ничего

 

такого,

 

что

 

можетъ

 

испортить

взаимныя

 

отношѳнія.

 

На

 

всѣхъ

 

нашахъ

 

собраніяхъ

 

всегда

 

царила

атмосфера

 

миролюбія.

Къ

 

нѳсчастію,

 

ранняя

 

смерть

 

унесла

 

отъ

 

насъ

 

незабвен-

наго

 

началіника--брата.

 

У

 

о.

 

Тоанна

 

была

 

одна

 

страсть,

 

которая

и

 

послужила

 

причиной

 

его

 

трагической

 

гибели.

 

Страсть

 

эта—ры-

боловство.

 

Бывало,

 

сидитъ

 

у

 

окна,

 

а

 

подъ

 

окномъ

 

прудъ.

 

Пока

остываетъ

 

стаканъ

 

чаю,

 

пишетъ

 

и

 

нѣтъ

 

—

 

нѣтъ

 

выглянетъ

 

въ

 

окно

на

 

закинутую

 

удочку.

 

Заклевало.

 

Оставивъ

 

все— и

 

недопитый

чай

 

и

 

недоиисанную

    

бумагу— о.

   

Іоаннъ

 

бѣжитъ

 

на

 

прудъ.

И

 

въ

 

роковой

 

для

 

него

 

день— 31

 

августа

 

1910

 

года,

о.

 

Іоаннъ

 

также

 

послѣ

 

цѣлаго

 

дня

 

работы,

 

заботъ,

 

пріема

 

духо-

венства

 

и

 

гостей

 

подъ

 

вечеръ

 

сѣлъ

 

въ

 

лодку

 

и

 

поѣхалъ

 

закинуть

сѣть.

 

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

о.

 

Іоаннъ

 

хотѣлъ

 

покрѣпче

 

всадить

 

колъ

въ

 

землю,

 

колъ

 

переломился,

 

о.

 

Іоаннъ

 

обернулъ

 

лодку,

 

и

 

самъ

упалъ

 

въ

 

воду

 

и

 

утонулъ.

 

Утонулъ

 

на

 

43

 

году

 

своей

 

жизни

 

въ

полномъ

 

разцвѣтѣ

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

здоровья.

Ужасомъ

 

вѣяло

 

отъ

 

этого

 

сообщенія.

Не

 

вѣрилось.

Но

 

съ

 

фактомъ

 

пришлось

 

примириться.

На

 

похоронахъ,

 

куда

 

собралось

 

все

 

духовенство

 

округа

 

и

родные

 

о.

 

Іоанна,

 

сестра

 

его

 

разсказала

 

свой

 

вѣщій

 

сонъ,

 

виден-

ный

 

ею

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

его

 

смерти.

 

„Привидѣлось

 

маѣ,

 

будто

 

братъ

(о.

 

Іоаннъ)

 

утонулъ,

 

говоритъ

 

она.

 

Я

 

ужасно

 

встревожилась:

 

а

какъ

 

же

 

грѣхи-то

 

его'?

 

Убиваюсь,

 

плачу

 

о

 

грѣхахъ

 

его.

 

Вдругъ

вижу

 

явилась

 

Пресвятая

 

Богородица,

 

свѣтлая,

 

радостная

 

и

 

говоритъ

мнѣ:

 

не

 

убивайся

 

объ

 

о.

 

Іоаннѣ;

 

овъ

 

утонулъ

 

въ

 

водѣ

 

и

 

вода

омыла

 

всѣ

 

грѣхи

 

его".

И

 

мы

 

вѣримъ,

 

что

 

если

 

не

 

вода,

 

то

 

добрыя

 

дѣла

 

о.

 

Іоанна,

его

 

щедрая

 

благотворительность,

 

его

 

любовь

 

ко

 

всѣмъ

 

дѣйствитель-

Qo

 

покроютъ

 

всѣ

 

грѣхи

 

его.

Упокой,

 

Господи,

 

душу

 

усопшаго

 

раба

 

Твоего!



—

 

420

 

—

О.

 

Алексій

 

Алексіевичъ

 

ІІГісляевъ.

0.

 

Алѳксій

 

Алексіевичъ

 

Шкляевъ

 

былъ

 

сынъ

 

знаменита™

архитектора-строителя

 

Ухтымскаго

 

храма

 

дьячка

 

Алексія

 

Шкляева.

По

 

окончаніи

 

курса

 

Вятской

 

духовной

 

семинарін

 

покойный

 

цѣ-

лыхъ

 

шестнадцать

 

лѣтъ

 

служилъ

 

въ

 

должности

 

діакона

 

(въ

 

селѣ

Рождественскомъ

 

Котельн.

 

уѣз.,

 

Верхо-Порзяхъ

 

Глазов,

 

уѣз.

 

и

въ

 

Спасо-Хлыновской

 

церкви

 

г.

 

Вятки).

 

Діаконское

 

служеніе

способствовало

 

развитію

 

голоса

 

покойнаго

 

и

 

привило

 

ему

 

любовь

къ

 

церковному

 

благолѣпію.

 

Благолѣпность,

 

чинность,

 

торжествен-

ность

 

отправленія

 

церковныхъ

 

богослуженій

 

были

 

характерной

чертой

 

священначескаго

 

служенія

 

о.

 

Алѳксія.

 

Эта

 

торжественность

производила

 

чарующее

 

впечатлѣніе,

 

особенно

 

при

 

звучномъ

 

го-

лой

 

покойнаго

 

и

 

при

 

тщательномъ

 

исполненіи

 

древнихъ

 

оби-

ходныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Покойный

 

былъ

 

знатокомъ

 

и

 

любитѳлѳмъ

стариннаго

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Ооберется-ли

 

духовенство

 

на

 

съѣздъ,

пріѣдутъ-ли

 

дѣти

 

въ

 

гости

 

къ

 

своему

 

старцу,

 

о.

 

Алексій

 

непре-

мѣнно

 

сочивитъ

 

въ

 

свободное

 

время

 

пѣніе

 

задушевное,

 

трогатель-

ное,

 

обиходное

 

пѣніе.

 

Да

 

и

 

одинъ

 

—

 

сидитъ-ли

 

съ

 

удочкой

 

на

берегу

 

рѣки,

 

дома-ли

 

въ

 

свободную

 

минуту,

 

онъ

 

всегда

 

поетъ

 

и

поетъ

 

божественное,

 

исполняя

 

завѣтъ

 

Апостола:

 

„благодушествуѳтъ-

ли

 

кто,

 

да

 

поетъ".

„Благодушествуетъ"~—

 

какъ

 

это

 

слово

 

подходить

 

къ

 

о.

Алексію.

 

Хотя

 

и

 

были

 

у

 

него

 

тяжелые

 

жизненные

 

удары,

 

какъ,

напримѣръ,

 

раннее

 

вдовство,

 

хотя

 

и

 

много

 

было

 

у

 

него

 

заботь,

напр.,

 

по

 

воспитанно

 

дѣтей

 

безъ

 

матери,

 

но

 

о.

 

Алексій

 

для

 

окру-

жающихъ

 

представлялся

 

непзмѣнно

 

благодушнымъ.

 

Цвѣтущій

здоровьемъ,

 

несмотря

 

на

 

свои

 

сѣдины,

 

о.

 

Алексій

 

никогда

 

ве

зналъ

 

чувства

 

гнетущей

 

тоски

 

(по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

никогда

 

не

 

по-

казывалъ);

 

напротивъ,

 

всю

 

жизнь

 

имвлъ

 

радостное

 

свѣтлое

 

на-

строеніе,

 

которое

 

вносилъ

 

и

 

въ

 

жизнь

 

окружающихъ.

 

Бодрый,

 

ве-

селый,

 

съ

 

добродушной

 

шуткой

 

на

 

устахъ,

 

онъ

 

вездѣ

 

былъ

 

жѳ-

ланнымъ

 

гостемъ.

 

Куда

 

бы

 

ни

 

пришелъ,

 

ни

 

пріѣхалъ,

 

о.

А.тексій

 

всегда

 

приносилъ

   

съ

 

собой

   

оживленіе,

   

свѣтъ,

  

радость.



—

 

421
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Бывало,

 

пріѣдетъ

 

въ

 

наше

 

село.

 

Зайдешь

 

повидаться

 

съ

ішмъ,

 

а

 

на

 

душѣ

 

неспокойно,

 

гнететъ

 

какоѳ-н.

 

огорчѳніе.

 

Поси-

дишь

 

со

 

старикомъ,

 

посмотришь

 

на

 

него,

 

побесѣдуешь,

 

и

 

все

томное,

 

печальное

 

отойдетъ

 

куда-то

 

въ

 

сторону

 

и

 

домой

 

возвра-

щаешься

 

успокоеннымъ.

Такое

 

настроѳніе

 

проистекало

 

отъ

 

проникновенности

 

покой-

наго

 

хрйстанской

 

вѣрой.

 

„Всегда

 

радуйтеся,

 

о

 

всемъ

 

благодарите,

непрестанно

 

мольтеея",

 

вотъ

 

тотъ

 

апостольскій

 

завѣтъ,

 

который

о.

 

Алексій

 

воплощалъ.въ

 

своей

 

жизни.

Проникновенностью

 

покойнаго

 

христіанскою

 

вѣрою

 

объясня-

лось

 

и

 

его

 

братски-любовное,

 

искренне-открытое

 

отяошеніе

 

ко

всѣмъ

 

окружающимъ.

 

На

 

всѣхъ

 

людей

 

о.

 

Алексій

 

своимъ

 

пастыр-

скимъ

 

взглядомъ

 

смотрѣлъ

 

— на

 

однихъ,

 

какъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

(ду-

ховныхъ),

 

на

 

другихъ,

 

какъ

 

своихъ

 

братьевъ,

 

и

 

ко

 

всѣмь

 

обра-

щался

 

на

 

„ты".

 

Это

 

„ты",

 

сказанное

 

старцемъ-свящѳнникомъ,

всегда

 

пріятно

 

трогало

 

сердце,

 

сразу

 

устанавливало

 

съ

 

нимъ

 

дру-

жески-близкія,

 

какъ-бы

 

родственный

 

отношенія.

 

Помню,

 

при

 

мнѣ,

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

разлуки,

 

о.

 

алексій

 

встрѣтился

 

съ

 

однимъ

своимъ

 

знакомымъ,

 

свѣтскимъ

 

человѣкомъ;

 

онъ

 

обнялъ

 

его,

 

трижды

поцѣловалъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

не

 

хотѣлъ

 

выпустить

 

его

 

изъ

 

'

 

своихъ

объятій.

Вотъ

 

такъ

 

любовно

 

относился

 

покойный

 

и

 

ко

 

всѣмъ.

 

Ни

для

 

кого

 

не

 

было

 

у

 

него

 

камня

 

за

 

пазухой,

 

а

 

всегда

 

любовью

согрѣтое

 

и

 

лаской

 

повитое

 

обращеніе.

0.

 

Алексій

 

какъ

 

будто

 

не

 

видѣлъ,

 

не

 

замѣчалъ,

 

не

 

по-

дозрѣвалъ

 

людской

 

хатрости,

 

коварства,

 

злобы,

 

неискренности.

Искренность,

 

прямота,

 

братски-любовное

 

отвошѳніе

 

покойнаго

 

къ

людямъ

 

проистекали

 

отъ

 

чистоты

 

его

 

души.

 

„Отъ

 

сердца

 

бо

 

исхо-

дить

 

помышяенія

 

злая",

 

а

 

у

 

о.

 

Алексія

 

на

 

сердцѣ

 

было

 

чисто,

 

и

онъ,

 

какъ

 

„благій

 

человѣкъ

 

отъ

 

благого

 

сокровища

 

сердца

 

своего"

износилъ

 

только

 

благое".

Особенно

 

любовно

 

относился

 

о.

 

Алексій

 

къ

 

своимъ

 

роднымъ

по

 

плоти

 

дѣтямъ,

 

рано

 

лишившимся

 

матери,

 

которымъ

   

онъ

 

былъ
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„любящиыъ

   

отцомъ

   

и

   

нѣжной

   

матерью",

   

Ц

   

которыхъ

    

онъ

é

 

съумѣлъ

    

воспитать

  

въ

    

истинномъ

   

благочестіи,

   

въ

   

любви

   

къ

церковности,

 

въ

 

кротко-любовномъ

 

отношеніи

 

ко

 

всѣмъ^

Была

 

у

 

покойнаго

 

и

 

чисто

 

пастырская

 

добродѣтель —любовь

къ

 

порядку,

 

который

 

царилъ

 

у

 

него

 

вездѣ

 

—и

 

въ

 

домѣ

 

и

 

храмѣ

и

 

приходѣ.

 

„Кто

 

своего

 

дому

 

не

 

умѣетъ

 

правити,

 

какъ

 

о

 

церкви

Божіѳй

 

прилежати

 

возможетъ",

 

писалъ

 

Ов.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

къ

Тимофею.

 

А

 

о.

 

Алексій

 

домомъ

 

своимъ— семьей

 

своей

 

родной—

и

 

семьей

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

своихъ— приходомъ

 

„добрѣ

 

правилъ

и

 

чада

 

имѣлъ

 

въ

 

послушаніи

 

со

 

всякою

 

чистотою"

 

(ставленная

грамота).

Онъ

 

былъ

 

истинный

 

христіанинъ

 

и

 

добрый

 

пастырь.

И

 

сподобился

 

непостыдной

 

христіанской

 

кончины.

 

Послѣ

трехъ

 

дней

 

болѣзни,

 

о.

 

Алексій,

 

исполнивъ

 

послѣдній

 

христіанскій

долгъ,

 

исповѣдовавшись,

 

пріобщившись

 

Св.

 

Таинь

 

и

 

пособоро-

вавшись,

 

тихо

 

угасъ,

 

благословивъ

 

горько

 

оплакивавшихъ

 

его

 

дѣ-

тей

 

и

 

внуковъ.

 

Смерть

 

его

 

послѣдовала

 

29

 

января

   

сего

 

года.

Тяжелой

 

болью

 

отозвалось

 

въ

 

сердцахъ

 

духовенства

 

из-

вѣстіе

 

о

 

смерти

 

ихъ

 

духовнаго

 

отца.

Хотя

 

покойный

 

дожилъ

 

до

 

почетнаго

 

Давидовскаго

 

возраста

„аще

 

же

 

въ

 

силахъ

 

и

 

осемьдесятъ

 

лѣтъ",

 

но

 

не

 

хотѣлось

 

вѣ-

рить,

 

что

 

смерть

 

уже

 

взяла

 

его

 

отъ

 

насъ,

 

что

 

мы

 

не

 

услышимъ

его

 

милой

 

шутливости,

 

его

 

задушевнаго

 

пѣнія,

 

не

 

увидимъ

 

его

добро-радостной

 

фигуры,

 

его.

 

любовнаго

 

обращенія...

Такъ

 

потеряли

 

мы

 

и

 

доброе

 

любящее

 

сердце

 

о.

 

Іоанна

 

и-

свѣтло-радостное

 

настроеніе

 

о.

 

Алексія.

 

По

 

нынѣшнему

 

„лукаво-

му"

 

времени

 

это

 

великая

 

потеря.

 

Миръ

 

праху

 

Вашему,

 

добрые

христіанскіе

 

пастыри!

 

Да

 

упокоитъ

 

Васъ

 

Господь

 

въ

 

своѳмъ

 

не-

бесномъ

 

царствѣ.

Священиикъ

 

Алексаидръ

 

Васнегіовъ.

*)

 

ІІзъ

 

надгробнаго

 

слова

 

сына

 

о.

 

Алексія.
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Разныя

   

извѣстія.

Къ

 

выбора

 

мъ

 

въ

 

IY-ю

 

То

 

су

 

дарственную

 

Думу,

 

Для

болѣе

 

успѣшнаго

 

выступленія

 

православнаго

 

духовенства

 

на

 

пред-

стоящихъ

 

выборахъ

 

въ

 

4-ю

 

Государственную

 

Думу,

 

по

 

нашему

мнѣнію,

 

пишутъ

 

члены

 

Государственной

 

Думы

 

изъ

 

духовенства

Тверской

 

епархіи,

 

крайне

 

необходимо:

1)

 

Избрать

 

(съ

 

разрѣшенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства)

 

уѣзд-

ный

 

избирательный

 

Комитетъ

 

въ

 

составѣ

 

нѣсколькихъ

 

представи-

телей

 

духовенства,

 

избранвыхъ

 

по

 

одному

 

или

 

по

 

два

 

отъ

 

каж-

даго

 

благочинія.

 

Означенный

 

Коматетъ

 

обязанъ

 

провѣрить

 

еписки

лицъ.

 

нмѣющихъ

 

тотъ

 

или

 

иной

 

цензъ

 

(всѣ-ли

 

внесены

 

въ

 

спи-,

сокъ

 

и

 

правильно-ли

 

значится

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамилія

 

лица),

 

и

на

 

обязанности

 

Комитета

 

лежитъ

 

устройство

 

прѳдвыборныхъ

 

соб-

раній,

 

на

 

которыхъ

 

должны

 

быть

 

определенно

 

намѣчены

 

канди-

даты

 

какъ

 

въ

 

уполномоченные

 

въ

 

уѣздное

 

собраніе

 

(вмѣстѣ

 

съ

крупными

 

землевладельцами),

 

такъ

 

и

 

кандидаты

 

въ

 

выборщики

въ

 

Губернское

 

собраніе

 

по

 

2-й

 

городской

 

куріи,

 

а,

 

если

 

есть, -и

по

 

первой.

 

Выборы

 

происходятъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

лица,

избраннаго

 

на

 

томъ-же

 

собраніи.

 

Намѣченные

 

предвыборнымъ

собраніемъ

 

кандитаты

 

сообщаются

 

предсѣдателемъ

 

къ

 

свѣдѣнію

духовенства

 

(раздаются

 

списки),

 

при

 

чемъ

 

какъ

 

о.о.

 

настоятели

церквей,

 

такъ

 

и

 

остальные

 

церковно-служители

 

съ

 

учителями

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ,

 

которые,

 

кстати

 

сказать,

 

должны

быть

 

приглашены

 

на

 

предвыборное

 

собраніе,

 

приглашаются

 

под-

чиниться

 

большинству

 

собранія

 

и,

 

слѣдуя

 

дисциплинѣ,

 

обязаны

 

на

«оотвѣтствующихъ

 

собраніяхъ

 

голосовать

 

всѣ,

 

какъ

 

одинъ

 

чело-

вѣкъ,

 

за

 

намѣченныхъ

 

кандидатовъ.

 

При

 

этомъ

 

и

 

только

 

при

этомъ

 

условіи

 

духовенство

 

можетъ

 

надѣяться

 

на

 

успѣхъ,

 

какъ

 

по

земельному

 

цензу,

 

такъ

 

и

 

по

 

куріямъ,

 

и

 

тогда

 

съ

 

нами,

 

какъ

 

съ

силой

 

дисциплинированной,

 

и

 

будутъ

 

считаться

 

наши

 

противники.

Нужно

 

твердо

 

помнить,

 

что

 

сила—въ

 

единеніи;

 

это—истина

 

ис-

пытанная

 

и

 

нами,

 

членами

   

Государственной^Думы,

 

искушенными.
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въ

 

политической

 

комбинаціи,

 

еще

 

разъ

 

подтверждаемая.

 

Само

 

со-

бою

 

рззумѣется,

 

что

 

кандидаты

 

въ

 

уполномоченные

 

въ

 

уѣздноѳ-

собраніѳ

 

и

 

кандидаты

 

въ

 

выборщики

 

въ

 

Губернское

 

собраніе

 

(го-

родскіѳ

 

выборы

 

по

 

2-й

 

куріи)

 

намѣчаются

 

на

 

предвыборныхъ

собраніяхъ

 

отдѣльно,

 

такъ

 

какъ

 

каждое

 

изъ

 

этихъ

 

собраній

 

no-

закону

 

должно

 

состоять

 

только

 

изъ

 

лицъ,

 

внесѳнныхъ

 

въ

 

тотъ

 

или

иной,

 

списокъ

 

т.

 

е.

 

списокъ

 

избирателей

 

даннаго

 

съѣзда

 

по

 

земель-

ному

 

цензу

 

и

 

списокъ

 

городского

 

избирательнаго

 

участка.

2)

   

Выборы

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духовенства

 

на

 

нашихъ-

собраніяхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

избраніе

 

выборщиковъ

 

на

 

Губернское

 

соб-

равіе

 

(городскіе

 

выборы

 

по

 

2-й

 

куріи)

 

должны

 

быть

 

назначены

въ

 

день,

 

удобный

 

для

 

священно- церковнослужителей

 

и

 

ни

 

въ

 

ка~

комъ

 

случаѣ

 

не

 

въ

 

праздникъ.

 

Правда,

 

назначеніѳ

 

дня

 

выборовъ

 

за-

виситъ

 

не

 

огъ

 

духовенства,

 

но

 

духовенство

 

можетъ

 

объ

этомъ

 

ходатайствовать,

 

предъ

 

кѣмъ

 

должно.

 

Въ

 

случаѣ-же,

 

если

выборы

 

будутъ

 

происходить

 

въ

 

праздничные

 

или

 

воскресные

 

дни,

просить

 

Епархіальное

 

Начальство

 

разрѣшить

 

отслужить

 

раннід

литургіи,

 

a

 

нѣкоторымъ,

 

по

 

случаю

 

дальняго

 

разстоянія,

 

оставить-

и

 

службу.

3)

   

На

 

собраніе

 

для

 

выбора

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духовен-

ства

 

обязательно

 

должны

 

явиться

 

всѣ

 

о.о.

 

настоятели

 

церквей,,

имѣющихъ

 

землю,

 

а

 

если

 

кто

 

не

 

можетъ

 

по

 

болѣзни

 

дли

 

другой

какой

 

причинѣ,

 

тотъ

 

долженъ

 

дать

 

довѣренность

 

мѣстному

 

о.

 

діакону.

Равнымъ

 

образомъ

 

избранные

 

уполномоченные

 

всѣ

 

обязательно-

должны

 

принять

 

участіе

 

въ

 

уѣздномъ

 

собраніи

 

для

 

избранія

 

вы-

борщиковъ

 

въ

 

Губернское

 

собраніе.

4)

   

На

 

обязанности

 

старшаго

 

по

 

возрасту

 

изъ

 

уполномочен-

ныхъ

 

отъ

 

духовенства

 

лѳжитъ

 

созывъ

 

уполномоченныхъ

 

и

 

избрать

изъ

 

своей

 

среды

 

одного

 

или

 

двухъ,

 

смотря

 

по

 

соглашевію

 

съ

извѣстной

 

группой

 

лицъ,

 

выборщиковъ

 

въ

 

Губернское

 

собраніе.

5)

   

Уполномоченные

 

отъ

 

духовенства

 

(старшій

 

изъ

 

нихъ

 

или

кому

 

поручатъ

 

уполномоченные)

 

вступаютъ

 

въ

 

союзъ

 

или

 

блокъ

съ

 

извѣстной

   

группой

 

и,

 

давая

 

свои

 

голоса

 

за

 

кандидатовъ

   

сей
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группы,

    

настаиваютъ

   

на

 

провѳденіи

    

въ

 

качеетвѣ

   

выборщиковъ

отъ

 

уѣзда

 

своихъ

 

каадидатовъ.

При

 

такой

 

организации

 

можно

 

надѣяться/

 

что

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

пашихъ

 

уполномоченныхъ

 

будутъ

 

выборщиками

 

и

 

что

 

нѣкоторые

изъ

 

выборщиковъ

 

будутъ

 

желательными

 

по

 

своимъ

 

взглядамъ

 

ду-

ховенству

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

выбора

 

ихъ

 

депутатами

 

въ

 

Государствен-

ную

 

думу,

 

будутъ

 

поддерживать

  

интересы

 

церкви.

Что

 

касается

 

Губернскихъ

 

выборовъ,

 

то

 

объ

 

нихъ

 

мы

 

го-

ворить

 

не

 

будемъ,

 

ибо

 

знаемъ,

 

что

 

тамъ

 

будутъ

 

лица,

 

которыя

возыіутъ

 

выборы

 

въ

 

свои

 

руки,

 

и

 

нашимъ

 

выборщикамъ

 

придется

идти

 

съ

 

кѣмъ-нибудь

 

рука

 

объ

 

руку.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

вы-

борахъ

 

поелѣднихъ

 

двухъ

 

стадій

 

духовенству

 

необходимо

 

съ

кѣмъ-нибудь

 

вступить

 

въ

 

блокъ.

 

Но

 

съ

 

кѣмъ?

 

Оъ

 

какой

 

поли-

тической

 

партіей?

 

Идти

 

еъ

 

какой-либо

 

одной

 

партіей

 

едва-ли

придется,

 

такъ

 

какъ

 

каждая

 

партія

 

въ

 

отдѣльности

 

малочисленна,

и

 

сверхъ

 

сего,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

повели

 

агитацію

 

противъ

Думы.

 

При

 

такомъ

 

положевіи

 

и

 

настроеніи

 

нѣкоторой

 

части

 

об-

щества

 

нельзя

 

не

 

видѣть,

 

что

 

прѳдстоящіе

 

выборы

 

въ

 

Государ-

свенвую

 

Думу

 

будутъ

 

протекать

 

при

 

затруднительныхъ

 

обстоя-

тельствахъ.

 

Задача

 

веѣхъ

 

благонамѣренныхъ

 

и

 

умѣренныхъ

 

лицъ

общества

 

сплотиться

 

воедино

 

и

 

дать

 

отпоръ

 

партіямъ

 

рѳволюціон-

нымъ.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

существуетъ

 

такъ

 

называемый

 

объедивяющій

Комитетъ,

 

задача

 

котораго

 

завязать

 

блокъ

 

ваціоналистовъ

 

съ

октябристами

 

и

 

нѣкоторыми

 

правыми

 

организаціями.

 

Къ

 

этому

блоку,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

слѣдуетъ

 

всецѣло

 

присоединиться

 

и

православному

 

духовенству.

 

Правда,

 

одинъ

 

изъ

 

нашихъ

 

colleg—

свящѳнникъ

 

I.

 

Преображенскій,

 

отвѣчая

 

на

 

призывъ

 

члена

 

Госу-

дарственной

 

Думы

 

священника

 

А.

 

Трегубова

 

къ

 

православному

духовенству

 

о

 

необходимости

 

послѣднѳму

 

сплотиться

 

въ

 

дѣлѣ

 

вы-

боровъ

 

въ

 

Думу

 

(Твер.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1911

 

г.

 

M

 

43),

 

идетъ

противъ

 

всякаго

 

соѳдинѳнія

 

или

 

сближенія

 

съ

 

какой-либо

 

свѣтской

партіѳй,

 

находя

 

подобное

 

сближѳніе

 

нѳсовмѣстимымъ

 

съ

 

достоин-

ствомъ

 

пастыря

 

и

 

унижѳніемъ

 

его

 

авторитета,

 

и

 

настойчиво

 

пред-
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лагаетъ

 

выработать

 

свою

 

политическую

 

платформу,

 

на

 

основахъ

которой

 

духовенство

 

могло-бы

 

объединиться

 

и

 

предстать

 

при

 

вы-

борахъ

 

дѣйствителъно

 

внушительной

 

силой.

 

„Если-же

 

намъ,

 

гово-

ритъ

 

о.

 

Преображенекій,

 

почему-либо

 

не

 

удастся

 

выработать

 

своей

ясной

 

и

 

опрѳдѣленной

 

программы,

 

то

 

и

 

объединиться,

 

къ

 

чему

призываетъ

 

о.

 

Трегубовъ,

 

намъ

 

не

 

удастся,

 

и

 

духовенство,

 

из-

бранное

 

въ

 

4-ю

 

Государственную

 

Думу,

 

снова

 

разбредется

 

по

фракціямъ".

 

Мы

 

не

 

совсѣмъ

 

согласны

 

съ

 

о.

 

Преображенскимъ

 

и

по

 

опыту

 

смѣло

 

утверждаѳмъ,

 

что

 

въ

 

предвыборной

 

компаніи

 

од-

ному

 

духовенству,

 

безъ

 

поддержки

 

какой-либо

 

партіи,

 

провести

своихъ

 

кандидатовъ

 

не

 

удастся,

 

и

 

что

 

въ

 

Государственной

 

Думѣ

для

 

духовенства

 

нѣтъ

 

нужды

 

въ

 

особой

 

программѣ,

 

кромѣ

 

той,

 

ко-

торую

 

заповѣдадъ

 

Христосъ:

 

люби

 

ближняго,

 

какъ

 

самого

 

себя.

Вотъ

 

почему

 

мы

 

свсимъ

 

замѣетителямъ

 

въ

 

ІѴ-ой

 

Государственной

Думѣ

 

и

 

говоримъ:

 

возьмите

 

программы

 

умѣренвыхъ

 

политическихъ

партій,

 

вложите

 

христіанскія

 

начала,

 

освѣтите

 

съ

 

Евангельской

точки

 

зрѣнія

 

и

 

повѣрьте:

 

эти

 

драгоцѣнныя

 

начала

 

дадутъ

 

вамъ

силу,

 

энергію

 

п

 

бодрость,

 

объединясь

 

и

 

сблизятъ

 

настолько,

 

что

едва-ли

 

найдется

 

въ

 

Государственной

 

Думѣ

 

сильнѣе

 

по

 

своей

сплоченности

 

какая-либо

 

другая

 

партія

 

(по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

3-й

Государственной

 

Думѣ

 

еще

 

не

 

было

 

фракціи,

 

всѣ

 

члены

 

которой

были-бы

 

единомышленниками

 

и

 

не

 

расходились-бы

 

во

 

взмядахъ),

а

 

главное— эти

 

начала

 

внесутъ

 

въ

 

мятущуюся

 

по

 

временамъ

 

со-

вѣсть

 

тотъ

 

покой,

 

котораго

 

мы,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

зачастую

 

не

 

имѣлп.

Въ

 

заключѳніе-же

 

позвольте,

 

отцы

 

и

 

братіе,

 

пожелать

 

духо-

венству

 

Тверской

 

ѳпархіи

 

полнаго

 

успѣха

 

въ

 

предстоящихъ

 

вы-

берахъ

 

въ

 

4-ю

 

Государственную

 

Думу

 

и

 

быть

 

увѣренными,

 

что

мѣстное

 

духовенство

 

съ

 

интересомъ

 

и

 

вполнѣ

 

сознательно

 

исполь-

зуетъ

 

свои

 

гражданскія

 

права

 

*).

 

(Тверск.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Щ

 

Правила

 

о

 

выборахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу

 

см.

 

въ

 

№

 

23

 

1907
Церковныхъ

 

Вѣдсшостей.
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ХРОНИКА.

Архгерегіскія

 

служеніл.

 

8

 

апрѣля,

 

воскресенье,

 

Божествен-
ную

 

литургію

 

Преосвященнѣйшй

 

Фяларетъ

 

совершалъ

 

въ

 

Кре-
стовой

 

церкви

 

архіерейскаго

 

дома.

Пожертвованге

 

въ

 

пользу

 

іолооающихъ.

 

Редакціей

 

полу-

чено

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

села

 

Чераневскаго,
Глазовскаго

 

уѣзда,

 

четырнадцать

 

руб.

  

пятьдесятъ

 

коп.

Редакторъ

 

Л.

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Гор.

 

Вятка.

 

12

 

апрѣля

 

1912

 

года.

Цензоръ

 

протоіерей

 

В.

 

Раевскій.

©і%іі^

 

ш

 

ж

 

s

 

ж.

Открыта

   

подписка

НА

 

НОВЫЙ

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ЦЕРШНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ

 

ЖУРНАЛ!:

„ГОЛОСЪ

 

ЦЕРКВИ".
Журналъ:

 

„ГОЛОСЪ

 

ЦЕРКВИ",

 

вступая

 

въ

 

первый

 

годъ

своего

 

изданія,

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

освѣщагь

 

и

 

разрѣшать

 

въ

 

строго-

православеомъ

 

церковномъ

 

духѣ

 

всѣ

 

вопросы

 

Вѣры

 

и

 

Церкви,
а

 

также

 

и

 

вопросы

 

гусударственной,

 

общественной,

 

семейной

 

и

личной

 

жизни

 

и

 

мысли,

 

въ

 

границахъ

 

соприкосновенія

 

ихъ

 

съ

ученіемъ

 

Православной

 

Вѣры

 

и

 

съ

 

жизнью

 

Православной

 

Церкви.

—^^=

 

Посему

 

въ

 

„ПРОГРАММУ"

 

журнала

 

входятъ:

 

^^=—

Отдѣдъ

 

I:

 

1)

 

Душеполезное

 

чтеніе,

 

т.

 

е.

 

статьи,

 

дневники,

письма,

 

наблюденія

 

и

 

воспоминанія,

 

а

 

также

 

и

 

прочіе

 

труды

 

ре-

лигіозно-назидательнаго

 

содержанія.

 

2)

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоучевіе

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

научно-популярномъ

 

изложнпіи

 

и

 

въ



—
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удовлетвореніе

 

запроеовъ

 

нашего

 

времени.

 

3)

 

Церковная

 

пропо-

вѣдь

 

на

 

жгучіе

 

вопросы

 

современности.

 

4)

 

Церковное

 

управленіе.

5)

   

Вопросы

   

совремеянаго

  

пастырства

  

и

 

церковный

   

приходъ.

6)

  

Церковная

 

школа.

 

7)

 

Внѣпшяя

 

и

 

заграничная

 

православная

миссія.

 

8)

 

Внутренняя

 

миссія.

 

9)

 

Русское

 

сектантство,

 

соціа-

лизмъ,

 

современный

 

атеизмъ

 

и

 

спиратуализмъ.

 

10)

 

Праоославная

Церковь

 

за

 

границей.

 

11)

 

йнославіе

 

и

 

иновѣріе.

Отдѣлъ

 

П.

 

12)

 

Церковь

 

и

 

Государство.

 

1 3)

 

Церковь

 

и

 

Об-
щество.

 

14)

 

Церковь

 

и

 

семья.

 

15)

 

Церковь

 

и

 

личная

 

жизнь

 

чело-

вѣка.

 

16)

 

Церковь

 

и

 

современная

 

пресса.

 

17)

 

Церковь

 

и

 

совре-

менная

 

мысль.

 

18)

 

Библіографія

 

и

 

критика.

 

19)

 

Политическое

обозрѣніе.

 

20)

 

Стихотвореніа.

 

21)

 

Почтовый

 

ящикъ:

 

отвѣтъ

 

на

запросы

 

читателей

 

по

 

программѣ

 

журнала.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

просвѣщеннѣйшіе

 

іерархи

и

 

пастыри

 

Церкви,

 

мужи

 

богословской

 

и

 

свѣтской

 

науки

 

и

 

ли-

тературы,

 

а

 

равно

 

и

 

видные

 

дѣятели

 

на

 

поприщѣ

 

церковной,

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни.

Къ

 

евѣдѣнію

 

подписчиковъ

 

и

 

еотрудниковъ

 

журнала.

1)

  

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

ЧЕТЫРЕ

 

руб.,

 

съ

 

доставк.

 

и

 

перес

За

 

границу

 

ПЯТЬ

 

руб.

 

Подписныя

 

деньги

 

адресовать.

 

„Москва.
Кремль.

 

Чудовъ

 

монастырь.

 

Въ

 

редакцію

 

„Голоса

 

Церкви".
2)

   

Плата

 

за

 

объявленія

 

на

 

послѣднихъ

 

страницахъ;

 

1

 

стран.

20

 

руб.,

 

]

 

-2

 

стран.

 

10

 

руб.,

 

1 1і

 

стран.

 

5

 

руб.,

 

Ѵв

 

стран.

 

3

 

руб.

 

При

печатаніи

 

много

 

разъ

 

дѣлается

 

уступка

 

по

 

соглашенію.
3)

  

Весь

 

литературный

 

матеріалъ

 

для

 

„Голоса

 

Церкви"

 

надле

житъ

 

направлять

 

и

 

за

 

всѣми

 

справками

 

по

 

журналу

 

обращаться
по

 

адресу:

 

„Москва.

 

Бол.

 

Тверская-Ямская,

 

д.

 

48.

 

Телеф.

 

172 —76.
Ивану

 

Георгіевичу

   

Айвазову".

   

Статьи

   

для

 

журнала

  

надо

 

писать

четко

 

и

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

листа.

4)

  

Въ

 

редакціи

 

журнала

 

принимается

 

подписка

 

на

 

еже-

недѣльное

 

изданіе:

 

„Троицкое

 

Слово".

 

Цѣна

 

за

 

50

 

№№

 

одинъ

рубль

 

сь

 

пересылкою.

Редакторы

 

„Голоса

 

Церкви":

 

Намѣстникъ

 

Чудова

 

мона-

стыря

 

архимандритъ

 

Арсеній

 

и

Московскій

 

епархіальный

 

миссіонеръ

 

Иванъ

 

Айвазовъі.

Вятка.

 

Тип.

 

Шкляевой.



I-,

„Слово

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи",

 

помѣщенное

въ

 

Псалтиряр»

 

Іосифовски^съ

 

и

 

въ

 

Кирилло-
вой

 

книгѣ.

 

Опытъ

 

сравнительной

 

его

 

оцѣнки,

Въ

 

вопросѣ

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи

 

надо

 

различать:

 

первое—

кзкіе

 

персты

 

и

 

какимъ

 

видомъ

 

„слагать",

 

и

 

второе— изъ

 

сложен-

ныхъ

 

уже

 

такъ

 

или

 

иначе

 

перстовъ— какіе

 

„полагать"

 

на

 

чело,

на

 

животъ

 

и

 

на

 

рамена.

Собственно

 

говоря

 

двуперстнаго

 

или

 

троеперстнаго

 

сложенія

перстовъ

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

ибо

 

на

 

рукѣ

 

пять

 

перстовъ,

 

значатъ

всегда

 

перстосложеніе

 

и

 

будетъ

 

пятиперстное,

 

какимъ

 

бы

 

видомъ

они

 

ни

 

были

 

сложены.

 

A

 

какіѳ

 

персты

 

полагать

 

на

 

чело

 

и

 

т.

 

д.,

т.

 

е.

 

какими

 

„креетить-ся",

 

„знаменовать-ся"— тремя,

 

двумя

 

или

даже

 

и

 

одаимъ

 

перстомъ,— это

 

уже

 

другой

 

вопросъ.

 

йзъ

 

числа

иѣсколькихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

глаголем,

 

старообрядцами

 

на

 

эту

 

тему,

приведу

 

одну,

 

какъ

 

наиболѣѳ

 

характерную.

—

 

Итакъ,

 

глаголем,

 

старообрядцы,

 

изъ

 

предыдущихъ

 

бе-

сѣдъ

 

мы

 

съ

 

Вами

 

выяснили,

 

что

 

единственное

 

свидѣтельство,

 

въ

которомъ

 

точно

 

указуется

 

перстосложѳніе,

 

употребляемое

 

старобряд-

цами

 

и

 

признаваемое

 

ими

 

единственно

 

правильнымъ,

 

находится

 

въ

словѣ

 

„о

 

крестномъ

 

знаменіи",

 

помѣщенномъ

 

въ

 

старопѳчатныхъ

Псалтиряхъ

 

(какъ

 

учебныхъ,

 

такъ

 

и

 

слЬдованныхъ)

 

натр.

 

Іосифа

и

 

Кирилловой

 

книгѣ.

 

Олово

 

это

 

ссылается

 

на

 

такъ

 

наз.

 

Ѳеодо-

ритово

 

слово.

 

Прочія

 

же

 

свидѣтельства

 

не

 

могутъ

 

удовлетворить

старообрядцевъ,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

или

 

говорятъ

 

только

 

о

 

перстосло-

женіи

 

и

 

ничего

 

не

 

говорятъ

 

о

 

перстоположеніи;

 

или

   

говорятъ

 

не
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о

 

томъ

 

перстоеложеніи

 

*•),

 

какое

 

употребляютъ

 

етарообрядцы,

 

т.

 

е.

что

 

именно

 

должно

 

„два

 

перста

 

вышній

 

да

 

средній

 

великій

вмѣсто

 

сложити

 

и

 

простѳрти,

 

великій

 

же

 

перстъ

 

имѣти

 

мало

наклонно".

 

Этого,

 

столь

 

важнаго

 

для

 

старообрядцѳвъ

 

описанія

двухъ

 

перстовъ

 

и

 

способа

 

ихъ

 

сложенія

 

не

 

находится

 

ни

 

въ

одномъ

 

приводимомъ

 

старообрядцами

 

литературномъ

 

или

 

письмен-

номъ

 

памятникѣ

 

и

 

ни

 

въ

 

одной

 

редакціи

 

такъ

 

наз.

 

Ѳеодори-

това

 

слова!—

— ■

 

Да,

 

да,

 

вотъ

 

давай-ка

 

прочтемъ

 

эту

 

статью

 

изъ

 

Псал-

тири,

 

тутъ

 

ужъ

 

ты

 

насъ

 

не

 

запутаешь,

 

тутъ

 

ужъ

 

у

 

насъ,

братъ,

 

безъ

 

всякаго

 

сомвѣвія

 

изложено

 

ученіе

 

наше,

 

какъ

 

оно

святыми

 

отцы

 

указано

 

и

 

узаконено!..—

—

 

Да

 

помилуйте,

 

братцы,

 

да

 

я

 

вовсе

 

и

 

не

 

желалъ

 

Васъ

„запутывать",

 

а

 

желалъ

 

Вамъ

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

моихъ

 

разъяснить!

Ну,

 

давайте

 

читать

 

эту

 

статью!

 

Прежде

 

позвольте

 

Вамъ

 

сказать

о

 

ней

 

слѣдующее

 

предисловіе:

 

статья

 

эта

 

или

 

слово

 

„о

 

крестномъ

знаменіи"

 

въ

 

первый

 

разъ

 

напечатана

 

въ

 

Псалтири

 

1641

 

года

 

**).

І)

 

Такъ:

 

Болыи.

 

Катих.

 

повелѣваетъ:

 

„А.

 

два

 

перста

 

ішѣтн

 

наклонена,

а

 

не

 

простерта".— Малый

 

Катих.

 

моек,

 

неч.:

 

„Два'же

 

перста

 

протянут,

 

выш-

ній

 

(?)

 

и

 

средни".—

 

Книга

 

о

 

вѣрѣ:

 

„протяженіѳмъ

 

же

 

двоихъ

 

перстовъ

 

выіп-

няго

 

и

 

средняго"...

 

Въ

 

словѣ

 

Максима

 

грека:

 

„протяженіемъ

 

же

 

долгаго

 

л

срѳдняго"...— Въ

 

Стоглавѣ:

 

„A

 

ворхній

 

перстъ

 

(т.

 

е.

 

указательный)

 

съ

 

сред-

нимъ

 

совокунивъ,

 

простеръ

 

и

 

мало

 

нагнувъ"...— Посланіе

 

патр.

 

Іова:

 

„согбеніе
персту

 

пменуетъ

 

сошеетвіе

 

съ

 

небесъ,

 

a

 

стоящій

 

перстъ

 

(который?)

 

указуетъ

вознесеніе

 

Господне".— На

 

сказаніе

 

о

 

Мелетіп

 

патр.

 

не

 

ссылаются

 

нынѣ

 

п

сами

 

старообрядцы,

 

пбо

 

Мелетій

 

ничего

 

не

 

говоритъ

 

о

 

перстосложеніи,

 

а

тѣмъ

 

бслѣе

 

оперстоположоніи.— Свидѣтельсгво

 

Петра

 

Дамаскина:

 

„два

 

иерста

п

 

едина

 

рука

 

являютъ"...-неопредѣленно,

 

не

 

говорить,— которые

 

два

 

перста

н

 

какимъ

 

видомъ

 

должны

 

быть

 

сложены,

 

и

 

пхъ

 

ли

 

нужно

 

нменно

 

полагать. —

Точно

 

также

 

неопредѣленны

 

и

 

еще

 

спорны

 

новѣйшія

 

свидѣтельства

 

въ

пользу

 

двуперстія,

 

прнводимыя

 

г.г.

 

Кантеревымъ

 

и

 

Голубннскимъ,

 

по

 

поводу

которыхъ

 

столь

 

было

 

радостей

 

и

 

лнкованій

 

у

 

старообрядцевъ.

 

Подробнѣе

 

о

нихъ

 

см.

 

въ

 

„Христ.

 

Чтеніи*

 

1904

 

годъ,

 

стр.

 

223—225.

 

Тамъ

 

помѣщенъ

 

пре-

красный

 

и

 

обстоятельный

 

трактата

 

П.

 

Смирнова

 

„О

 

перстосложеніи

 

для

крест.

 

Знам.

 

и

 

благослов.*.

 

Только,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

П,

 

Смирновъ

 

остановился

слишкомъ

 

мало

 

на

 

статьѣ

 

во

 

Псалтиряхъ

 

и

   

Кирил.

 

книгахъ.

**)

 

См.

 

тамъ-же

 

„Христ.

 

Чтеніе"

 

1904

 

г.,

 

стр.

 

400.

 

По

 

митроп.

 

Макарію
статья

 

эта

 

въ

 

первый

 

разъ

 

была

 

напечатнана

 

въ

 

1642

 

г.

 

въ

 

слѣд.

 

прав.

 

(см.

Ист.

 

русс,

 

раек.,

 

стр.

 

91).
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Жнига

 

печаталась

 

съ

 

9

 

сент.

 

по

 

15

 

ноября

 

1641

 

г.,

 

следова-

тельно

 

въ

 

междупатріаршество— Іоасафъ

 

умеръ,

 

a

 

Іосифъ

 

еще

йѳ

 

былъ

 

посвященъ,

 

и

 

была

 

издана

 

повелѣніемъ

 

свѣтской

 

власти

— царя.

 

При

 

патр.

 

Іосифѣ

 

статья

 

эта

 

была

 

перепечатана

 

уже

«ъ

 

вѣсколькихъ

 

книгахъ:

 

слѣдов.

 

Псалтири

 

1642

 

г.,

 

въ

 

такъ

яаз.

 

Кириллов,

 

книгѣ

 

1643

 

года,

 

въ

 

учебныхъ

 

Псалтиряхъ

1645

 

—

 

6

 

г.г.,

 

потомъ

 

опять

 

въ

 

слѣдов.

 

Псалтиряхъ.

 

Тогда

 

ви-

димо

 

старались

 

чрезъ

 

молодое

 

поколѣніе,

 

учившееся

 

по

 

псалтири,

провести

 

двуперетіе

 

въ

 

простой

 

народъ,

 

въ

 

средѣ

 

котораго

 

непре-

$>ывно,

 

даже

 

послѣ

 

опредѣленія

 

Стоглаваго

 

собора,

 

продолжали

-существовать

 

троеперстіе.

 

А

 

что

 

простой

 

народъ

 

въ

 

большинствѣ

крестился

 

въ

 

то

 

время

 

троеперстно,

 

объ

 

этомъ

 

есть

 

весомнѣнныя

яеторическія

 

свидѣтельетва,

 

и

 

мы

 

съ

 

Вами

 

читали

 

ихъ

 

на

 

преды

дущихъ

 

бесѣдахъ

 

*). —

—

   

Ну,

 

небольно-то

 

мы

 

вѣримъ

 

твоимъсвидѣтельствамъ!.. —

—

   

Да

 

не

 

моимъ,

 

други

 

мои,

 

а

 

историческимъ,

 

вѣдь;

 

не

еамъ

 

же

 

я

 

ихъ

 

выдумалъ!

 

Ну

 

какъ

 

хотите

 

впрочемъ,

 

но

 

во

 

вся-

комъ

 

разѣ

 

свидѣтельства

 

эти

 

Вы

 

можете

 

провѣрить!..

 

Да,

 

какъ

•видите,

 

статью

 

эту

 

во

 

Псалтири

 

нашісали

 

вовсе

 

не

 

святые

 

отцы,

a

 

московскіѳ

 

справщика

 

и

 

книжники,

 

и

 

даже

 

по

 

повелѣнію

 

свѣт-

екой

 

власти!—

—

   

Все

 

равно:

 

послѣ

 

патр.

 

Іосифъ

 

эту

 

статью

 

принялъ,

ведѣлъ

 

перепечатать,

 

значитъ

 

одобрилъ

 

ее!

 

—

—

   

Хорошо,

 

пусть,

 

значитъ

 

и

 

будетъ

 

отвѣтственнымъ

 

ли-

цомъ

 

за

 

эту

 

статью

 

патр.

 

Іосифъ,

 

пусть

 

онъ

 

и

 

повиненъ

 

і,

 

будетъ

.so

 

всѣхъ

 

ея

 

достоинетвахъ

 

и

  

недостаткахъ!...—

—

   

Ну,

 

ужъ

 

нѣтъ,

 

недостатковъ-то

 

ты

 

въ

 

ней

 

не

 

найдешь!

й )

 

См.

 

„Выпис.

 

Озер."

 

ч.

 

II

 

стр.

 

383

 

и

 

далѣе.

 

А

 

также

 

„Христ.

 

Чт."
1904

 

г.

 

стр.

 

392—396.

 

Особеннно

 

примѣчательно

 

здѣеь

 

свидѣтельство

 

діакона
Ѳеодора,

 

одного

 

изъ

 

первыхъ

 

расколоучителей:

 

„йъ

 

сложѳніи

 

перстовъ

 

ссыла.

зотся

 

нынѣ

 

на

 

деревенскихъ

 

мужиковъ

 

земледѣлателей...

 

Уже

 

отъ

 

свѣта

 

во

тьму

 

идутъ.

 

Духовный

 

власти

 

перенимаютъ

 

у

 

поеелянъ"...

 

Значитъ

 

онъ

 

не

■отрицаетъ,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

поселяне

 

крестились

 

троеперстно,

 

а

 

говорить

только,

 

что

 

это

 

не

 

по

   

книжному,

 

не

 

по

 

ученому

 

они

 

такъ

 

крестятся...
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—

Каждое

 

слово

 

въ

 

ней

  

свято! —

—

   

А

 

вотъ

 

будемъ.

 

читать

 

и

 

увидимъ!

 

Читайте,

 

Иванъ

 

Ива-

новича — Читаетъ

 

по

 

учебн.

 

псалтири

 

J

 

646

 

г.,

 

изд.

 

едиеов.

типографіи.

—

   

Изъ

 

заглавія

 

статьи

 

видите,

 

что

 

написаніе

 

ея

 

имѣло

двѣ

 

цѣли:

 

„како

 

лице

 

свое

 

крестити

 

крестообразно

 

и

 

истово",

 

~

и

 

другую

 

цѣль

 

полемическую:

 

„да

 

не

 

посмѣются,

 

ни

 

да

 

поругаются

намъ

 

невѣрніи,

 

ниже

 

да

 

препрятъ

 

насъ

 

и

 

посрамятъ

 

еретики".

Очевидно,

 

здѣсь

 

имѣлись

 

въ

 

виду— ,послѣдователи

 

Лютера",

отвергающіе

 

св.

 

креетъ

 

и

 

еилу

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Почему

 

и

статья

 

эта

 

дословно

 

(кромѣ

 

заглавія)

 

перепечатана

 

въ

 

Оборникѣ,

извѣетномъ

 

подъ

 

вменемъ

 

Кирилловой

 

книги,

 

и

 

помѣщена

 

въ.

 

ря-

ду

 

статей,

 

направленныхъ

 

противъ

 

разныхъ

 

еретиковъ

 

того

 

вре-

мени— лютеранъ,

 

латинянъ,

 

армянъ

 

и

 

др.

   

Читайте

   

далѣе!

 

—

Читаетъ...

 

„яко

 

апостоли

 

Христовы

 

и

 

мученицы

 

полагала

знаменіе

 

честнаго.

 

креста

 

на

 

лица

 

своя

 

рукою

 

своею,

 

въ

 

томъ

бо

 

глаголютъ

 

святіи

 

отцы

 

великая

 

тайна

 

Святыя

 

нераздѣльныя

Троицы,

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа

 

прославляется".

—

   

Позвольте,

 

здѣсь

 

я

 

нѣсколько

 

остановлю

 

чтеніѳ.

 

Видите,

здѣеь

 

патр.

 

Іосифъ

 

говоритъ,

 

что

 

апостолы

 

и

 

мученики

 

полагали

знаменіе

 

креста

 

на

 

лица

 

своя

 

въ

 

прославленіе

 

Св.

 

Троицы...-

 

а

такъ

 

какъ

 

въ

 

прославленіе

 

Св.

 

Троицы

 

слагаются

 

три

 

перста.,.,

то,

 

слѣдовательно,

 

они

 

полагали

 

на

 

лица

 

своя

 

три

 

перста...

 

А

немного

 

ниже,

 

чрезъ

 

страницу,

 

патр.

 

Іосифъ

 

же

 

велитъ

 

полагать

два

 

перста*)...

 

на

 

чело

 

въ

 

знаменованіе

 

того,

 

что

 

Христосъ

 

есть

*)

 

О

 

перстоположеніи

 

всѣ

 

старопечатный

 

свидѣтельства

 

разнорѣчатъ,

такъ,

 

„Велик.

 

Катих.":

 

„сложивши

 

убо

 

три

 

персты

 

десныя

 

руки,

 

и

 

возлагаетъ

на

 

чело"... —

 

Книга

 

о

 

вѣрѣ,

 

послѣ

 

наставленія

 

слагать

 

три

 

и

 

два

 

перста...

повелѣваетъ:

 

„и

 

тако

 

с

 

поживши

 

[персты

 

(число

 

множеств.,

 

а

 

не

 

двойств,),
полагаемъ

 

первое

 

руку

 

на

 

чело"... —Малый

 

Катих.

 

моек,

 

печ,— также

 

иослѣ

наставления

 

слагать^три

 

и

 

два

 

перста,

 

повелѣваетъ:

 

и

 

тако

 

слозкивше

 

персты

(т.

 

е.

 

тоже

 

число

 

множеств.)

 

полагаетъ

 

первое

 

руку

 

на

 

чело"...

 

Значить
надо

 

считать,

 

что

 

обѣ

 

эти

 

книги*велятъ

 

полагать

 

всѣ

 

пять

 

перстовъ!

 

Даже
Макснмъ

 

грекъ

 

долженъ

 

быть

 

истолкованъ

 

такъ

 

же,

 

ибо

 

послѣ

 

наставления
сложить

 

три

 

и

 

два

 

перста.,

 

тотчасъ

 

же

 

говоритъ:..

 

„Положеніемъ

 

перстъ

 

на

чело

 

исповѣдуетъ

 

два

 

нѣкая

 

£сія"...

 

Слово

 

„перстъ"

 

тоже

 

число

 

множест.;

если

 

бы

 

волѣлъ

 

полагать

 

два

 

перста,

 

то

 

стояло

 

бы

 

„персту"— двойств,

 

ч.
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—

вѣчная

 

глава

 

наша...,

 

на

 

животъ...

 

-

 

снитія

 

Его

 

ва

 

землю

 

и

 

т.

 

д.

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

здѣсь

 

патр.

 

Іосифъ

 

противорѣчитъ

 

самъ

 

себѣ!—

~

 

Это

 

тебѣ

 

такъ

 

кажется,

 

а

 

намъ

 

не

 

кажется,

 

мы

 

.тутъ

не

 

впдимъ

 

противорѣчія,

 

ибо

 

вѣдь

 

патр,

 

Іосифъ

 

повелѣваѳтъ

 

же

слагать

 

три

 

персты

 

во

 

образъ

 

св.

 

Троицы!—

—

   

Да,

 

но

 

Вы

 

опять

 

смѣшиваете

 

два

 

вопроса

 

въ

 

одинъ:

сложеніе

 

перстовъ

 

и

 

положеніе

 

перстовъ.

 

Здѣсь

 

въ

 

обоихъ

 

мѣс-

тахъ

 

патр.

 

іосифъ

 

говоритъ

 

о

 

положеніи

 

перстовъ,

 

н

 

говоритъ,

мвѣ

 

кажется,

 

разнорѣчиво;

 

но

 

пусть

 

будетъ

 

по

 

Вашему...,

 

читайте

дальше!

„То

 

бо

 

прообразуя

 

патріархъ

 

іаковъ"...

—

   

Мнѣ

 

кажется,

 

дальше,

 

до

 

сказанія

 

о

 

патр.

 

Мелетіи,

 

намъ

не

 

нужно

 

читать,

 

ибо

 

дальше

 

доказальства

 

направлены

 

противъ

еретиковъ,

 

отвергающпхъ

 

крестное

 

знаменіе,

 

а

 

между

 

нами

 

здѣсь

таковыхъ

 

иѣтъ

 

вѣдь!... —

—

   

Нѣтъ,

 

ужъ

 

читать,

 

такъ

 

читать

 

все

 

надо,

 

ничего

 

не

выпускать,

 

—

 

говорили

 

одни.

 

Другіе

 

на

 

этомъ

 

не

 

настаивали

 

и

слѣдующіе

 

четыре

 

листа

 

мы

 

читать

 

не

 

стали,

 

а

 

прямо

 

стали

 

читать

о

 

патр.

 

Мелетіп

 

и

 

подъ

 

конецъ

 

прочитали

 

слово

 

Максима

 

грека.

—

   

Итакъ,

 

братцы,

 

патр.

 

Іосифъ

 

(или

 

точнѣе

 

московскіе

снравщики

 

и

 

книжники)

 

издалъ

 

свой

 

уставъ,

 

именно,

 

что

 

нужно

слагать:

 

„три

 

персты,

 

великій

 

и

 

малый

 

и

 

третій,

 

что

 

подлѣ

 

ма-

лаго,

 

два

 

перста

 

вышній

 

и

 

средніп

 

великій

 

вмѣсто

 

сложити

 

и

протянута...

 

Той

 

же

 

вѳликій

 

перстъ

 

мало

 

преклонити".

 

Но

 

вѣдь

для

 

насъ

 

важвы

 

собственно

 

основанія,

 

на

 

которыхъ

 

утверждается

сей

 

уставъ

 

или

 

наставлѳніе

 

*).

 

Дѣйствительно,

 

мы

 

видимъ,

 

что

патр.

 

Іосифъ

 

не

 

хочѳтъ

 

быть

 

голословнымъ,

 

хочетъ

 

показать,

что

 

онъ

 

не

 

свой

 

особый

 

уставъ

 

какой

 

вноситъ,

 

а

 

что

 

взялъ

 

его

 

изъ

святоотечѳскихъ

 

писаній,

 

и

 

въ

 

доказательство

 

тотчасъ

 

же

 

приводить

Ѳеодоритово

 

слово,

 

затѣмъ

 

сказаніе

 

о

 

Мелетіи

 

и

 

наконецъ

 

слово

Максима

 

грека.

 

Читая

 

Ѳеодоритово

 

слово,

 

здѣсь

 

помѣщѳнное,

 

мы

видѣли,

 

что

 

дѣйствительно

 

патр.

 

Іосифъ

   

издалъ

   

свой

   

уставъ

 

о

*)

 

См.

 

замѣчанія

 

на

  

книгу

   

„Вопросы

 

Никодима"

 

изд.

 

1887

 

г.

 

стр.

 

^8.
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—

перстосложевіи

 

съ

 

буквальной

 

почти

 

точностью

 

согласно

 

съ

 

Ѳеодо-

ритовымъ

 

сдовомъ,

 

что

 

какъ

 

блаженный

 

Ѳеодоритъ

 

повелѣваетъ

слагать

 

персты

 

для

 

крестнаго

 

знаменія,

 

такъ

 

и

 

онъ,

 

патр.

 

Іосифъ,

Повидимому,

 

не

 

о

 

чѳмъ

 

бы

 

тутъ

 

и

 

сомнѣваться;

 

но

 

вотъ

 

что,,

братцы,

 

мнѣ

 

кажется

 

здѣсь

 

сомнительнымъ!...

 

—

—

   

Ну,

 

это

 

тебѣ

 

кажется,

 

такъ

 

и

 

кажись!

 

А

 

намъ

 

не-

кажется!

 

—

—

   

А

 

вотъ

 

слушайте

 

дальше:

 

я

 

Вамъ

 

докажу,

 

что

 

патр..

Іосифъ

 

исказилъ

 

и

 

передѣлалъ

 

Ѳеодоритово

 

слово:

 

вигдѣ

 

раньше

до

 

него

 

оно

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

не

 

печаталось

 

и

 

не

 

писалось!

 

Вотъ-

есть,

 

знаете,

 

такая

 

небольшая

 

книжица:

 

„Такъ

 

наз.

 

Ѳеодоритово*

слово

 

въ

 

разныхъ

 

его

 

редакціяхъ",

 

изданная

 

Братствомъ

 

св.

 

Петра

митр..

 

Въ

 

ней

 

приведено

 

26

 

списковъ

 

или

 

редакцій

 

Ѳеодоратова.

слова,

 

взятыхъ

 

изъ

 

разныхъ

 

старинныхъ

 

рукописей

 

15,

 

16

 

и

17

 

вѣковъ,

 

и

 

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

такъ

 

это

 

слово

 

не

 

читается.

Передѣлка

 

здѣсь

 

слишкомъ

 

явная

 

и

 

очевидная

 

для

 

всѣхъ!

 

Не-

желаете

 

ли

 

просмотрѣть

 

эту

 

книжицу?

 

—

—

   

Не

 

больно-то

 

мы

 

довѣряемъ

 

Вашимъ

 

книжицамъ;

 

ты

 

бы

вотъ

 

самыя-то

 

рукописи

 

сгаринныя

 

намъ

 

привезъ,

 

тогда

 

бы

 

другой,

разговоръ

 

былъ!...—

—

   

Ну,

 

это

 

ужъ

 

Вы

 

требуете

 

невозможная:

 

старинный

 

ру-

кописи

 

хранятся

 

въ

 

разныхъ

 

музея хъ

 

и

 

книгохранилищахъ,

 

и

ихъ

 

никогда

 

не

 

даютъ

 

возить

 

по

 

деревнямъ...;

 

да

 

и

 

если

 

бы

 

я

ихъ

 

Вамъ

 

привезъ,

 

то

 

многія

 

изъ

 

нихъ

 

намъ

 

съ

 

Вами

 

и

 

не

 

про-

читать

 

бы

 

еще,

 

ибо

 

старинныя

 

пиеьмѳна

 

могутъ

 

читать

 

и

 

разбирать

люди

 

ученые,

 

спеціалисты,

 

или,

 

какъ

 

ихъ

 

называютъ,

 

археологи,,

а

 

мы

 

съ

 

Вами

 

къ

 

тэковымъне

 

принадлежимъ...

 

Да

 

и

 

согласитесь

сами,

 

что

 

невозможно

 

давать

 

рукописи

 

въ

 

разные

 

города

 

даже,,

не

 

только

 

села

 

и

 

веси

 

Россійской

 

имперіи;

 

не

 

лучше

 

ли

 

тѣмъ^

кто

 

въ

 

нихъ

 

имѣетъ

 

нужду,

 

самимъ

 

пріѣхать

 

и

 

читать

 

ихъ

 

на

мѣстѣ,

 

или

 

читать

 

въ

 

копіи.

 

Коли

 

существуетъ

 

такой

 

законъ,

 

что

никуда,

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

давать

 

ихъ,

 

то

 

для

 

насъ-

съ

 

Вами

 

законъ

 

этотъ

 

измѣяять

 

не

 

будутъ.

   

Вы

 

требуете

   

невоз-
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можнаго;

 

да

 

и

 

Вы

 

сами

 

вѣдь

 

отлично

 

знаете,

 

что

 

требуете

 

невоз-

можна™,

 

да

 

такъ

 

только

 

хотите

 

сдѣлать

 

отводъ

 

и

 

затруднить-

дѣло! —■

—

   

Нѣтъ,

 

не

   

довѣряемъ, — спорили

   

одни:

 

ты

   

намъ

 

подай

самыя

   

рукописи

 

и

 

книги

 

старинныя!—

—

   

Ну,

 

ладно...,

   

читай

   

давай

 

илп

   

показывай,— въ

   

чемъ

тутъ

 

ты

 

находишь

 

нередѣлки

 

по

 

твоему,

 

—

 

соглашались

 

другіе.

—

   

А

 

вотъ

 

извольте

 

читать

 

Ѳѳодоритово

 

слово

 

по

 

этой

кшшицѣ,

 

и

 

по

 

Псалтири...

 

Ясно

 

видно,

 

что

 

патр.

 

Іосифъ

 

послѣ

словъ:

 

„А

 

два

 

перста",

 

—

 

ветавилъ

 

четырнадцать

 

словъ:

 

„вышвш

да

 

ередній

 

великій

 

вмѣсто

 

сложити

 

и

 

простерти.

 

Великій

 

же

перстъ

 

имѣти

 

мало

 

наклонно"...

 

Тогда

 

какъ

 

во

 

всѣхъ

 

спискахъ

Ѳеод.

 

слова

 

этихъ

 

словъ

 

нѣтъ,

 

и

 

вездѣ:

 

„два

 

перста

 

имѣти

 

на-

клонена,

 

и

 

не

 

простерта"

 

(въ

 

нѣкоторыхъ:

 

а

 

не

 

распростерта

 

*).

Вставка

 

здѣсь

 

очень

 

очевидна

 

и

 

притомъ

 

перѳдѣлка

 

неудачная

 

и

иеумѣлая:

 

ужъ

 

если

 

началъ

 

патр.

 

Іосифъ

 

передѣлывать

 

Ѳеодор.

слово,

 

или

 

подогнать,

 

какъ

 

говорится,

 

его

 

подъ

 

свой

 

уставъ,

 

то

 

ему

слѣдовало

 

и

 

дальнѣйшія

 

слова:

 

„согбеніе

 

персту

 

толкуется"— пе-

ределать

 

на

 

„согбеніе

 

перста",

 

ибо

 

онъ

 

повелѣваетъ

 

пригибать-то,

вѣдь,

 

одинъ

 

перстъ,

 

а

 

не

 

два.

 

На

 

сказаніе

 

о

 

Мелетіи

 

патр.

Іосифъ

 

совсѣмъ

 

напрасно

 

ссылается,

 

ибо

 

сказаніе

 

это

 

ничего

 

не

говоритъ

 

опредѣленно

 

о

 

перстосложеніи.

 

Наконецъ

 

и

 

слово

 

Мак-

сима

 

грека

 

привелъ

 

въ

 

противорѣчіе

 

своему

 

уставу,

 

ибо

 

Максимъ

грекъ

 

велитъ

 

протягать

 

оба

 

перста.

 

Чтобы

 

быть

 

послѣдоватѳль-

нымъ,

 

Іосифу

 

слѣдовало

 

бы

 

и

   

слово

 

Максима

 

грека

 

такъ

 

же

 

пе-

*)

 

Въ

 

„Вратскомъ

 

Словѣ"

 

за

 

1894

 

г,

 

есть

 

статья

 

А.

 

Артоболевскаго
(стр.

 

264).

 

Въ

 

ней

 

авторъ

 

такъ

 

объясняетъ

 

это

 

разночтевіе:

 

„не

 

простерта"

и

 

„нераспростерта",-что

 

Ѳедеор.

 

слово

 

составлено

 

было

 

вѣроятно

 

на

 

обли-

ченіе

 

слагающихъ

 

персты

 

небрелшо,

 

при

 

чемъ

 

три

 

персты

 

слагались

 

кое-

какъ

 

„неровно",

 

а

 

два

 

перста

 

не

 

преклонялись

 

ко

 

длани

 

и

 

имѣли

 

видъ

 

какъ-

бы

 

рагаопыренныхъ,

 

„раепростертыхъ".

 

Авторъ

 

такъ

 

ate,

 

какъ

 

и

 

другіе,

 

въ

Оеодоровоыъ

 

словѣ

 

видатъ

 

скорѣе

 

свидетельство

 

въ

 

пользу

 

перстосложенія,

употребляемаго

 

православной

 

церковью.

 

См.

 

также

 

„Христ.

 

Чт."

 

1897

 

г.

„Споры

 

въ

 

расколѣ

 

по

 

догматическимъвопросамъ",

 

и

 

др.
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—

редѣлать,

 

но

 

онъ

 

почему-то

  

этого

 

ве

 

сдѣлалъ.

  

Чѣмъ

 

это

 

объяс-

нить,

 

какъ

 

по

 

Вашему? —

—

   

Не

 

знаемъ...,

 

а

 

по

 

твоему

 

чѣмъ? —

—

   

Я

 

ужъ

 

и

 

не

 

знаю — чѣмъ

 

это

 

объяснить,

 

только

 

не

думаю,

 

что

 

это

 

отъ

 

небрежности

 

или

 

недосмотра.

 

Вѣдь

 

удиви-

тельно

 

вотъ

 

еще

 

что:

 

въ

 

Псалтири

 

п.

 

Іосифъ

 

велитъ

 

преклонять

средній

 

перстъ,

 

и

 

послѣ

 

онъ

 

же

 

издалъ

 

малый

 

Катихизисъ

 

и

книгу

 

о

 

вЬрѣ,

 

тамъ

 

въ

 

обоихъ

 

книгахъ

 

велитъ

 

протягать

 

оба

перста.

 

Послѣ

 

этихъ

 

книгъ

 

онъ-же

 

опять

 

издаетъ

 

слѣдов.

 

Псал-

тирь

 

и

 

тамъ

 

велитъ

 

преклонять

 

средній

 

перстъ.

 

Ужели

 

все

 

это

не

 

наводитъ

 

Васъ

 

ни

 

на

 

какія

 

размышленія

 

и

 

сомнѣнія.

—

   

Ну,

 

и

 

по

 

твоему-то

 

это

 

какъ?

 

—

— А

 

я

 

такъ

 

думаю

 

вотъ

 

что:

 

патр.

 

Іоеифу

 

нужно

 

было

узаконить

 

такое

 

перетосложеніе,

 

какое

 

онъ

 

видѣлъ

 

на

 

св.

 

иконахъ,

т.

 

е.

 

благословляющее;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

на

 

св.

 

иконахъ

 

изображения

перстосложеній

 

разныя:

 

есть

 

изображенія,

 

гдѣ

 

средній

 

перстъ

 

на-

клонѳнъ

 

(таковыхъ

 

большинство),

 

и

 

есть

 

изображенія,

 

гдѣ

 

оба

перста

 

прямо

 

простерты

 

(см.

 

„Пращицу"

 

л.

 

193),

 

то

 

онъ

 

и

 

въ

книги

 

внесъ

 

оба

 

перстосложенія, —дескать—

 

кому

 

какое

 

нравится!

 

.

Миссіонеръ

 

свящ.

 

Вас.

 

Мараісу.тииъ.

О

 

бпагосповпяющемъ

  

перстоспоженіи

 

ста-

рообрядцевъ.

Вопросъ

 

о

 

перстосложѳвіи

 

для

 

крестеаго

 

знаменія

 

собственно

распадается

 

на

 

два

 

вопроса:

 

первый— какіѳ

 

персты

 

и

 

какъ

 

сла-

гать,

 

и

 

второй— какіе

 

и

 

куда

 

полагать,

 

т.

 

е.

 

выходитъ

 

персто-

сложеніе

 

сперва,

 

и

 

потомъ

 

першо-положеніе,.

 

если

 

можно

 

такъ

выразиться.

 

Кромѣ

 

того

 

нужно

 

выдѣлить

 

еще

 

вопросъ

 

о

 

бла-

гоословляющемъ

 

перстосложеніи.
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—

Вотъ

 

объ

 

этомъ-то

 

вопросѣ

 

я

 

имѣдъ

 

нѣсколько

 

бесѣдъ

 

съ

глаголемыми

 

старообрядцами,

 

и

 

одну

 

изъ

 

нихъ

 

я

 

хочу

 

здѣсь

 

опи-

сать:

 

на

 

ней

 

они

 

должны

 

были

 

сознаться,

 

что

 

у

 

нихъ

 

не

 

дву-

перстное

 

сложеніе

 

для

 

благословенія,

 

а

 

пятиперстное,

 

какъ

 

и

 

у

насъ.

 

Думается

 

ынѣ,

 

что

 

это

 

имѣетъ

 

немаловажное

 

значѳвіе

 

въ

полѳмикѣ

 

съ

 

глаголемыми

 

старообрядцами:

 

будетъ

 

снято

 

одно

 

изъ

обвиневій

 

на

 

православную

 

церковь,

 

что

 

она

 

содѳржитъ

 

именослов

 

■

ноѳ

 

благословляющее

 

перстосложѳніе,

 

пятиперстное,

 

и

 

за

 

то

 

под-

лежать

 

клятвѣ:

 

„аще

 

кто

 

не

 

креститъ

 

двѣма

 

персты...,

 

якоже

 

и

Христосъ,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ".

■—

 

Итакъ

 

Вы,

 

глаг.

 

старообрядцы,

 

утверждаете,

 

что

 

у

 

Васъ

двуперстное

 

сложѳніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія? —

—

    

Да,

 

несомнѣнно!

 

~

—

   

А

 

для

 

благословенія

 

іѳрейскаго

 

и

 

святительскаго?

 

— ■

—

    

Тоже

 

двуперстное:

 

„сице

 

благословити

 

рукою

 

и

 

крести-

тися"...

 

чай

 

знаешь

 

самъ,

 

а

 

коли

 

знаешь,

 

такъ

 

чего

 

и

 

спра-

шиваешь! —

—

   

Развѣ?

 

Неужели

 

ваши

 

епископы

 

васъ

 

благословляютъ

двумя

 

перстами?—

—

   

А

 

то

 

какъ

 

же?

 

„Сяце

 

благословити

 

рукою

 

и

 

крести-

тиея6 ...

 

А

 

крестимся

 

мы

 

двуперстно!

 

—

—

  

Да

 

знаю

 

это

 

я,

 

да

 

вотъ

 

никакъ

 

не

 

могу

 

представить

себѣ,

 

чтобъ

 

Васъ

 

благословилъ

 

іерей

 

двумя

 

перстами...

Да

 

вотъ

 

лучше

 

всего

 

на

 

примѣрѣ

 

покажите

 

мнѣ

 

это,

 

а

 

я

посмотрю:

 

вотъ

 

Вы,

 

о.

 

Іоаннъ,

 

благословите

 

Ваше

 

чадо,

 

а

 

Вы,

Нванъ

 

Ивановичъ,

 

подойдите

 

къ

 

нему

 

на

 

благословѳніѳ!... —

—

   

Чтожъ,

 

извольте!.,. —

•—

 

Ну,

 

сколькими

 

же

 

перстами

 

Вы

 

его

 

благословляли,

 

о.

Іоаннъ?—

г-н

 

Двумя!

 

—

—

   

А

 

три

 

перста

 

были

 

гдѣ,

 

развѣ

 

не

  

на

 

той

 

же

 

рукѣ?—

—

   

На

 

той

 

же,

 

да

 

я

 

ими

 

не

 

благословлялъ!..

—

   

А

 

вотъ

 

что!

 

Значитъ

 

они

 

были

 

у

 

Васъ

 

„праздны"!
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—

   

Ну

 

хоть

 

и

 

„праздны",

 

что

 

за

 

важность,

 

какъ

 

хочешь

считай!

—

   

А

 

на

 

какихъ

 

же

 

книгахъ

 

Вы

 

основываете

 

свое

 

ученіе,

что

 

Вы

 

благословляете

 

именно

 

двумя

 

перстами?

—

   

Да

 

на

 

всѣхъ

 

старопѳчатныхъ,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

крест-

номъ

 

знамѳніи!

 

—

—

  

А!

 

Омотрите-ка!

 

А

 

я

 

читалъ

 

тоже

 

старопѳчатныя

 

книги

и

 

нигдѣ

 

такого

 

ученія

 

не

 

нашелъ.

 

Вы

 

ужъ

 

лучше

 

покажите

въ

 

книгахъ!—

—

   

Да

 

смотрите

 

сами,

 

онѣ

 

всѣ

 

здѣсь

 

есть:

 

вотъ

 

псалтирь,

Кириллова

 

книга,

 

Катихизисы

 

оба,

 

Отоглавъ,

 

Номоканонъ!

 

Ну,

вотъ

 

возьмѳмъ

 

учебную

 

псалтирь!...

 

л.

 

77 — 79-й.

—

   

Ну,

 

чтожъ,

 

давайте

 

читать,

 

коли

 

Вы

 

ссылаетесь

 

на

книги.

 

Читайте!—

—

   

„Два

 

же

 

перста

 

вышній

 

и

 

средній

 

вѳликій

 

вмѣсто

 

сло-

жити

 

и

 

протянути...

 

Тѣмъ

 

же

 

два

 

перста

 

сложивъ,

 

первое

 

кла-

детъ

 

ихъ

 

на

 

главу,

 

или

 

на

 

чело"...

 

Вотъ

 

Вамъ,

 

что

 

еще

 

надо,

каждая

 

баба

 

наша

 

это

 

Вамъ

 

укажетъ!

—

  

Да

 

позвольте,

 

позвольте!

 

Вы

 

что

 

это

 

„огрызаете

 

писанія"?

—

   

Вы

 

читайте

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

съ

 

начала;

 

а

 

Вычитаете

вторую

 

половину,

 

а

 

первую

 

оставили!

—

   

Да

 

на

 

что

 

намъ

 

всю

 

статью

 

читать... —

—

   

Я

 

и

 

не

 

требую

 

всю

 

статью

 

съ

 

самаго

 

начала,

 

а

 

чи-

тайте

 

съ

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

сложѳніи

 

перстовъ,

 

съ

л.

 

77

 

строка

 

4

 

снизу:

 

„ибо

 

три

 

перста

 

сложити

 

вмѣсто,

 

великій

и

 

малый

 

и

 

трѳтій

 

что

 

подлѣ

 

малаго...

 

Значитъ

 

сперва

 

повелѣ-

вается

 

слагать

 

три

 

перста;

 

далѣе:

 

„два

 

же

 

перста

 

вышній

 

и

ередвій

 

великій

 

вмѣсто

 

сложити

 

и

 

протянути"—значитъ

 

повелѣ-

ваѳтся

 

еще

 

и

 

два

 

перста

 

слагать;

 

будемъ

 

считать

 

и

 

насчитаеыъ

всѣ

 

пять

 

перстовъ

 

на

 

рукѣ,

 

которые

 

повелѣваѳтся

 

такъ

 

или

 

иначе

слагать,

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

оставленъ

 

и

 

каждому

 

персту

 

и

всѣмъ

 

имъ

 

придается

 

символическое

 

значѳніе,

 

точнѣе

 

сказать,

 

Вы

слагаете

 

три

 

и

 

два

 

перста,

 

значитъ

 

у

 

васъ

 

не

 

двуперстное

 

сло-

женіе,

 

а

 

пятиперстное

 

или

 

еще

 

точнѣе:

 

трое—двуперстное!—
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—

   

Ахъ

 

ты

 

какой!

 

Да

 

читай

 

далѣе-то:

 

„и

 

тѣмъ

 

же

 

два

перста

 

сложивъ,

 

первое

 

кладетъ

 

ихъ

 

на

 

главу

 

или

   

на

 

чело"!-—

—

   

Такъ

 

вѣдь

 

далѣе-то

 

рѣчь

 

идетъ

 

уже

 

о

 

другомъ:

 

какіе

изъ

 

сложенныхъ

 

уже

 

перстовъ

 

полагать

 

на

 

главу,

 

или

 

точнѣе,

какими

 

прикасаться

 

ко

 

главѣ,

 

къ

 

животу,

 

къ

 

раменамъ

 

при

 

осѣ-

нѳвіи

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ.

Псалтирь

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

надо

 

два

 

перста

 

полагать!

Но

 

вѣдь

 

мы

 

говоримъ

 

о

 

благословляющемъ

 

перстосложеніи!.. —

—

   

Такъ

 

что?

 

„Сице

 

благословити

 

рукою

 

и

 

креститися",

какъ

 

крестишься,

 

такъ

 

и

 

благословляй!—

—

  

Ничего,

 

я

 

тутъ

 

понять

 

не

 

могу!

—

   

Да

 

на

 

вотъ,

 

я

 

опять

 

при

 

тебѣ

 

благословлю

 

двумя

перстами,

 

вотъ

 

гляди!—

Благословляетъ

 

опять

 

того

 

же,

 

но

 

теперь

 

уже

 

явственнно

 

ка-

сается

 

двумя

 

перстами

 

его

 

чела

 

живота

 

и

 

плечъ.

—

   

Вотъ

 

такъ

 

же

 

я

 

и

 

воду

 

благословляю,

 

и

 

хлѣбъ

 

и

прочее.

 

—

—

   

Такъ,

 

такъ!

 

Ну

 

теперь

 

я

 

понялъ,

 

что

 

ко

 

веѳму

 

Вы

будете

 

прикасаться

 

непрѳмѣнно

 

двумя

 

перстами!—

—

   

Да!
—

   

А

 

какъ

 

Вы

 

благословляете

 

въ

 

храмѣ

 

наприм.

 

народъ,

когда

 

говорите:

  

„Благословеніе

 

Господне

 

на

 

васъ..."?

Тоже

 

къ

 

каждому

 

будете

   

прикасатья

   

двумя

 

перстами?!..—

Такого

 

вопроса

 

мой

 

собесѣдникъ

 

никакъ

 

не

 

ожидалъ

 

и

 

про-

сто

 

растерялся!

—

   

Да

 

тутъ

 

нельзя

 

къ

 

каждому-то!..

 

Тутъ

 

ужъ

 

буде...

 

по-

ложимъ

 

хоть...

 

какъ

 

бы

 

мысленно

 

къ

 

каждому

 

я

 

ирикасаюсь...,

или

 

тамъ

 

этакъ

 

сказать:

 

духовно,

 

таинственно

 

что

 

ли...

 

въ

 

этомъ

родѣ!. —

—

   

Продолжайте,

 

продолжайте,..,

 

я

 

слушаю!... —

■—

 

Да

 

нечего

 

и

 

продолжать

 

тутъ:

 

одно

 

слово — мысленно

прикасаюсь!

 

—
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—

   

А

 

можете

 

мнѣ

 

въ

 

квигѣ

 

какой-либо

 

указать

 

такое

 

Ваше

„мысленное"

 

мудрованіе? —

—

   

Не

 

знаю,

 

можетъ,

 

и

 

есть

 

гдѣ,

 

только

 

я

 

не

 

видалъ,

 

не

знаю!—

—

   

А

 

я

 

вотъ

 

знаю

 

и

 

сѳйчасъ

 

Вамъ

 

укажу

 

въ

 

этой

 

же

псалтири,

 

что

 

Вы

 

всѣ

 

это

 

мудрованіе

 

о

 

двупѳрстномъ

 

благослове-

ніи

 

выдумали

 

и

 

сочинили

 

сами!—

■—

 

Ну.

 

ну,

 

покажи!—

—

   

А

 

вотъ

 

читайте

 

дальше,

 

л.

 

78

 

обор.

 

Ѳеодоритово

 

слово,

на

 

которое

 

Вы

 

больше

 

всего

 

ссылались:

 

„сицѳ

 

благословити

 

ру-

кою

 

и

 

креститися

 

три

 

переты

 

равно

 

имѣти

 

вкупѣ...,

 

а

 

два

 

перста..,

вмѣсто

 

сложити

 

и

 

простерта

 

"...

 

Видите:

 

Ѳѳдоритово

 

слово

 

велитъ

три

 

и

 

два

 

перста

 

слагать,

 

т.

 

е.

 

всѣ

 

пять,

 

о

 

чемъ

 

мы

 

и

 

говорили

ранѣе.

 

И

 

въ

 

концѣ

 

этого

 

слова

 

есть

 

приписла:

 

„тако

 

святыми

отцы

 

указано

 

и

 

узаконено",..

 

Подъ

 

словомъ

 

„тако"

 

Вы

 

не

 

иное

что

 

должны

 

разумѣть,

 

какъ»

 

пятью

 

перстами,

 

ибо

 

въ

 

„Оловѣ"

рѣчь

 

о

 

пяти

 

иерстахъ,

 

а

 

не

 

о

 

двухъ...

—

   

Такъ

 

этакъ-то

 

ты

 

насъ

 

заставишь

 

и

 

креститься-то

 

пятью

перстами?—

—

   

Креститься

 

и

 

полагать

 

на

 

себя,

 

или

 

еще

 

точнѣе,

 

при-

касаться

 

головы,

 

живота

 

и

 

рамѳнъ —сколькими

 

перстами

 

надо—

это

 

другой

 

вопросъ,

 

который

 

вамъ

 

сегодня

 

некогда

 

будетъ

 

вы-

рѣшить,

 

а

 

вотъ,

 

что

 

благословлять

 

надо

 

пятью,

 

н

 

Вы

 

и

 

Ваши

епископы

 

благословляютъ

 

пятью

 

перстами,

 

это

 

вопросъ

 

рѣшенный.

Всѣ

 

ваши

 

книги

 

говорятъ

 

о

 

пятипѳрстномъ,

 

или

 

точнѣе

 

трое-

двуперстномъ

 

сложеніи,

 

рѣшительно

 

всѣ:

 

Псалтирь,

 

Кириллова

книга,

 

Отоглавъ,

 

оба

 

Ёатихизиса.

—-

 

А

 

вотъ

 

въ

 

Номоканонѣ-то,

 

въ

 

чинѣ

 

пріятія

 

отъ

 

яковитъ

и

 

сказано:

 

„аще

 

кто

 

не

 

креститъ

 

двумя

 

персты,

 

якоже

 

и

 

Хри-

стосъ,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ".

 

Вотъ

 

видишь! —

—

   

Да

 

вижу,

 

и

 

жаль

 

мнѣ

 

очень

 

Васъ,

 

о.

 

Іоанвъ,

 

и

 

всѣхъ

вашихъ

 

іѳреевъ

 

и

 

епископовъ:

 

бѣдные,

 

бѣдные

 

вы

 

всѣ

 

состоите

подъ

 

клятвой!? —
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—

   

То

 

есть

 

какъ

 

такъ

 

это

 

подъ

 

клятвой!?

-—

 

Да

 

прямо

 

такъ

 

таки

 

и

 

подъ

 

клятвой:

 

двумя

 

перстами

невозможно

 

благословить,

 

вы

 

всѣ

 

благословяете

 

непрѳмѣнно

 

пятью

перстами.

 

Двумя

 

перстами

 

можетъ

 

только

 

благословлять

 

человѣкъ,

лишенный

 

прочихъ

 

трехъ

 

перстовъ

 

отъ

 

природы,

 

или

 

отъ

 

не-

счастнаго

 

случая:

 

но

 

вѣдь

 

таковой

 

не

 

можетъ

 

быть

 

не

 

только

іереемъ

 

или

 

епископомъ,

 

но

 

даже

 

и

 

діакономъ!...
—

   

Да

 

куда

 

же

 

мнѣ

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

дѣвать

 

три-то

перста?...

 

Не

 

платкомъ-же

 

мнѣ

 

ихъ

 

завязывать,

 

что-ли!— Общій

смѣхъ!...

—

   

И

 

не

 

завязывайте

 

платкомъ

 

три

 

перста,

 

a

 

всѣми

 

пятью

и

 

благословляйте,

 

какъ

 

велятъ

 

Вамъ

 

ваши

 

книги,

 

ибо

 

„тако

 

свя-

тыми

 

отцы

 

указано

 

и

 

узаконено".

—

   

Теперь,

 

говорю

 

я:

 

давайте

 

почитаемъ

 

Стоглавъ!

 

—

—

   

Вотъ,

 

вотъ,

 

Стоглавомъ-то

 

мы

 

и

 

утремъ

 

тебѣ

 

носъ-то!

Читай,

 

о.

 

Іоаннъ!

Читаетъ

 

изъ

 

31

 

главы

 

(на

 

стр.

 

137

 

по

 

изд.

 

(Зубботинск.

1890

 

г.).

„Аще

 

ли

 

кто

 

двѣмя

 

персты

 

не

 

благословляетъ,

 

якоже

 

и

Христосъ,

 

или

 

не

 

воображаетъ

 

двѣма

 

персты

 

крестнаго

 

знаменія,

да

 

будетъ

 

проклята

 

святіп

 

отцы

 

рекоша"!

—

   

Позвольте,

 

позвольте!

 

Вы

 

опять

 

„огрызаете

 

писанія"...

берете

 

мѣсто

 

изъ

 

средины

 

главы!

 

—

~

   

Да

 

на

 

что

 

намъ

 

всю

 

главу

 

читать?

—

   

Нѣтъ

 

ужъ

 

потрудитесь

 

съ

 

начала

 

(со

 

стр.

 

134).

 

Видите,

и

 

глава-то

 

озаглавлена:

 

„О

 

крестномъ

 

знаменіи,

 

како

 

подо-

баетъ

 

архіереѳмъ

 

іѳереемъ

 

рукою

 

благословити"...

 

объ

 

этомъ

 

у

насъ

 

и

 

вопросъ

 

рѣшается!.., —

—

   

Да

 

не

 

къ

 

чему

 

намъ

 

это

 

читать!

—

   

Такъ

 

ужъ

 

позвольте,

 

я

 

прочитаю

 

всю

 

главу

 

съ

 

начала,

и

 

на

 

вужныхъ

 

мѣстахъ

 

остановлюсь!

 

Видите,

 

тутъ

 

говорится:

„и

 

благословляли

 

бы

 

протопопы

 

и

 

священники

 

православныхъ

хрнстіавъ

 

крестообразно

 

же,

 

якоже

 

предаша

 

святіи

 

отцы...

 

и

 

пра-



—

 

lé

 

-

вую

 

руку

 

сирѣчь

 

десницу

 

уставляли

 

ко

 

крестному

 

воображевію

большой

 

палѳцъ,

 

да

 

два

 

нижвіе

 

перста

 

воедино

 

совокупивъ,

 

а

верхній

 

иеретъ

 

съ

 

среднимъ

 

совокупивъ,

 

простѳръ

 

и

 

мало

 

нагнувъ

такъ

 

благословити

 

святителемъ

 

іереомъ".

 

Значитъ,

 

Стоглавъ

 

ве-

литъ

 

слагать

 

три

 

и

 

два

 

перета,

 

т.

 

е.

 

тоже

 

пять.

 

И

 

въ

 

концѣ

главы

 

приводится

 

Ѳеодоритово

 

слово— тоже

 

повелѣваетъ

 

слагать

три

 

и

 

два

 

перста.

 

А

 

ужъ

 

какимъ

 

образомъ

 

вставлены

 

въ

 

эту

главу

 

слова:

 

„аще

 

ли

 

кто

 

двѣма

 

персты

 

не

 

благословляетъ,

 

якоже

и

 

Христосъ"'...

 

этого

 

ни

 

объяснить

 

ни

 

Вамъ,

 

ни

 

намъ

 

совсѣмъ

 

эти

слова

 

не

 

у

 

мѣста

 

и

 

ни

 

какъ

 

не

 

вяжутся

 

съ

 

общимъ

 

содержаніѳмъ

 

всей

31-й

 

главы.

 

Въ

 

этой

 

главѣ

 

среди

 

со

 

словъ:

 

„аще

 

ли

 

кто"

 

и

 

до

словъ

 

„тако

 

и

 

Мѳлетій"

 

есть

 

совершенно

 

непонятная

 

вставка

 

и

содѳржитъ

 

такія

 

мысли,

 

съ

 

которыми

 

старообрядцы

 

никакъ

 

не

могутъ

 

согласиться

 

(два

 

дольные,

 

a

 

третій

 

вѳрхній

 

къ

 

дольнима

перетома

 

тоже

 

согбеніе

 

персту

 

толькуетъ,

 

преклонь

 

небеса

 

и

 

сниде

ради

 

спасенія)...

 

Точно

 

такъ

 

же

 

и

 

слова

 

въ

 

чинѣ

 

пріятія

 

отъ

яковитъ

 

„аще

 

кто

 

не

 

креетитъ

 

двѣма

 

персты,

 

якоже

 

и

 

Христосъ",

неизвѣстно

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

внесены

 

въ

 

Номоканонъ

 

и

 

въ

 

большей

части

 

древле-ппсьменныхъ

 

чиноаріятій

 

не

 

находятся

 

*).

—

   

А

 

какъ

 

же

 

на

 

иконахъ-то

 

все

 

двуперстное

 

изображеніе

благословляющее?—

—

   

На

 

чьихъ?—

—

   

Да

 

на

 

нашихъ:

 

у

 

наеъ

 

все

 

двуперстное!

—

   

Развѣ?

 

А

 

какже

 

я

 

не

 

видалъ

 

ни

 

одной

 

вашей

 

иконы

съ

 

двуперстіемъ...

 

Интересно

 

бы

 

посмотрѣть

   

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ!

 

—

*)

 

Профессоръ

 

П.

 

Смирновъ

 

въ

 

„Христ.

 

Чт."

 

за

 

1904

 

г.,

 

стр.

 

383—387,
говорить:

 

въ

 

концѣ

 

14

 

или

 

началѣ

 

15

 

въка

 

на

 

Руси

 

употреблялось

 

двѣ

 

формы

перстосложенія:

 

троеперстіе

 

и

 

двуперстіе.

 

Когда

 

защитники

 

двуперстія

 

из-

рекли:

 

„аще

 

кто

 

не

 

крестится

 

двѣма

 

персты,

 

да

 

есть

 

цроклятъ",— тогда

 

со

стороны

 

троеперстниковъ

 

естественно

 

раздалось

 

,отвѣтное:

 

„аще

 

кто

 

не

крестится

 

треми

 

персты,

 

да

 

будетъ

 

проклята",

 

и

 

то

 

и

 

другое

 

пзрѣченія

 

на-

ходятся

 

въ

 

древне-русскпхъ

 

письменныхь

 

памятникахъ.

 

Первое

 

находится

 

въ

„Чинѣ

 

пріятія

 

хвалнсянъ"

 

въ

 

Кормчьей

 

.конца

 

14

 

и

 

начала

 

15

 

в.в.,

 

второе—

въ

 

„Паисіевскомъ

 

Сборникѣ",

 

хранящемся

 

въ

 

С.-Петербургской

 

Академіи
подъ

 

№

 

4—1081

 

въ

 

статьѣ

 

„Отъ

 

аиостольскихъ

 

Заповѣдей",

 

и

 

тоже

 

конца

14

 

и

 

начала

 

15

 

в.в.



—

 

15

 

—

Сняли

 

съ

 

божницы

 

икону

 

Спасителя,

 

потомъ

 

еще

 

Николая

Чудотворца,

 

стали

 

считать

 

персты

 

благословляющей

 

десницы,

 

в

конечно

 

насчитали

 

пять.

—

   

Да

 

у

 

тебя

 

все

 

пять...,

 

тебѣ

 

хоть

 

колъ

 

ѳа

 

головѣ

 

теши....

все

 

пять!

 

Это

 

Никонъ

 

ввелъ

 

у

 

васъ

 

новшество...

 

пятью

 

перста-

ми

 

благословлять!..

—

   

Малаксу

 

ввелъ!— еказалъ

 

кто-то

 

изъ

 

публики.—

—

   

Раскаряку!

 

Ха,

 

ха...,

 

кто-то

 

поддерживалъ

 

его.

—

   

Да,

 

да,

 

это

 

Никонъ,

 

Никонъ

 

ввелъ,

 

зашумѣли

 

многіег

Чтобъ

 

ему

 

пусто

 

было!

—

   

Ну,

 

ну,

 

эй

 

вы

 

тамъ,

 

не

 

шумѣть...

 

да

 

и

 

ругаться

 

не

хорошо!

 

Чего

 

вы

 

тамъ?

 

заговорилъ

 

о.

 

Іоаннъ.—■

—

   

Да,

 

братцы,

 

ругаться

 

не

 

хорошо,

 

и

 

не

 

время

 

нынѣ;

тѣ

 

времена

 

уже

 

прошли,

 

а

 

мы

 

будѳмъ

 

лучше

 

мирно

 

разбирать

вопросъ.

 

Я

 

вамъ

 

докажу

 

сейчасъ

 

же,

 

что

 

патр.

 

Ннконъ

 

ничего

новаго

 

не

 

ввелъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

онъ

 

тоже

 

благословляющее

пятиперстное

 

сложеніѳ

 

узаконилъ,

 

какое

 

было

 

и

 

до

 

него,

 

съ

 

из-

древле.

 

Возьмемъ

 

снимки

 

съ

 

древнихъ

 

иконъ

 

„Поморскіѳ

 

Отвѣты"..-

въ

 

нихъ

 

очень

 

очень

 

много

 

снимковъ

 

помѣщѳно.

 

Возьмемъ

 

„Вопро-

сы

 

діакона

 

Александра",

 

это

 

книга

 

ваша

 

же,

 

въ

 

ней

 

тоже

 

очень

много

 

снимковъ

 

съ

 

древнихъ

 

иконъ,

 

и

 

все

 

пятиперстіе...,

 

ни

одного

 

снимка

 

Вы

 

не

 

найдете

 

съ

 

двумя

 

перстами!

—

   

Такъ

 

вѣдь

 

гляди

 

въ

 

оба-то— персты-то

 

такъ

 

ли

 

сло-

жены,

 

какъ

 

у

 

Васъ?

 

—

—

   

А

 

это

 

уже

 

другой

 

вопросъ,

 

такъ

 

или

 

этакъ

 

сложены

персты,

 

но

 

несомнѣнно

 

всегда

 

пять

 

перстовъ

 

сложены.

 

Да

 

и

 

тоже

новаго

 

ничего

 

соборъ

 

1666

 

—

 

7

 

г.г.

 

не

 

ввелъ,

 

когда

 

узаконилъ.

нменословное

 

перстосложѳніе:

 

1С.

 

ХС.

 

Такихъ

 

изображеній

 

много

можно

 

найти

 

на

 

древнихъ

 

иконахъ,

 

когда

 

большой

 

палецъ

 

поло-

женъ

 

на

 

крестъ

 

съ

 

безымяннымъ.

 

Вотъ

 

смотрите

 

въ

 

„Выпискахъ.

Озерскаго"...

—

   

Толкованіе

 

не

 

то

 

надвелъ

 

пѳрстамъ!...—
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—

Это

 

опять

 

таки

 

другой

 

вопросъ, — какое

 

символическое

 

зна-

ченіе

 

придавать

 

перстамъ,

 

во

 

повторяю

 

еще,

 

что

 

у

 

Васъ

 

тоже

благословляющее

 

перстосложеніе,

 

что

 

и

 

у

 

насъ,

 

т.

 

е.

 

пяти-

перстное!

 

И

 

выбросьте

 

Вы

 

пожалуйста

 

изъ

 

головы

 

эти

 

фразы:

„аще

 

ли

 

кто

 

не

 

благословляетъ...

 

аще

 

кто

 

не

 

креститъ

 

двѣма

персты,

 

якоже

 

и

 

Христосъ,

 

да

 

будетъ

 

нроклятъ!",

 

если

 

не

 

же-

лаете

 

сами

 

подпасть

 

подъ

 

эту

 

клятву!...—

—

   

Да

 

вѣдь

 

въ

 

вашихъ

 

же

 

книгахъ

 

полемическихъ,

 

въ

„Выпискахъ

 

Озерскаго"

 

и

 

вездѣ

 

наше

 

благословляющее

 

пѳрсто-

сложеніѳ

 

называется

 

двуперстнымъ.

 

Вѣдь

 

вы

 

же

 

такъ

 

его

 

такъ

называете!

—

   

Да,

 

это

 

правда,

 

но

 

примѣнительно

 

къ

 

названію,

 

дан-

ному

 

Вами,

 

такъ

 

и

 

стало

 

называться

 

и

 

сдѣлалось

 

ходячимъ

 

на-

званіемъ,

 

но

 

не

 

точнымъ,

 

не

 

по

 

существу.

 

По

 

моемъ

 

мвѣнію

 

надо

вещи

 

и

 

понятія

 

называть

 

своими

 

именами.

Миссіонеръ

 

священникъ

 

Василій

 

Маракулинъ.

ill.

Повтореніе

 

старообрядцами

 

стары^ъ

  

заблуж-
дений

 

и

 

неправдъ,

Въ

 

журналѣ

 

старообрядческомъ

 

„Церковь"

 

въ

 

28

 

Ê

 

за

сей

 

1909

 

г.

 

нѣкто

 

А.

 

П.

 

Еозловъ

 

повторяетъ

 

старую

 

ложь,

 

ко-

торая

 

уже

 

давво

 

опровергнута,

 

—

 

что

 

будто

 

бы

 

православная

церковь

 

признаетъ

 

I.

 

Христа

 

раздаятелемъ

 

прегрѣшеній,

 

читая

въ

 

новоисправленномъ

 

Апостолѣ

 

(Колосс.

 

2

 

гл.

 

13

 

ст.)

 

вмѣсто

„отмывъ

 

намъ

 

вся

 

прегрѣшенія" — „даровавъ

 

намъ

 

вся

 

прегрѣ-

шенія".

 

И

 

что

 

будто

 

бы

 

даже

 

ученикъ

 

—

 

старообрядецъ

 

„приперъ

къ

 

стѣнѣ"

 

законоучителя— священника,

 

и

 

послѣдній

 

ничего

 

не

могъ

 

возразить

 

ученику

 

и

 

т.

 

п.



—
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—

А

 

возразить

 

тутъ,

 

понятно,

 

могъ

 

бы

 

всякій,

 

знающій

 

сколько

нибудь

 

грѳчеекій

 

языкъ

 

или

 

имѣющій

 

подъ

 

руками

 

„Выписки

Озерскаго".

 

Въ

 

іюелѣрихъ

 

приведено

 

изъ

 

старопечатныхъ

 

и

 

ста-

рописьменныхъ

 

книгъ

 

13

 

свидѣтельетвъ,

 

гдѣ

 

этотъ

 

стихъ

 

читается

именно

 

такъ,

 

какъ

 

напечатано

 

въ

 

новоисправленномъ

 

Апостолѣ:

„даровавъ

 

намъ

 

вся

 

прегрѣшенія".

 

Звачитъ

 

и

 

старописьменныя.

 

а

старопечатный

 

книги

 

повѳлѣвали

 

тоже

 

призвавать

 

I.

 

Христа

 

раз-

даятелемъ

 

прегрѣшеній.

 

Но

 

вѣдь

 

съ

 

этимъ

 

не

 

согласятся

 

и

 

сами

старообрядцы!

Теперь

 

возьмемъ

 

новый

 

Завѣтъ

 

на

 

грѳческомъ

 

языкѣ

 

и

 

uo-

смотримъ— какъ

 

тамъ

 

стоятъ

 

спорныя

 

слова.

 

На

 

греческомъ

языкѣ

 

стоитъ

 

Слово,

 

еоотвѣтствующее

 

.даровавъ -1

 

—

 

„уаглаяргчос," .

По

 

словопроизводству

 

отъ

 

„yâçAç",

 

(оттуда

 

-/аріС,о\ші,)

 

это

слово

  

ни

 

въ

 

какомъ

 

разѣ

   

нельзя

 

перевести

   

словомъ

   

„отмывъ".

Возьмемъ

 

греч.

 

лексиковъ,

 

хотя

 

Н.

 

Синайскаго

 

по

 

издан.

1869

 

г.,

 

тамъ

 

„'/âpiç"

 

нмѣетъ

 

слѣдующія

 

значенія:

 

„пріятность,

любезность,

 

благодать

 

у

 

насъ

 

христіанъ,

 

милость,

 

дарованіе,

 

пожерт-

вованіе,

 

подарокъ,

 

даръ,

 

любовь.

 

Короче

 

сказать,

 

что

 

всѣ

 

слова

происходящія

 

отъ

 

этакого

 

корня,

 

означаютъ

 

дѣйствія

 

благодати,

любви,

 

милости,

 

дара.

 

Б'отъ

 

простйлъ

 

намъ

 

согрѣшенія

 

наши

(какъ

 

и

 

стоитъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ)

 

не

 

за

 

заслуги

 

наши,

 

не

какъ

 

должное,

 

а

 

именно

 

по

 

своей

 

милости,

 

по

 

любви,

 

по

 

благо-

дата.

 

Дальнѣйшій

 

14

 

стихъ

 

еще

 

точнѣе

 

поясвяетъ

 

этотъ

 

пере-

водъ

 

„простивъ",

 

именно:

 

„истребивъ

 

рукописаніе

 

поетановленій

на

 

насъ,

 

которое

 

было

 

противъ

 

насъ

 

и

 

которое

 

Онъ

 

взялъ

 

отъ

среды

 

и

 

пригвоздалъ

 

ко

 

кресту".

Противъ

 

такого

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

„простивъ"

 

старо-

обрядцы

 

дѣлаютъ

 

довольно

 

странное

 

возраженіе:

 

„А

 

какъ

 

же

 

по-

нимать

 

въ

 

тропарѣ

 

Пасхѣ:

 

и

 

сущимъ

 

во

 

гробѣхъ

 

животъ

 

да-

ровавъ?

 

Неужели

 

животъ

 

простивъ?

 

„Выражение

 

вѣдь

 

одно,

 

а

понимать

 

заставляютъ

 

противорѣчиво"!—

Но

 

здѣсь

 

противорѣчія

 

никакого

 

нѣтъ:

 

I.

 

Христоеъ

 

сущимъ



>-

  

18

 

—

во

 

гробѣ

   

даль

   

жизнь,

   

животъ

   

не

 

по

 

заслугамъ

   

пхъ,

 

не

 

какъ

должное,

 

но

 

по

 

милости,

 

по

 

любви,

 

именно

 

„даровалъ".

Какъ

 

въ

 

Апостолѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

тропарѣ

 

Пасхи

 

по

 

гречески

■СТОИТЪ

   

„yao'.aâuevoc".

Если

 

же

 

старообрядцы

 

непремѣнно

 

будутъ

 

настаивать,

 

что

въ

 

Апостолѣ

 

нужно

 

было

 

оставить

 

чтевіе

 

„отмывъ

 

намъ

 

вся

 

пре-

грѣшенія",

 

то

 

въ

 

тропарѣ

 

Пасхи

 

они

 

должны

 

читать:

 

„и

 

сущимъ

во

 

гробѣхъ

 

животъ

 

отмывъ",

 

ибо,

 

повторяю,

 

по

 

гречески

 

въ

обоихъ

 

случаяхъ

 

стоитъ

 

я у,аріаа[Аеѵо;";— съ

 

чѣмъ,

 

конечно,

 

не

согласятся

 

и

 

сами

 

старообрядцы,

Далѣе:

 

тотъ-же

 

ученикъ

 

будто

 

бы

 

„приперъ

 

къ

 

стѣнѣ"

 

ба-

тюшку,

 

что

 

въ

 

молитвѣ

 

св.

 

Ефр.

 

Сѵрина,—Госноди

 

и

 

Владыко

живота

 

моего,—

 

православная

 

церковь

 

прнзнаѳтъ

 

Господа

 

раздая-

телемъ

 

прегрѣшеній:

 

;,духъ

 

праздности,

 

унынія,

 

любоначалія

 

и

праздноеловія

 

не

 

даждь

 

ми",

 

вмѣсто

 

старопечатнаго:

 

„отжени

отъ

 

менѳ".

 

На

 

это

 

нужно

 

сказать

 

тоже,

 

что

 

ложь

 

эта

 

тоже

давно

 

опровергнута:

 

въ

 

„Выпискахъ

 

Озерскаго"

 

приведено

 

12

выдержекъ

 

изъ-старописьменныхъ

 

и

 

старопечатныхъ

 

книгъ

 

14

 

—

16

 

вѣковъ,

 

гдѣ

 

читается:

 

,,нѳ

 

даждь

 

мн".

 

Что

 

же?

 

Неужели

Церковь

 

врѳменъ

 

14 — 16

 

вѣковъ

 

признавала

 

Господа

 

раздая-

телемъ

 

прегрѣшеній?

 

Но

 

вѣдь

 

съ

 

этимъ

 

не

 

согласятся

 

и

 

сами

•старообрядцы,

 

такъ

 

зачѣмъ

 

же

 

они

 

навязываютъ

 

такое

 

пониманіе

Аіолитвенныхъ

 

словъ

 

православной

 

церкви!

Въ

 

отвѣтахъ

 

r -жѣ

 

Б.

 

H.

 

Прыгуновой

 

M.

 

Брилліантовъ

 

(см.

 

;

„Церковь"

 

1908

 

г.

 

M

 

38)

 

повторяетъ

 

тоже

 

старую

 

ложь,

 

тоже

давно

 

опровергнутую,

 

что

 

будто

 

церковь

 

православная

 

при

 

кре-

щеніи

 

молится

 

„духу

 

лукавому",

 

въ

 

словахъ:

 

молнмтися,

 

Господи

духъ

 

лукавый...

 

ниже

 

да

 

снидетъ

 

съ

 

крещающимся!...

 

Нѳ

 

говоря

■о

 

томъ,

 

что

 

ложь

 

эта

 

давно

 

тоже

 

опровергнута,

 

что

 

такое

 

чтеніе

молитвы

 

сей

 

по

 

„Выпискамъ

 

Озерскаго",

 

встрѣчаѳтся

 

въ

 

25

 

по-

требникахъ

 

старописьменпыхъ

 

и

 

старопечатныхъ

 

14 — 17

 

вѣковъ ?

всякому

 

знающему

 

самую

 

элементарную

 

грамматику

 

ясно

 

должно

■быть,

 

что

 

никоимъ

   

образомъ

  

и

 

никогда

 

церковь

 

православная

 

не
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молилась

 

„духу

 

лукавому".

 

Прежде

 

всего

 

разсмотримъ

 

съ

 

эти-

мологической

 

стороны.

 

Олово

 

„Господи"

 

стоитъ

 

понятно

 

въ

 

зва-

тельномъ

 

пацѳжѣ;

 

если

 

бы

 

слово

 

„духъ

 

лукавый"

 

были

 

поясне-

ніѳмъ

 

или

 

приложеніемъ

 

къ

 

слову

 

„Господи",

 

то

 

и

 

оно

 

стояло

бы

 

тоже

 

въ

 

звательномъ

 

падѳжв,

 

и

 

тогда

 

было

 

бы:

 

„душе

 

лука-

вый",

 

ибо

 

поясненіѳ

 

или

 

приложеніе,

 

или

 

опредѣленіе,

 

выражен-

ное

 

именѳмъ

 

существительньшъ,

 

всегда

 

ставится

 

въ

 

томъ

 

же

 

па-

дежѣ.

 

какъ

 

и

 

поясняемое

 

или

 

определяемое

 

слово.

 

И

 

это

 

уже

давнымъ

 

давно

 

все

 

разобрано

 

и

 

доказаво

 

еще

 

въ

 

„Цвѣтѣ

 

духов-

номъ"

 

патр.

 

Іоакима,

 

и

 

повторять

 

эту

 

ложь

 

стыдно

 

бы,

 

кажется,

нынѣшнимъ

 

старообрядцамъ.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

слѣдовало

 

бы,

 

что

въ

 

изданіяхъ

 

требника

 

ев.

 

Синода

 

новѣйшихъ

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

сдѣлана

 

совеѣмъ

 

другая

 

разстановка

 

словъ,

 

не

 

подающая

 

рѣши-

тельно

 

никакого

 

повода

 

говорить,

 

что

 

православная

 

церковь

 

мо-

литея

 

духу

 

лукавому".

Если

 

разсмотримъ

 

данное

 

мѣсто

 

и

 

съ

 

синтаксической

 

сто-

роны,

 

то

 

тоже

 

въ

 

немъ

 

не

 

найдѳмъ

 

никакого

 

намека

 

даже,

 

что

будто

 

бы

 

церковь

 

православная

 

молится

 

„духу

 

лукавому".

 

Здѣзь

два

 

предложенія:

 

главное—молимтися,

 

Господи:

 

придаточное

 

до-

полнительное— (о

 

чѳмъ

 

молимея?)— „духъ

 

лукавый

 

ниже

 

да

 

сни-

детъ

 

съ

 

крѳщающимся"...

 

въ

 

немъ

 

„духъ

 

лукавый"

 

стоитъ

 

под-

лежащимъ

 

къ

 

сказуемому:

 

„ниже

 

даенидѳтъ".

 

Если

 

же

 

„духъ

 

лу-

кавый"

 

отнести

 

къ

 

главному

 

прѳдложенію,

 

какъ

 

опредѣлѳніе

 

ила

поясненіе

 

къ

 

„Господа",

 

что

 

этимологически

 

будѳтъ

 

неправильно

(о

 

чѳмъ

 

говорено

 

выше),

 

то

 

сказуемое

 

придаточнаго

 

предложенія

остается

 

безъ

 

подлежащаго.

 

И

 

знакъ

 

препинанія

 

(именно

 

послѣ

„молимтися

 

Господи:

 

стоитъ

 

двоѳточіе),

 

говорить,

 

что

 

здѣсь

 

два

предложѳнія

 

-

 

главное

 

и

 

придаточное.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

повторяю:

стыдно

 

бы

 

нынѣшнимъ

 

старообрядцамъ

 

повторять

 

старыя

 

неправды,
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такъ

 

какъ

 

старообрядцы

 

нынѣ

 

учатся

 

и

 

въ

 

низшихъ,

 

.и

 

въ

 

еред-

нихъ,

 

и

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

завѣдѳніяхъ,

 

знаютъ

 

многіе

 

и

гречеекій

 

языкъ,

 

а

 

ужъ

 

грамматику-то

 

во

 

всякомъ

 

разѣ

 

должны

■бы

 

знать.

 

Но

 

видно

 

наука

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

а

 

расколъ

 

тоже

 

самъ

по.,

 

себѣ!...

Миссіонеръ

 

священникъ

 

Василііі

 

Маракулинъ.'-

Изданіе

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Миссіонерскаго

 

Совѣта.

ііистокъ

 

№

 

15-й.

Втка.

 

Тип.

 

Шкляевой.


