
^І^ ІІ

№

 

32.

   

|

  

22

 

АВГУСТА.

 

§ 1913.

 

J
|ТьіщятГ|

 

ішЦіііАІТіі

 

Л

 

І^Таіппт!

 

I
^ЧЕТЫРЕ

   

РАЗА

 

j

       

И/ГСК

      

Jfcl

                    

1

 

t\

       

l

       

КАЗАНЬ

       

И
аъ

 

мѣспцъ.

          

Jill'

     

:

  

IJf

   

"

    

На!

     

Духовн.

 

Анадемія.^

   

j

и

 

ншші

 

шгхи
ИЗДЙНІЕ

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ
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ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

 

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Собе-

сѣдникъ"

 

епархіальныыъ

 

подписчикамъ

 

8

 

р.

 

Безъ

 

прилож.

 

5

 

р.

1

                                                                                                                             

1

СОДЕРЖАНИЕ.
Оффиціальный

 

отдЬлъ.

 

Указы

 

Его

 

Иыператорскаго

 

Величества

 

изъ

 

Св.
Синода.

 

926.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

929.

 

Свобод-

ный

 

мѣста.

 

930.

 

Утвержденіе

 

въ

 

законоучительскихъ

 

должностяхъ.

931.

 

Выдача

 

сборныхъ

 

книгъ.

 

931.

 

Побѣда

 

Креста.

 

Слово

 

на

 

14

 

сен-

тября

 

1913

 

г.

 

Свящ.

 

А.

 

Воронцова.

 

932.

 

Перечень

 

дѣлъ,

 

какія

 

Правле-

ніемъ

 

Казанскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

Училища

 

будутъ

 

переданы

 

на

разсыотрѣніе

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Казан,

 

духовно-учшгащнаго

 

округа.

 

935.

Отчетъ

 

Казанскаго

 

епархіальнаго

 

инородческаго

 

мііссіонера

 

за

 

1912

годъ.

 

936.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Религіозно-нравственное

 

воспитаніе

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

экспериментальной

 

педагогики.

 

Свящ.

 

Е.

 

Сосупцова.

 

945.

 

На
яву'.

 

Свящ.

 

П.

 

Руфимскаго.

 

951.

 

Изъ

 

періодической

 

печати.

 

954.

ошщльный

 

отшъ.

Ея

 

Императорское

 

Высочество

 

Великая
Княгиня

 

Елисавета

 

Ѳеодоровна

 

утверждена

въ

 

званіи

 

почетнаго

 

члена

 

Императорской
Казанской

 

Духовной

 

Нкадеміи,



—
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—

Преосвященный

 

Ннастасій,

 

Епископъ
Ямбургскій,

 

Ректоръ

 

Императорской

 

С.-Пе-
тербургской

 

Духовной

 

Нкадеміи,

 

утвер-

жденъ

 

въ

 

званіи

 

почетнаго

 

члена

 

Импе-
раторской

 

Казанской

 

Духовной

 

(Чкадеміи,

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

Преосвященному

 

Іакову,

 

Архіепископу

 

Казанскому

 

и

Свіяжскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

СвятѣйшШ

 

Прави-

тельствующій

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

рапортъ

 

одного

 

изъ

 

епархіальныхъ

Преосвященныхъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

преподаніи

 

указаніп

 

по

 

во-

просу

 

о

 

томъ,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

дѣлать

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

 

отмѣтки

объ

 

отпаденіи

 

того

 

или

 

иного

 

лица

 

изъ

 

православія

 

въ

 

другое

исповѣданіе.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

Обсудивъ

 

настоящее

ходатайство

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

вносимый

 

въ

 

первую

часть

 

еодержимыхъ

 

православными

 

причтами

 

приходскихъ

 

метри-

ческихъ

 

книгъ

 

записи

 

являются

 

актами,

 

опредѣляющими

 

не

 

только

возрастъ

 

и

 

происхожденіе

 

того

 

или

 

иного

 

лица,

 

но

 

и

 

его

 

вѣро-

принадлежность,

 

почему,

 

согласно

 

ст.

 

25

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

въ

 

ука-

занную

 

часть

 

метрическихъ

 

книгт,

 

кромѣ

 

рожденія

 

и

 

крещенія,

вносятся

 

также

 

и

 

акты

 

ирисоединенія

 

того

 

или

 

иного

 

лица

 

къ

Православной

 

Церкви,

 

Святѣйшій

 

Сѵяодъ

 

признаетъ,

 

что,

 

въ

 

случаѣ

отпаденія

 

отъ

 

Православія

 

лица,

 

о

 

крещеніи

 

или

 

присоединении

коего

 

къ

 

Православію

 

имѣется

 

запись

 

въ

 

метрической

 

книгѣ,

 

епар-

хіальному

 

начальству

 

надлежитъ

 

учинить

 

въ

 

этой

 

книгѣ,

 

противъ

акта

 

о

 

крещеніи

 

или

 

присоединеніи,

 

запись

 

объ

 

отпаденіи

 

сего

лица

 

отъ

 

Православной

 

Церкви.

 

Объ

 

изложенномъ

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

дать

 

знать,

 

для

 

руководства,

 

Сѵнодальнымъ

Еонторамъ,

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

Завѣдывающему

 

при-

дворнымъ

 

духовенствомъ

 

и

 

Протопресвитеру

 

военнаго

 

и

 

морского

духовенства

 

печатными

 

циркулярными

 

указами.

 

Іюля

 

13

 

дня

1913

 

года.

Подлинный

 

указъ

 

подписали:

 

Оберъ- Секретарь

 

Г.

 

Левицкій.
Секретарь

 

Д.

 

Добросмысловъ.
Па

 

подлинномъ

 

указѣ

 

резолюция

 

Его

 

Высокопреосвященства
отъ

 
19

 
іюля

 
за

 
№

 
3418,

 
послѣдовала:

 
„Въ

 
Консисторію" .



—

 

927

 

—

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

  

САМОДЕРЖЦА

ВСЕРОССІИСКАГО.

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

 

Сѵнода.

Преосвященному

 

Іакову,

 

Архіепископу

   

Казанскому

 

и

Свіяжскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

внтельствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

 

исп.

 

об.

 

Сино-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

26

 

іюля

 

1913

 

года

 

за

 

№

 

27171,

-о

 

распредѣленіи

 

по

 

епархіямъ,

 

по

 

приложенной

 

вѣдомости,

 

суммы,

назначенной

 

въ

 

1913

 

г.,

 

согласно

 

одобренному

 

Государственнымъ

Совѣтомъ

 

и

 

Государственною

 

Думою

 

Высочайше

 

утвержденному

 

4

іюля

 

сего

 

года

 

закону,

 

на

 

содержаніе

 

духовенства.

 

Справка:

 

По

Высочайше

 

утвержденному

 

23

 

апрѣля

 

1893

 

года

 

мнѣнію

 

Государ-

<?твеннаго

 

Совѣта,

 

предоставлено

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

изъ

 

ассигнуе-

мыхъ

 

въ

 

его

 

распоряженіе

 

суммъ

 

на

 

содержаніе

 

городского

 

п

 

сель-

скаго

 

духовенства

 

назначать,

 

сообразуясь

 

съ

 

мѣстными

 

условіями,

содержаніе

 

причтамъ,

 

не

 

получающимъ

 

такового

 

или

 

учрежденнымъ

вновь,

 

въ

 

слѣдующихъ

 

размѣрахъ:

 

1)

 

въ

 

епархіяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

вве-

дены

 

Высочайше

 

утвержденные

 

штаты

 

4

 

апрѣля

 

1842

 

г.,

 

а

 

также

въ

 

Грузинскомъ

 

Экзархатѣ:

 

священникамъ

 

отъ

 

100

 

до

 

600

 

руб.,

діаконамъ

 

отъ

 

80

 

до

 

300

 

р.

 

и

 

псаломщнкамъ

 

отъ

 

40

 

до

 

200

 

р.

 

и

2)

 

въ

 

епархіяхъ

 

Рижской,

 

Холмско-Варшавской,

 

Туркестанской

 

п

Финляндской — въ

 

размѣрахъ,

 

установленныхъ

 

изданными

 

для

 

сихъ

епархій

 

штатами.

 

За

 

среднюю

 

же

 

цифру

 

содержанія

 

для

 

причтовъ,

согласно

 

циркулярному

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

9

 

іюня

 

1893

 

г.

за

 

Д°

 

5,

 

приняты

 

оклады:

 

священнику

 

300

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

100

 

р.

Приказали:

 

Выслушавъ

 

настоящее

 

предложеніе,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

опредѣляетъ;

 

1)

 

поручить

 

Хозяйственному

 

Управление

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Синодѣ

 

изъ

 

суммы

 

въ

 

600.000

 

руб.,

 

ассигнованной

 

въ

 

семъ

году,

 

согласно

 

одобренному

 

Государственнымъ

 

Совѣтомъ

 

и

 

Госу-

дарственною

 

Думою

 

и

 

Высочайше

 

утвержденному

 

4

 

іюля

 

1913

 

года

закону,

 

оставивъ

 

въ

 

расноряженіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

100.000

 

р.

на

 

содержаніе

 

причтовъ

 

въ

 

иереселенческихъ

 

нриходахъ

 

Заураль-

скихъ

 

епархій

 

и

 

50.000

 

рублей

 

на

 

содержаніе

 

причтовъ

 

во

 

вновь

учреждаемыхъ

 

нриходахъ

 

Европейской

 

Россіи,

 

отпустить

 

1 0.000

 

р.

въ

 

распоряженіе

 

Грузино-Имеретинской

 

Синодальной

 

Конторы,

 

для

распредѣленія

 

по

 

ближайшему

 

усмотрѣнію

 

ея

 

между

 

подвѣдомствен-

пыми

  

ей

 

епархіями,

   

остальные

  

4+0.000

 

р.

   

распределить

  

на

 

49

63*



—

 

928

 

—

епархій

 

(полагая

 

на

 

каждую

 

отъ

 

3.000

 

до

 

15.000

 

руб.),

   

въ

 

томъ

числѣ

  

на

 

Казанскую

 

епархію

 

двѣнадцать

 

тысячъ

 

(12.000)

 

рублей
и

 

2)

 

разъяснить

 

Преосвященнымъ

  

сихъ

 

епархій

   

и

 

Грузино-Име-

ретинской

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Конторѣ:

 

а)

 

что

 

распредѣленіе

 

назна-

чаемыхъ

   

по

 

епархіямъ

 

суммъ

   

на

 

содержаніе

   

тѣмъ

   

или

 

другимъ

причтамъ

   

предоставляется

   

Епархіальнымъ

   

Преосвященнымъ,

   

по

предварительномъ

 

разсмотрѣніи

 

дѣла

 

на

 

съѣздахъ

 

духовенства,

 

на

основаніи

 

представленныхъ

 

ими

 

мотивированныхъ

 

заключеній,

   

въ

коихъ

   

относительно

   

каждаго

 

причта,

   

которому

 

съѣздъ

 

предпола-

гаетъ

 

назначить

 

содержание,

 

должны

 

быть

 

указаны:

 

составъ

 

причта,

количество

 

прихожанъ,

   

размѣръ

 

причтоваго

   

земельнаго

 

надѣла

 

и

доходности

 

по

 

всѣмъ

 

источникамъ

 

поступленія,

   

а

 

также

 

имѣются

ли

 

въ

 

приходѣ

 

церковно-прнчтовые

 

дома.

   

При

 

этомъ

 

представля-

ется

 

желательнымъ,

   

чтобы

   

изъ

 

распредѣляемыхъ

 

нынѣ

 

суммъ

 

по

11

    

еиархіямъ

   

(Владимирской,

   

Воронежской,

   

Вятской,

   

Донской,

Курской,

 

Калужской,

 

Нижегородской,

 

Рязанской,

 

Симбирской,

 

Там-

бовской

 

и

 

Тульской)

 

было

 

назначено

 

постоянное

 

съ1913

 

года

 

со-

держаще

 

тѣмъ

 

причтамъ,

 

коимъ,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

Синода,

   

отъ

 

26

 

марта

   

1913

 

года

   

за

 

Л»

 

2659,

   

изъясненному

   

въ

указахъ

   

на

 

имя

 

Преосвященныхъ

 

поименованныхъ

   

епархій

   

отъ

30

 

марта,

 

было

 

назначено

 

жалованье

 

за

 

1912

 

годъ

 

изъ

 

остатковъ

ассигнованнаго

   

въ

 

томъ

 

году

   

кредита

   

на

 

увеличеніе

   

содержанія

духовенства,

   

б)

 

что

   

при

 

назначеніи

   

или

   

увеличеніи

   

содержанія

причтамъ

 

слѣдуетъ

 

придерживаться

  

установленныхъ

   

Святѣйшимъ

Синодомъ

 

средне-нормальныхъ

 

окладовъ

 

содержанія,

 

допуская

 

отсту-

плееіе

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

сторону

 

увеличенія

 

лишь

 

въ

 

случаяхъ

 

крайней

скудости

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

обезпеченія

   

причта,

   

при

 

сужденіи

 

о

чемъ

 

личныя

 

и

 

случайныя

 

обстоятельства

 

свяіценноцерковнослужн-

телей,

 

напримѣръ:

 

многосемейность,

 

болѣзнь,

 

пожаръ,

 

неурожай,

 

не

должны

 

быть

 

принимаемы

 

во

 

вниманіе,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

такого

 

рода

обстоятельствамъ

 

могутъ

 

быть

 

назначаемы

 

единовременныя

 

пособія,

в)

 

что

 

причтамъ,

 

коимъ

 

будетъ

 

назначено

 

или

 

увеличено

 

содержа-

ніе,

 

таковое

 

подлежитъ

 

выдачѣ

 

съ

 

1

 

января

 

текущаго

 

года

 

за

 

весь

годъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

   

чтобы

 

оно

 

производилось

   

по

 

разсчету

 

времени

дѣйствительной

   

службы

 

членовъ

   

причта

   

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

   

на

которые

 

содержаніе

 

назначено;

 

г)

 

что

 

на

 

основаніи

 

п.

 

III

 

закона

4

 

іюля

 

1913

 

года,

 

могущіе

 

образоваться

 

остатки

 

отъ

 

некомплекта

въ

 

причтахъ

   

какъ

   

существующихъ,

   

такъ

   

и

  

новооткрываемыхъ,



--
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—

которымъ

 

назначено

 

или

 

увеличено

 

содержапіе

 

съ

 

текущаго

 

19*13
года

 

изъ

 

суммы

 

600,000

 

рублей,

 

ассигнованной

 

означеннымъ

 

за-

кономъ

 

на

 

увеличение

 

содерясанія

 

духовенства,

 

точно

 

такъ

 

же,

какъ

 

и

 

остатки

 

отъ

 

суммъ

 

500,000

 

руб.,

 

580,000

 

руб.,

 

600,000

 

р.

и

 

600,000

 

руб.

 

асснгнованныхъ

 

на

 

ту

 

же

 

надобность

 

по

 

законамъ

10

 

іюня

 

1909

 

г.,

 

10

 

іюня

 

1910

 

года,

 

8

 

марта

 

1911

 

г.

 

и

 

26

 

іюпя

1912

 

г.,

 

обращаются

 

въ

 

ресурсы

 

Государственна™

 

Казначейства;

за

 

исполненіемъ

 

сего

 

пункта

 

Коисисторіямъ

 

надлежптъ

 

имѣть

особое

 

тщательное

 

наблгоденіе,

 

отнюдь

 

не

 

смѣшивая

 

остатковъ

отъ

 

вышеупомянутыхъ

 

суммъ —500.000

 

р.

 

580,000

 

р.,

 

600,000

 

р.,

600,000

 

р.

 

и

 

600,000

 

р.,

 

съ

 

остатками

 

отъ

 

болѣе

 

раннихъ,

 

до

1909

 

г.,

 

асснгнованій

 

на

 

содержаніе

 

духовенства,

 

каковые

 

остатки,

по

 

пстеченіи

 

года,

 

должны,

 

по

 

прежнему

 

порядку,

 

перечисляться

въ

 

спеціальныя

 

средства

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

и

 

д)

 

что

 

вѣдомости

о

 

причтахъ,

 

которымъ

 

будетъ

 

назначено

 

или

 

увеличено

 

содержавіе

изъ

 

вновь

 

ассигнуемой

 

суммы,

 

должны

 

быть

 

незамедлительно

 

пред-

ставлены

 

Духовными

 

Консисторіямп

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управление

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

 

Для

 

надлежащаго

 

по

 

сему

 

опредѣленію

псполненія

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

онаго

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управ-

леніе,

 

а

 

Грузино-Имеретинской

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Конторѣ

 

и

Преосвященнымъ

 

49

 

епархій

 

послать

 

печатные

 

указы,

 

съ

 

обозяа-

ченіемъ

 

въ

 

нихъ

 

количества

 

назначаемой

 

на

 

епархію

 

суммы.

Августа

 

10

 

дня

 

1913

 

года.

 

Подлинный

 

указъ

 

за

 

надлежащнмъ

подппсомъ.

На

 

подлннномъ

 

резолюція

   

Его

 

Высокопреосвященства,

   

отъ

20

 

августа

 

1913

 

г.

 

за

 

Л»

 

4013,

 

послѣдовала:

 

„Въ

 

Консисторію" .

Съ

 

подлнннымъ

 

вѣрно:

РАСПОРЯЖЕШЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены:

 

Послушникъ

 

Казанскаго

 

Кпзическаго

 

мона-

стыря

 

Димитрій

 

Жогыноеъ—

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Кокшайскъ,

 

Че-

боксарскаго

 

уѣзда,

 

1

  

августа.

Псаломщикъ

 

села

 

Карма ловъ,

 

Чпстопольскаго

 

уѣзда

 

Василій

Чековъ— діакономъ

 

въ

 

то

 

же

 

село,

 

2

 

августа.

Учитель

 

Пизиновскаго

 

Земскаго

 

училища,

 

Ядринскаго

 

уѣзда

Борисъ

 

Зороастровъ —-священникомъ

 

въ

 

село

 

Тимнрчи,

 

Чебок-

сарскаго

 

уѣзда,

 

2

 

августа.
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Діаконъ

 

с.

 

Кузнечихп,

 

Спасскаго

 

уѣзда

 

Григорій

 

Белліщкш
рукоположенъ

 

во

 

священника,

 

4

 

августа.

Перешелъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Сухумскую

 

епархію

 

псаломщикъ

 

въ

санѣ

 

діакона

 

Воскресенской,

 

города

 

Казани,

 

церкви

 

Алексій

 

Евлам-

піевъ,

 

19

 

іюля.

Перемѣщены:

 

Священникъ

 

с.

 

Асакасъ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда

Петръ

 

Захаровъ

 

—

 

ъъ

 

с.

 

Арабоси,

   

Цивильскаго

 

уѣзда.

   

2

 

августа.

Священникъ

 

с.

 

Юванова,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда

 

Василій

Мгіхаііловъ — въ

 

село

 

Асакасы,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

2

 

августа.

Учитель

 

Караевской

 

церковно-ириходской

 

школы,

 

Ядринскаго

уѣзда

 

Михаилъ

 

Тимоѳеевъ — штатнымъ

 

діакономъ

 

въ

 

с.

 

Апаково,

Спасскаго

 

уѣзда,

 

8

 

августа.

Священникъ-діаконъ

 

с.

 

Именева,

 

Цивильскаго

 

уѣзда

 

Нико-

лай

 

Бекреневъ —штатнымъ

 

священникомъ

 

вновь

 

открытаго

 

при-

хода

 

въ

 

с.

 

Болынихъ

 

Челлахъ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

10

 

августа.

Священникъ

 

с.

 

Ивановскаго,

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

Алексѣй

 

Еу-
лясовъ —въ

 

с.

 

Алаты,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

10

 

августа.

Священникъ

 

с.

 

Дигитлей,

 

Ыамадышскаго

 

уѣзда

 

Александръ

Турентгіиовъ — въ

 

с.

 

Кармалы,

 

Чистоиольскаго

 

уѣзда,

   

8

 

августа.

Священникъ

 

Пригорода

 

Старошешминска,

 

Чистоиольскаго

уѣзда

 

Сергѣй

 

Львовъ — въ

 

с.

 

Дигитли,

 

Ыамадышскаго

 

уѣзда,

 

8

августа.

СВОБОДНЫЙ

 

мъста.
Священническія.

 

При

 

церквахъ:

 

Чшічигъ,

 

Тетюшскаго

уѣзда,

 

прихоясане —русскіе;

 

села

 

Ишакъ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

прихожане — чуваши;

 

с.

 

Русской

 

Вылы,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

прихо-

жане —русскіе

 

и

 

чуваши;

 

с.

 

ІОльялъ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

прихожане —черемисы;

 

Николаевскомъ,

 

города

 

Чистополя

 

соборѣ;

с.

 

Никольская),

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

прихожане— русскіе;

 

Казан-

скаго

 

Богородицкаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

с.

 

Юванова,

 

Козмо-

демьянскаго

 

уѣзда,

 

прихожане— чуваши;

 

с.

 

Ивановскаго,

 

Казан-

скаго

 

уѣзда,

 

прнхоясане —русскіе

 

и

 

Пригорода

 

Старошешминска,

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

прнхоясане —русскіе.

Діаконскія.

 

При

 

церквахъ:

 

села

 

Мансурова,

 

Лаишев-

скаго

 

уѣзда,

 

прихожане — русскіе

 

и

 

крещеные

 

татары;

 

с.

 

Селенгушъ,

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —русскіе;

 

с.

 

Кузнечихи,

 

Спасскаго

уѣзда,

 

прнхоясане— русскіе

 

и

 

с.

 

Именева,

 

Цивильскаго

 

уѣзда,

 

прн-

хоясане —чуваши.

П

 

саломщическія.

 

При

 

церквахъ:

 

Воскресенской,

 

города

Казани и Макарьевской, города Казани.
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Утверждены

 

въ

 

законоучительскихъ

 

должностяхъ:

Свящевникъ

 

села

 

Чепчуговъ,

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

Александръ

Еудрявцевъ —Чепчуговскихъ

 

однокласснаго

 

и

 

2-хъ

 

класснаго

 

жен-

сеііхъ

 

училищъ,

 

9

 

ішля.

Священникъ

 

села

 

Большой

 

Шатьыы,

 

Ядринскаго

 

уѣзда

 

Еон-

стантивъ

 

Ямбиковъ

 

Болыпе-Шатминскаго

 

земскаго

 

училища,

 

18

іюля.

Священникъ

 

села

 

Аликова,

 

Ядринскаго

 

уѣзда

 

Иларіонъ

 

Але-
ксѣевъ

 

Аликовскаго

 

2-хъ

 

класснаго

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев,

 

училища

и

 

Таутовскаго

 

земскаго

 

училища,

 

16

 

іюля.

Священникъ

 

села

 

Елярей,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

Александръ

Суіутскгй —Малаевскаго

 

началънаго

 

земскаго

 

училища

 

съ

 

1-го

сентября— 20

 

іюля.

Псаломщикъ

 

с.

 

Новыхъ

 

Шиигусъ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

Ыиха-

илъ

 

Андреева

 

допущенъ

 

къ

 

псиравленію

 

должности

 

законоучителя

Карабаевскаго

 

народнаго

 

училища,

 

23

 

іюля.

Священникъ

 

с.

 

Старой

 

Тохталы,

 

Спасскаго

 

у.

 

Павелъ

 

Тихо-
нова—

 

мѣстнаго

 

началънаго

 

земскаго

 

училища

 

1

  

августа.

Священникъ

 

с.

 

Арина,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда

 

Николай

Янаевъ —мѣстныхъ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

7

 

августа.

Священникъ

 

Софійскаго

 

собора

 

города

 

Лаишева

 

Петръііар-
чевекгй— Лаишевскаго

 

мужского

 

началънаго

 

училища

 

5

 

августа.

Миссіонеръ

 

Екатеринбургской

 

епархіи,

 

священникъ

 

Іоаннъ

Сторожш —законоучителемъ

 

и

 

настоятелемъ

 

Еазанскаго

 

Родіо-

новскаго

 

Института

 

благородныхъ

 

дѣвицъ

 

8

 

августа.

ВЫДАНЫ

 

СБОРНЫЯ

 

КНИГИ.

Ерестьянамъ

 

деревни

 

Варвариной,

 

Свіяжскаго

 

у.,

 

Матвѣю

Ефимову

 

Медвѣдеву

 

и

 

Ѳеодору

 

Андрееву

 

ТГемоданову,

 

для

 

сбора

пожертвованій

 

на

 

постройку

 

храма

 

въ

 

дер.

 

Варвариной.

Ерестьянамъ

 

деревни

 

Чебаковой,

 

Ядринскаго

 

у.,

 

Іоанникію

Алексѣеву,

 

Терентію

 

Иванову

 

и

 

Николаю

 

Никитину,

 

для

 

сбора

пожертвованій

 

на

 

поотроеніе

 

храма

 

въ

 

деревни

 

Чебаковой

 

(Сибе-

кейканой).
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Р@Іѣда

 

Щхшст*
Слово

 

на

 

14-е

 

Сентября

 

1913-го

 

года.

(Воздвиженіе

  

Креста

 

Господня

 

и

 

1600-лѣтіе

 

Миланскаго

 

эдикта),

Во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа!

„Кресту

 

Твоему

 

покланяемся,

Владыко,— и

 

Святое

 

воскресеніе

Твое

 

славимъ.

Дивны

 

дѣла

 

Твои,

 

Господи!

 

Ты

 

смиряешься

 

до

 

смерти

крестной

 

—

 

и

 

поражаешь

 

начальника

 

смерти— діавола;

древо

 

казни

 

стало

 

древомъ

 

жизни;

 

орудіе

 

мученія

 

пре-

творилось

 

въ

 

источникъ

 

радости;

 

мрачный

 

позоръ

 

рабовъ
и

 

злодѣевъ

 

сталъ

 

лучезарной

 

славой

 

царей

 

и

 

святыхъ.

„ Крестъ —-хранитель

 

всея

 

вселенный;

 

крестъ

 

—

 

красота

Церкве;

 

крестъ— царей

 

держава;

 

крестъ—вѣрныхъ

 

утвер-

жденіе;

 

крестъ—Ангеловъ

 

слава|и

 

демоновъ

 

язва"

 

(Свѣти-

ленъ

 

Крест}7).

Міръ

 

весь

 

во

 

злѣ

 

лежитъ

 

(1

 

Іоан.

 

5,

 

19);

 

въ

 

немъ—

похоть

 

плоти,

 

похоть

 

очесъ

 

и

 

гордость

 

житейская

 

(1 Іоан.
2,

 

16).

 

Плоть

 

похотливая

 

бѣжитъ

 

отъ

 

страданія;

 

око

 

за-

вистливое

 

отвращается

 

отъ

 

нищеты;

 

жизнь

 

горделивая

 

не

терпитъ

 

смиренія.

 

Крестъ

 

Христовъ

 

чуждъ

 

и

 

тяжелъ

 

для

человѣка

 

плотскаго,

 

алчнаго,

 

надыенпаго;

 

„слово

 

крест-

ное

 

погибающимъ

 

юродство

 

есть"

 

(1

 

Кор.

 

1,

 

18)

 

И

 

вотъ,

люди

 

міра

 

сего—языческіе

 

дари

 

и

 

мудрецы—собираютъ

 

и

напрягаютъ

 

всѣ

 

силы

 

духа

 

тѣла

 

противъ

 

служителей
Креста—храстіанъ:

 

три

 

вѣка

 

послѣ

 

Христа

 

полны

 

всяче-

скихъ

 

страданій

 

для

 

вѣрныхъ

 

рабовъ

 

Его.

 

Темницы,

 

пле-

ти,

 

цѣпп,

 

крючья,

 

ножи,

 

копья,

 

сѣкиры,

 

раскаленное

 

же-

лѣзо,

 

расплавленное

 

олово,

 

смоляные

 

столбы,

 

змѣи,

 

тигры,

львы,—все

 

противъ

 

поклонниковъ

 

Креста.

 

Ты

 

христіанинъ?
значить,

 

ты

 

преступникъ.

 

Ты

 

перекрестился?— иди

 

къ

 

до-

просу.

 

Ты

 

воспѣлъ

 

слав}7

 

Христу?— ступай

 

на

 

пытку,—

тебя

 

истерзаютъ,—а

 

потомъ,

 

пожалуй,

 

и

 

вылѣчатъ...

 

чтобы
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терзать

 

съизнова

 

и

 

по— новому.

 

Ты

 

молишься

 

въ

 

храмѣ

стэ

 

братьями

 

по

 

вѣрѣ?

 

Храмъ

 

вашъ

 

разрушатъ,

 

а

 

то—и

сожгутъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами.

Но

 

велико

 

слово

 

Божественнаго

 

КрестоносЦа:

 

„Со-
зижду

 

церковь

 

мою,— и

 

врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ

 

ей"

(Матѳ.

 

16,

 

18).

 

Стадо

 

Добраго

 

Пастыря

 

живетъ

 

по

 

слову

апостольскому:

 

„Мы

 

отвсюду

 

притѣсняемы,

 

но

 

не

 

стѣсненьі;

мы

 

въ

 

отчаяныыхъ

 

обстоятельствах^—но

 

не

 

отчаяваемся;

мы

 

гонимы,

 

но

 

не

 

оставлены;

 

низлагаемы,

 

но

 

не

 

поги-

баемъ"

 

(2

 

Кор.

 

4,

 

8—9).

 

Мучители

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

сме-

няются,

 

умираютъ,-а

 

вѣра

 

Христова

 

не

 

гибнетъ,— напро-

тивъ

 

кровь

 

мучениковъ

 

становится

 

сѣменемъ

 

христіант^;
древо

 

креста

 

расширяетъ

 

и

 

возвышаетъ

 

свои

 

вѣтви.

 

И
вотъ,

 

за

 

Ібвѣковъ

 

до

 

настоящей

 

годины

 

подъ

 

сѣнь

 

этого

древа

 

склоняется

 

державная

 

глава

 

всемірнаго

 

властителя.

Является

 

„въцаряхъ

 

Апостолъ"

 

Господень— великій

 

Кон-
стантинъ,— какъ

 

и

 

великій

 

Павелъ,

 

онъ

 

получаетъ

 

призва-

ніе

 

не

 

отъ

 

человѣковъ,

 

но

 

чрезъ

 

явленіе

 

Христово

 

(Тро-
парь

 

на

 

21

 

мая;

 

Гал.

 

1,

 

11— 12).

 

Царь

 

Константинъ

 

идетъ

съ

 

малымъ

 

воинствомъ

 

противъ

 

полчищъ

 

гонителя

 

Ма-

ксентія— и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дружиною

 

видитъ

 

на

 

небесахъ

 

звѣзд-

ное

 

знаменіе

 

Креста

 

и

 

лучезарныя

 

слова:

 

„Симъ

 

побѣж-

дай".

 

Видѣніе

 

изумляетъ

 

и

 

царя,

 

и

 

воиновъ,— вѣдь,

 

они

еще

 

не

 

христіане,

 

а

 

пока

 

только

 

добрые

 

язычники,— и

для

 

нихъ

 

крестъ

 

еще

 

страшенъ

 

и

 

непонятенъ.

 

Но

 

вслѣдъ

за

 

скипетромъ

 

Небеснаго

 

Царя —крестомъ

 

и

 

Самъ

 

Царь
небесный

 

въ

 

ту

 

же

 

ночь

 

является

 

царю

 

земному;

 

Кон-
стантинъ

 

повинуется

 

велѣнію

 

Христа,

 

воздвигаетъ

 

Крестъ
на

 

воинскихъ

 

знаменахъ—и

 

его

 

силою

 

побѣждаетъ

 

тьмо-

численныхъ

 

враговъ,

 

а

 

вождь

 

ихъ

 

Максентій

 

гибнетъ

 

въ

волнахъ,

 

какъ

 

древній

 

фараонъ.

 

Царь

 

иобѣдитель

 

воздви-

гаетъ

 

на

 

стогнахъ

 

царственнаго

 

Рима

 

знаменіе

 

побѣды—

св.

 

Крестъ

 

и

 

восписуетъ

 

ему

 

хвалу.

 

Такъ

 

сила

 

Креста
побѣждаетъ

 

и

 

того,

 

кто

 

ею

 

побѣдилъ

 

врага.

 

Сбывается
вѣщее

 

слово

 

Исаіи:

 

„Придутъ

 

къ

 

тебѣ

 

съ

 

покорностью

сыновья

 

угнетавшихъ

 

тебя,

 

и

 

падутъ

 

къ

 

стопамъ

 

ногъ

твоих!?

 

всѣ,

 

презиравшіе

 

тебя"

 

(Ис.

 

60,

 

14).
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Покорный

 

кресту

 

царственный

 

апостолъ

 

снимаетъ

тяжкое

 

трех-вѣковое

 

иго

 

съ

 

поклонниковъ

 

креста.

 

Изъ
города

 

Милана

 

раздается

 

по

 

всему

 

царству

 

властное

 

слово

правды

 

и

 

милости

 

къ

 

христіанамъ:

 

теперь

 

они—не

 

без-
правныс

 

преступники,

 

а

 

полноправные

 

граждане,

 

не

 

узни-

ки,

 

а

 

свободные,— могутъ

 

безопасно

 

вѣровать

 

и

 

молиться

по

 

закону

 

христіанскому,

 

въ

 

ихъ

 

вѣру

 

можетъ

 

безбояз-
ненно

 

перейти

 

всякій,

 

имъ

 

возвращены

 

отнятые

 

храмы.

По

 

слову

 

Константина

 

рабы

 

Христовы

 

радостно

 

воскли-

цаютъ:

 

„Пастыри

 

наши!

 

безъ

 

страха

 

пребывайте

 

въ

 

мо-

литвѣ

 

и

 

служеніи

 

слова:

 

васъ

 

не

 

изранятъ,

 

не

 

положатъ

въ

 

темницу

 

на

 

острые

 

камни,

 

какъ

 

святого

 

Лукіана

 

*),—
не

 

бросятъ

 

звѣрямъ,

 

какъ

 

св.

 

Игнатія

 

Богоносца

 

2).

 

Мать—

христіанка!

 

славь

 

Господа

 

во

 

всеуслышаніе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ча-

дами

 

своими:

 

тебѣ

 

съ

 

ними

 

не

 

грозить

 

лютая

 

мука

 

св.

Софіи

 

съ

 

дочерями.

 

Храбрый

 

воинъ!

 

смѣло

 

воздавай

 

Ке-
сарево—Кесарю,

 

а

 

Божіе— Богу

 

(Матѳ.

 

22,

 

21):

 

тебя

 

не

ожидаетъ

 

земной

 

удѣлъ

 

св.

 

Георгія

 

Побѣдоносца

 

3)-же-

лѣзо,

 

тяжелый

 

камень,

 

острое

 

колесо,

 

жгучая

 

известь,

раскаленные

 

сапоги,

 

воловьи

 

жилы,

 

острый

 

мечь.

 

Юноши
и

 

дѣвы,

 

старцы

 

съ

 

юношами,

 

да

 

восхвалятъ

 

имя

 

Господ-
не"

 

(Псал.

 

148,

 

13).

 

При

 

гонителяхъ

 

Церковь

 

распиналась

и

 

погребалась

 

со

 

Христомъ;

 

при

 

Константинѣ

 

еще

 

здѣсь

на

 

землѣ

 

исполнилась

 

рѣчь

 

апостола:

 

„Вѣрно

 

слово:

 

если

мы

 

съ

 

Нимъ

 

умерли,

 

то

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

оживемъ;

 

если

 

тер-

пимъ,

 

то

 

съ

 

Нимъ

 

и

 

царствовать

 

будемъ"

 

(2

 

Тим.

 

2, 11—12).

Да

 

будетъ

 

же

 

отнынѣ

 

и

 

во

 

вѣки

 

слава,

 

благоцареніе
и

 

поклоненіе

 

Распятому

 

Начальнику

 

жизни

 

и

 

св.

 

равно-

апостольному

 

царю

 

Константину

 

за

 

торжествуемое

 

ыынѣ

земное

 

воскресеніе

 

многострадальнаго

 

великаго

 

тѣла

 

Хри-
стова—Церкви

 

вселенской!
Кресту

 

Твоему

 

поклоняемся

 

Владыко

 

и

 

святое

 

вос-

кресеніе

 

Твое

 

славимъ!

 

Аминь.

Священникъ

 

Александръ

 

Воронцово

')

 

15

 

октября.

   

2 )

 

20

 

декабря.

   

3)

 

23

 

апрѣля.
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ПЕРЕЧЕНЬ

 

ДЪЛЪ,

какія

 

Правленіемъ

 

Казанскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

Учи-
лища,

 

по

 

его

 

утвержденнымъ

 

журнальнымъ

 

постановле-

ніямъ,

 

будутъ

 

переданы

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Очередного
Съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Казанскаго

 

духовно-училищнаго

округа,

 

имѣющаго

 

открыть

 

свои

 

засѣданія

 

21

  

авг.

 

1913

 

г.

1)

  

Смѣта

 

насодержаніе

 

Еазанскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

Учи-
лища

 

въ

 

1914

 

году.

2)

  

Смѣта

 

на

 

содержаніе

 

ученическаго

 

общежитія

 

при

 

Еазан-
скомъ

 

ыужскомъ

 

духовномъ

 

Училищѣ

 

въ

 

1914

 

году.

3)

  

0

 

доассигнованіи

 

къ

 

12386

 

руб.

 

85

 

коп.

 

суммы

 

въ190

 

р.

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

въ

 

1913

 

году,

 

исчисленныхъ

 

Очереднымъ
Съѣздомъ

 

1912

 

г.

 

въ

 

12576

 

руб.

 

85

 

кон.

4)

  

0

 

простонародныхъ

 

торговыхъ

 

баняхъ

 

и

 

неудобствахъ
хожденія

 

въ

 

нихъ

 

воспитанниковъ

 

Училища

 

для

 

мытья.

5)

  

0

 

назначены,

 

по

 

отношенію

 

Г.

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора
Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

14

 

января

 

за

 

№

 

1397

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопрео-
священства,

 

поліизненнаго

 

пособія

 

церковному

 

служителю

 

А.

 

Митро-
фанову

 

за

 

его

 

35-ти

 

лѣтнюю

 

службу

 

при

 

Училищѣ.

6)

  

Объ

 

ассигнованіп

 

особыхъ

 

средствъ

 

па

 

содержаніе

 

пищей
училищной

 

прислуги.

7)

  

0

 

назначеніи

 

вознагражденія

 

делопроизводителю — члену

Правленія

 

Училища

 

изъ

 

учителей

 

въ

 

размѣрѣ

 

вознагражденія,
получаемаго

 

дѣлопроизводителями

 

Чебоксарскаго

 

и

 

Чистопольскаго
училищъ

 

и

 

вазначаемаго

 

Съѣздами

 

духовенства

 

тѣхъ

 

училищныхъ

округовъ.

8)

  

Объ

 

асспгнованіи

 

на

 

наемъ

 

опытнаго

 

ппсьмоводителя

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

360

 

руб.

 

въ

 

годъ.

9)

  

0

 

приспособлен!!!

 

больннчныхъ

 

помѣщеній

 

для

 

отдачи

 

ихъ

въ

 

наемъ

 

подъ

 

квартиры

 

по

 

составленнымъ

 

епархіальнымъ

 

архн-

текторомъ

 

проэкту

 

и

 

смѣтѣ.

10)

  

0

 

приспособлены

 

освободившихся

 

въ

 

старомъ

 

корпусѣ

помѣщеній:

 

гардеробной,

 

бѣльевой

 

и

 

раздѣвальной

 

подъ

 

квартиру

о.

 

эконома

 

и

 

о

 

предоставлен] и

 

квартиры

 

послѣдняго

 

дѣлопропзво-

дптелю — члену

 

Правленія

 

Училища

 

изъ

 

учителей

 

въ

 

безплатное
пользованіе

 

за

 

его

 

тяжелый

 

трудъ.

11)0

 

ремонтѣ

 

внутреннихъ

 

помѣщеній

 

въ

 

училищныхъ

 

зданіяхъ.

12)

 

0

 

ремонтѣ

 

крыши

 

на

 

училищныхъ

 

зданіяхъ.
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13)

  

0

 

необходимости

 

устройства

 

загородки

 

училищнаго

 

саяика.

14)

  

О

 

необходимости

 

устройства

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

училищныхъ

помѣщеній

 

несгораемаго

 

шкафа

 

для

 

храненія

 

цѣнныхъ

 

вещей.

15)

  

О

 

вознагражденіи

 

бывшаго

 

о.

 

эконома

 

Училища,

 

священ-

ника

 

А.

 

И.

 

Еудрявцева,

 

за

 

изготовленіе

 

имъ

 

новой

 

описи.

Исп.

 

об.

 

Смотрителя

 

Училища,

Помощиикъ

 

Смотрителя

 

Александръ

 

Покровскій.

Отчетъ

 

Казанскаго

 

епархіальнаго

 

инородческаго

 

миссіонера

 

за

 

1912 1
Составь

 

населенія

 

Казанской

 

епархіи

  

и

 

религіозное

 

состояніе
инородческой

 

части

 

ея

 

въ

 

1912

 

году.

Казанская

 

епархія,

 

имѣя

 

2.772.316

 

душъ

 

об.

 

пола

 

населенія.

по

 

своему

 

этнографическому

 

составу

 

распределяется

 

такъ:

русскііхъ .............. 1 .088.91 7.

татаръ

 

крещеныхъ

 

7 ) .........

     

39.355

  

)

—

   

—

 

отпавшихъ ..........

       

4.923

   

>

  

873.453.

—

    

—

 

некрещеныхъ ......... 829.175

  

j
черемисъ

 

крещеныхъ

     

........ 135.019

  

Ъ
>

   

138.990.
—

     

—

  

некрещеныхъ ........

       

3.971

   

j

чувашъ

 

крещеныхъ ......... 617.259

  

1

------- некрещеныхъ .........

       

8.401

   

)

мордвы

 

крещеныхъ ..........

     

31.413.

вотяковъ

 

крещеныхъ .........

       

8.971

   

\
«'";««

 

"7

     

11.473.
—

   

—

   

некрещеиыхъ ........

       

2.з02

  

|

евреевъ

 

крещеныхъ. .........

           

80

   

j

—

   

—

    

некрещеныхъ .........

       

1.031

   

]•

       

2.410.

и

 

нрочихъ

 

народностей ........

       

1.299

   

I
Такимъ

 

образомъ

 

Казанская

 

епархія

 

по

 

преимуществу

 

ино-

родческая,

 

такъ

 

какъ

 

русскіе

 

составляютъ

 

немного

 

болѣе

 

одной

трети

 

ея

 

населенія.

')

 

Статистическія

 

свѣдѣнія

 

взяты

 

мною

 

изъ

 

Губернскаго

 

Стати-
стпческаго

 

Комитета.

 

Но

 

они,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

не

 

вездѣ

 

правильны.

Укажу

 

на

 

одинъ

 

примѣръ.

 

Въ

 

вѣроисповѣдной

 

вѣдомости

 

по

 

Чисто
польскому

 

уѣзду

 

не

 

показано

 

количество

 

крещеныхъ

 

татаръ,

 

а

 

ихъ

даже

 

по

 

„Оправоч.

 

кн.

 

по

 

Казанской

 

епархіи"

 

въ

 

1903

 

г.

 

числилось

6354

 

души

 

обоего

 

пола.

 

Слѣдовательно,

 

въ

 

настоящееч

 

время

 

ихъ

 

бо-
лѣе

 

7

 

тыс.,

 

а

 

всего

 

въ

 

епархіи

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

свыше

 

47

 

тысячъ.



-
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Вѣропсповѣдное-же

   

распредѣленіе

   

населенія

  

епархіи

 

пред-

ставляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

Мужск.

 

п. Женек,

 

п. Итого.

Православныхъ .....

     

942.635

      

950.494

     

1.893.129
Раск'ольниковъ ......

       

13.356

        

14.542

          

27.898
Отпавшихъ

 

татаръ

 

....

        

2.524

          

2.399

           

4.923
Мухаммеданъ ......

     

422.271

       

406.917

        

829.188
Язычниковъ .......

        

7.422

          

7.452

          

14

 

874
Другихъ

 

вѣроисповѣданій

 

.

                                             

2.304

Цѣлую

 

треть

 

всѣхъ

 

жителей

 

епархіи

 

составляютъ

 

инославные

и

 

иновѣрные.

 

Противоязыческая

 

и

 

противомухаммеданская

 

миссія

ігмѣетъ

 

своею

 

задачею

 

распространеніе

 

и

 

утвержденіе

 

хрпстіанства

среди

 

инородцевъ:

 

татаръ,

 

чувашъ,

 

черемисъ,

 

и

 

вотяковъ;

 

мордва

же

 

считается

 

достаточно

 

обрусѣвшею

 

и

 

къ

 

ней

 

иримѣняются

 

лишь

обычныя

 

нросвѣтительпыя

 

мѣры

 

церковно-школьнаго

 

характера.

Инородцы

 

Еазанской

 

енархіи

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

раздѣляются

 

на

 

1)

 

язычниковъ,

 

2)

 

мухаммеданъ

   

и

 

3)

 

христіанъ.

Язычники.

Въ

 

Казанской

 

епархіи

 

числится

 

около

 

15

 

тыс.

  

язычниковъ,

которые

 

по

 

мѣсту

 

жительства

 

и

 

народностямъ

 

распределяются

 

такъ:

• Чуваши. Черемисы. Вотяки. Итого.

Казанскій

 

уѣздъ.

   

.

   

.

   

.
__. 375 37 412

Ыамадышскій

 

уѣздъ.

 

.

   

. — 1077 2465 3542
Царевококшайскій

 

уѣздъ. — 2519 — 2519
ЧебоксарскіВ

 

уѣздъ.

 

.

   

. 101 — — 101
Свіяжскій

 

уѣздъ

 

.... 165 — — 165
Цивильскій

 

уѣздъ.

 

.

   

.

   

. 993 — — 993
Спасскій

 

уѣздъ

   

.... 459 — — 459
Чистопольскій

 

уѣздъ

 

.

   

. 6683 — — 6683
Итого ........ 8401 3971 2502 14874

Язычники— инородцы,

 

несмотря

 

на

 

свыше

 

360

 

лѣтнюю

 

сов-

мѣстную

 

жизнь

 

съ

 

русскими

 

и

 

православными

 

единоплеменниками,

еще

 

сохраняютъ

 

свои

 

вѣрованія

 

п

 

религіозныя

 

преданія.

 

Отсут-

ствіе

 

вѣроучительныхъ

 

книгъ

 

и

 

религіозной

 

литературы

 

не

 

мѣша-

етъ

 

еще

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

твердо

 

держаться

 

язычеству

 

во

 

многпхъ

 

мѣ-

стахъ.

 

Хотя

 

нельзя

 

уже

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

по

 

мѣрѣ

 

проникновенія
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образованія

 

въ

 

массу

 

народа,

 

начннаетъ

 

постепенно

 

утрачиваться

первоначальное

 

значеніе

 

языческаго

 

культа.

 

Многихъ

 

язычниковъ

не

 

удовлетворяютъ

 

первобытныя

 

вѣрованія,

 

поэтому

 

одни

 

стано-

вятся

 

къ

 

нимъ

 

индифферентными,

 

другіе

 

стремятся

 

къ

 

реформѣ

язычества

 

и

 

третьи

 

охладѣваютъ

 

къ

 

язычеству

 

подъ

 

вліяніемъ

 

хри-

стіанства

 

или

 

мухаммеданства.

Въ

 

виду

 

этого

 

язычниковъ

 

по

 

ихъ

 

религіозному

 

соетоянію

удобно

 

раздѣлить

 

на

 

четыре

 

группы.

 

Къ

 

первой

 

отнесемъ

 

тѣхъ,

которые

 

еще

 

твердо

 

держатся

 

язычества,

 

ко

 

второй— тѣхъ,

 

кото-

рые

 

стремятся

 

къ

 

реформѣ

 

язычества,

 

къ

 

третьей —тѣхъ,

 

которые

склонны

 

къ

 

христіанскому

 

воздѣйствію

 

и,

 

наконецъ,

 

къ

 

четвертой

группѣ

 

причислимъ

 

тѣхъ.

 

которые

 

находятся

 

подъ

 

вліяніемъ

 

мухам-

меданства.

 

Язычники,

 

твердо

 

держащіеся

 

своихъ

 

обрядовъ

 

и

 

по-

вѣрій,

 

встрѣчаются

 

почти

 

среди

 

всѣхъ

 

народностей,

 

населяющихъ

епархію.

 

Наибольшее

 

количество

 

язычниковъ

 

по

 

прежнему

 

пада-

етъ

 

на

 

чувашъ

 

Цивильскаго,

 

Свіяжскаго,

 

Чебоксарскаго,

 

Сиасскаго

и

 

особенно

 

Чистопольскаго

 

у.

 

у.

 

Язычники

 

Цивильск,

 

у.

 

живутъ

преимущественно

 

въ

 

приходахъ:

 

Подгорные

 

Тимяши,

 

Гришино

 

и

И.

 

Чурашево.

«Въ

 

тѣхъ

 

селеніяхъ,

 

нишетъ

 

миссіонеръ

 

о.

 

В.

 

Зайковъ,

 

гдѣ

язычники

 

живутъ

 

хотя

 

и

 

среди

 

иравославвыхъ,

 

но

 

по

 

жизни

 

еще

язычествующихъ,

 

они,

 

не

 

видя

 

добрыхъ

 

примѣровъ,

 

продолжаютъ

коснѣть

 

въ

 

язычествѣ.

 

Къ

 

бесѣдамъ

 

миссіонера

 

относятся

 

недо-

вѣрчиво

 

и

 

выслушиваютъ

 

таковыя

 

неохотно,

 

и

 

лишь

 

въ

 

тѣхъ

 

до-

махъ,

 

гдѣ

 

приходится

 

бывать

 

не

 

разъ,

 

язычники

 

относятся

 

уяге

 

съ

 

до-

вѣріемъ.

 

Отъ

 

частаго

 

посѣщенія

 

ихъ

 

сердце

 

у

 

нихъ

 

смягчается,

упорство

 

ослабѣваетъ

 

и

 

они

 

перестаютъ

 

дичиться».

Въ

 

особенно

 

неблагопріятиыхъ

 

условіяхъ

 

живутъ

 

язычники

с.

 

Подгорныхъ

 

Тиыяшъ

 

Въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

свыше

 

8

 

тыс.

 

жителей,

въ

 

немъ

 

девять

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

священники

 

состоятъ

 

законо-

учителями.

 

Естественно,

 

что

 

при

 

большой

 

численности

 

прихода

 

и

законоучительскихъ

 

обязанностяхъ

 

священники

 

при

 

всемъ

 

яселаніи

не

 

могутъ

 

удѣлить

 

особенно

 

много

 

вннманія

 

на

 

просвѣщеніе

 

языч-

никовъ

 

въ

 

массѣ.

 

Больше

 

всего

 

язычниковъ—чувашъ

 

въ

 

Чисто-

польскомъ

 

уѣздѣ,

 

гдѣ

 

они

 

поставлены

 

въ

 

условія,

 

мало

 

способствую-

щія

 

развитію

 

среди

 

нихъ

 

стремленій

 

къ

 

христіанству.

 

Язычники

яшвутъ

 

въ

 

30

 

селеніяхъ

 

южной

 

части

 

уѣзда,

 

граничащей

 

съ

 

Са-

марской

 

губерніей.

 

Селенія

 

эти

 

расположены

 

въ

 

предѣлахъ

 

17

 

при-



—
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—

ходовъ,

 

въ

 

копхъ

 

служатъ

 

12

 

священниковъ

 

изъ

 

русскихъ,

 

4— изъ

чувашъ

 

и

 

2 — изъ

 

крещенныхъ

 

татаръ.

 

«Язычники

 

этого

 

района,

пишетъ

 

въ

 

годовомъ

 

отчетѣ

 

миссіонеръ

 

о.

 

А.

 

Николаевъ.

 

какъ

къ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

вѣрѣ

 

православной

 

относятся

 

съ

уваженіемъ

 

и

 

смотрятъ

 

на

 

вѣру

 

и

 

на

 

религіозные

 

обряды,

 

и

 

обы-

чаи

 

какъ

 

на

 

даръ

 

Вожій,

 

ниспосланнный

 

каягдому

 

народу

 

свыше

по

 

отдѣльности,

 

а

 

именно:

 

русскимъ

 

дана

 

православная,

 

татарамъ —

мухаммеданская.

 

а

 

имъ

 

своя

 

языческая

 

вѣра».

Чѣмъ

 

язычникъ

 

на,божнѣе,

 

тѣмъ

 

осторожнѣе

 

онъ

 

выражается

о

 

православной

 

вѣрѣ.

 

Многіе

 

язычники

 

хорошо

 

отзываются

 

о

 

де-

сяти

 

заповѣдяхъ

 

Закона

 

Божія,

 

о

 

заповѣдяхъ

 

блаженства

 

и

 

яшзнь

ведутъ

 

благопристойную.

Язычники

 

никогда

 

не

 

отказываются

 

отъ

 

бесѣды

 

на

 

нравствен-

ныя

 

темы,

 

о

 

православной

 

вѣрѣ,

 

объ

 

языческой

 

безъ

 

критики

 

на.

послѣднюю.

 

Большинство

 

язычниковъ,

 

съ

 

которыми

 

приходится

имѣть

 

дѣло —неграмотны

 

и

 

потому

 

не

 

рѣшаются

 

отстать

 

но

 

ихъ

выраженію

 

отъ

 

«своей»

 

вѣры

 

т.

 

е.

 

отъ

 

вѣры,

 

въ

 

которой

 

родились.

Въ

 

бесѣдахъ

 

язычники

 

не

 

позволяютъ

 

себѣ

 

обычно

 

повышать

 

тонъ.

Еслп-же

 

имъ

 

приходится

 

встать

 

втуппкъ,

 

не

 

зная

 

что

 

возразить

собесѣднику,

 

то

 

они

 

просто

 

переходятъ

 

къ

 

другому

 

предмету

 

рѣчи.

Второе

 

мѣсто

 

среди

 

язычниковъ

 

но

 

численности

 

занимаютъ

черемисы.

 

Черемисы— язычники

 

живутъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

приходовъ

Цибикнура,

 

Нурмы,

 

Ронги,

 

Изи-кугунура,

 

Мушерани,

 

Арина,

 

Мор-

ковъ,

 

Шнньшей

 

и

 

Уньжи

 

Паревов.

 

у.

 

а

 

также

 

въ

 

приходѣ

 

По

рѣчкѣ

 

Синерь

 

Мамад.

 

у.

 

Черемисы

 

пока

 

еще

 

очень

 

устойчивы

 

въ

своихъ

 

вѣрованіяхъ.

 

За

 

послѣдніе

 

годы

 

замѣтно

 

даже

 

нѣкоторое

усиленіе

 

дѣятельности

 

среди

 

язычниковъ.

 

Это

 

выразилось

 

въ

 

увели-

ченін

 

числа

 

окрулгаыхъ

 

моленій,

 

количество

 

которыхъ

 

нынче

 

воз-

росло

 

до

 

10-тн,

 

и

 

въ

 

большей

 

цѣнности

 

приносимыхъ

 

обществен-

ныхъ

 

жертвоприношеній.

 

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

черемисы—народъ

разсчетливый

 

и

 

небогатый,

 

все-же

 

на

 

моленія

 

нынѣшняго

 

года

 

они

тратили

 

отъ

 

90

 

р.

 

до

 

240

 

р.

 

вслѣдствіе

 

чего

 

сборъ

 

съ

 

души

 

дохо-

ди

 

лъ

 

до

 

40

 

коп.

Для

 

того,

 

чтобы

 

привлечь

 

большее

 

количество

 

участниковъ

въ

 

моленіяхъ,

 

главари

 

язычества

 

употребляли

 

слѣдующія

 

мѣры:

Они

 

посылали

 

по

 

селеніямъ

 

старцевъ,

 

которые

 

убѣждали

 

лю-

дей

 

не

 

забывать

 

черемисскихъ

 

боговъ,

 

напоминая

 

имъ,

 

что

 

если

черемисы

 

забудутъ

 

боговъ,

 

то

 

боги

 

уйдутъ

 

изъ

 

ихъ

 

земель

 

и

 

тогда



-

 

940

 

—

народъ

 

черемисскій

 

прекратится.

 

Такая

 

мѣра

 

пропаганды

 

наблю-

далась,

 

напр.

 

въ

 

Изнкугунурскомъ

 

приходѣ.

Чтобы

 

придать

 

торясественность

 

приглашенію,

 

снаряягали

 

всад-

никовъ.

 

Каждому

 

всаднику

 

поручалось

 

за

 

2—3

 

дня

 

до

 

ясертвопрн-

ношенія

 

(смотря

 

по

 

отдаленности

 

отъ

 

соборной

 

рощи)

 

объѣхать

3—4

 

деревни

 

и

 

возвѣстить

 

о

 

приблюкающемся

 

религіозномъ

 

тор-

жествѣ.

 

На

 

простодушныхъ

 

черемисъ

 

и

 

эта

 

примитивная

 

мѣра

оказала

 

свое

 

дѣйствіе.

Былъ

 

употребленъ

 

и

 

новый

 

способъ

 

приглашения

 

посред-

ствомъ

 

писемъ — объявленій.

 

Такъ

 

намѣревались

 

организовать

 

мо-

ленье

 

близь

 

д.

 

Варангуши

 

Шиныпиньскаго

 

прихода.

 

Вотъ

 

текстъ

этого

 

письма:

 

«Жребій.

 

Коренной

 

Бѣлый

 

Богъ

 

надъ

 

вселенной

заблагоразсудилъ,

 

оказывается,

 

быть

 

великому

 

моленью

 

въ

 

Шинь-

Шинской

 

возвышенной

 

рощѣ.

 

По

 

слѣдамъ

 

этого

 

письма

 

Богъ

 

про-

сить

 

Васъ

 

пожертвовать

 

на

 

покупку

 

жертвоприношенія.

 

Въ

 

рощу

выйдутъ

 

14-го,

 

а

 

15-го

 

откланиваются.

 

Шиныпи».

 

Но

 

мѣра

 

эта

успѣха

 

не

 

имѣла

 

и

 

самое

 

моленіе

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

состоялось.

Обычной

 

и

 

чаще

 

практикуемой

 

мѣрой,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

остается

сговоръ

 

представителей

 

наиболее

 

паселенныхъ

 

деревень.

 

Такъ

 

было

сдѣлано

 

при

 

организаціп

 

моленія

 

около

 

д.

 

Шуашнуръ

 

Кузнецов-

скаго

 

прихода.

 

Сговоръ

 

состоялся

 

во

 

время

 

Александровской

 

яр-

марки

 

(30

 

авг.)

 

въ

 

г.

 

Царевококшайскѣ.

Усиленіе

 

дѣятельности

 

язычества,

 

наблюдавшееся

 

въ

 

истек-

шемъ

 

году,

 

объясняется

 

слѣдующими

 

причинами.

Черемисы

 

Паревококшайскаго

 

уѣзда

 

связаны

 

съ

 

черемисами

сосѣднихъ

 

двухъ

 

уѣздовъ

 

Ядринскаго

 

и

 

Уржумскаго

 

Вятской

 

епар-

хіи,

 

какъ

 

экономическими,

 

такъ

 

и

 

родственными

 

узами.

 

Болыніе

базары

 

пограничныхъ

 

селеній

 

посѣщаготся

 

язычниками

 

соприкаса-

ющихся

 

уѣздовъ.

 

Это

 

общеніе

 

не

 

остается

 

безъ

 

послѣдствій.

 

Та-

кова

 

общая

 

причина.

Оживленію

 

язычества

 

въ

 

истекшій

 

годъ

 

помогъ

 

и

 

чисто

 

внѣ-

шній

 

фактъ.

 

Нынче

 

занеурожайнымъ

 

годомъ

 

послѣдовалъ

 

урожай-

ный.

 

Естественно,

 

что

 

у

 

черемисъ

 

явилась

 

мысль

 

отблагодарить

боговъ

 

за

 

благодѣяніе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

было

 

изъ

 

чего

 

удѣлить

на

 

ясертву.

Некоторое

 

значеніе

 

имѣла

 

и

 

агптація.

 

Благопріятныя

 

внѣш-

нія

 

условія

 

дали

 

возможность

 

старикамъ-заиравиламъ

 

съ

 

особой

настойчивостью

 

говорить

 

о

 

своемъ

 

авторитетѣ,

 

о

 

необходимости

слушаться

 

ихъ.
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Третье

 

мѣсто

 

по

 

количеству

 

язычниковъ

 

въ

 

епархіи

 

занима-

ютъ

 

вотяки.

Вотяки

 

въ

 

массѣ

 

относятся

 

безъ

 

вражды

 

къ

 

христіанству.

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

бываютъ

 

даже

 

въ

 

храмахъ

 

въ

 

дни

 

велики

 

хъ

праздниковъ.

 

Впрочемъ

 

проявляемое

 

ими

 

миролюбивое

 

отношеніе

къ

 

христіанству

 

нельзя

 

считать

 

признакомъ

 

ихъ

 

склонности

 

къ

принятію

 

православной

 

вѣры.

 

Особенно

 

старшее

 

поколѣніе

 

зорко

слѣдитъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

дѣдовская

 

вѣра

 

твердо

 

держалась

 

и

 

въ

положенное

 

время

 

совершались

 

бы

 

моленія

 

и

 

жертвоприношенія.

Если

 

же

 

по

 

мѣстамъ

 

и

 

можно

 

наблюдать

 

охлажденіе

 

къ

 

языче-

скимъ

 

обрядамъ,

 

то

 

это

 

рѣдко

 

бываетъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

христиан-

ства,

 

а

 

чаще

 

происходитъ

 

благодаря

 

пропагандѣ

 

ислама.

 

Язычники

живутъ

 

въ

 

і;редѣлахъ

 

восьми

 

приходовъ

 

Мамадыш.

 

(7)

 

и

 

Казанск.

(1)

 

у. у.,

 

въ

 

которыхъ

 

священниками

 

состоятъ

 

два

 

вотяка,

 

двое

русскихъ,

 

а

 

въ

 

остальныхъ— крещеные

 

татары.

 

Язычники

 

совер-

шаюсь,

 

какъ

 

частныя,

 

такъ

 

и

 

общественный

 

моленія,

 

которыя

происходятъ

 

въ

 

куалахъ

 

или

 

вудахъ.

 

Куала

 

это

 

амбаръ

 

безъ

 

по-

толковъ

 

и

 

половъ,

 

а

 

вудъ —рощица,

 

въ

 

которой

 

всегда

 

поддержи-

вается

 

чистота,

 

часто

 

она

 

огораживается,

 

чтобы

 

не

 

заходили

 

туда

животныя.

 

Въ

 

частныхъ

 

моленіяхъ

 

молится

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

родныхъ

старшій

 

изъ

 

собравшихся,

 

а

 

для

 

общественныхъ

 

моленій

 

пригла-

шается

 

жрецъ,

 

который

 

называется

 

к}грысь

 

кысь— проситель.

Бываютъ

 

у

 

вотяковъ

 

и

 

окружныя

 

моленія,

 

обыкновенно,

черезъ

 

три

 

года;

 

они

 

происходятъ

 

въ

 

Нырьинскомъ

 

прпходѣ.

 

За

истекгаій

 

годъ

 

моленія

 

такого

 

не

 

было.

Ко

 

второй

 

группѣ

 

язычнпкомъ

 

мы

 

отнесли

 

тѣхъ,

 

которые,

не

 

удовлетворяясь

 

обычнымъ

 

язычествомъ,

 

стремятся

 

къ

 

реформѣ

его;

 

таковы

 

кугусортинцы,

 

именующіе

 

себя

 

бѣлыми,

 

настоящими

черемисами — чин

 

мари.

 

Кугусортинцы

 

живутъ

 

въ

 

г.

 

Царевокок-

шайскѣ,

 

куда

 

они

 

сосланы

 

были,

 

по

 

отбытіи

 

наказанія

 

въ

 

Сибири,

какъ

 

агитаторы.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

эти

 

сектанты

 

мало

 

но

 

малу

увеличиваются.

 

Наиболѣе

 

фанатичными

 

должны

 

быть

 

признаны

 

тѣ,

которые

 

живутъ

 

въ

 

приходахъ

 

Цибикнуръ

 

(въ

 

д.

 

Ашпламучачъ)

 

и

Нурмѣ

 

(въ

 

д.

 

Нужъялъ).

 

Они

 

отличаются

 

большой

 

замкнутостью.

Бесѣдовать

 

съ

 

ними

 

весьма

 

трудно,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

вопросы

 

ре.ти-

гіознаго

 

характера

 

они

 

отвѣчаютъ

 

крайне

 

неохотно,

 

и

 

нерѣдко

совсѣмъ

 

отказываются

 

бесѣдовать.

 

Поэтому,

 

не

 

будучи

 

вредными

въ

 

общественномъ

 

и

 

политическомъ

 

отношеніи,

 

кугусортинцы

 

опасны

64
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въ

 

религіозпомъ

 

отношеніи;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что,

 

успокоившись

 

отъ

воздѣйствія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

власти

 

въ

 

1905— 6

 

г.г.,

 

они

 

про-

являюсь

 

теперь

 

значительную

 

деятельность,

 

стараясь

 

распростра-

нить

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

окрестныя

 

и

 

даже

 

отдаленныя

 

селенія.

 

Ко-

нечно,

 

какъ

 

народъ

 

практичный,

 

кугусортинцы

 

стараются

 

связать

•своихъ

 

приверженцевъ

 

въ

 

экономическомъ

 

отношеніи.

 

Лпцамъ

 

имъ

сочувствующимъ

 

они

 

помогаютъ

 

деньгами,

 

товаромъ,

 

а

 

иногда

 

по-

сылаютъ

 

бобылей-мастеровъ

 

по

 

домашнему

 

хозяйству.

 

Послѣдніе

ходятъ

 

по

 

деревнямъ,

 

помогаютъ

 

работать

 

въ

 

хозяйствѣ:

 

чпнятъ

сбруи,

 

поправляютъ

 

сали,

 

обручнпчаютъ,

 

шьютъ

 

и

 

починяютъ

 

обувь

и

 

т.

 

д.

Къ

 

таковымъ-же

 

сектантамъ

 

надо

 

отнести

 

и

 

отпавшихъ

 

въ

язычество

 

жителей

 

деревень

 

Кюрсолы

 

н

 

Кугенеря

 

прихода

 

с.

 

Ронги-

Эти

 

крестьяне

 

просили

 

о

 

перечислены

 

изъ

 

христіанства

 

въ

 

языче-

ство

 

сначала

 

обычнымъ

 

порядкомъ

 

черезъ

 

мѣстную

 

губернскую

власть,

 

но,

 

въ

 

виду

 

возможнаго

 

соблазна

 

для

 

окружающихъ,

 

имъ

было

 

отказано

 

въ

 

просьбѣ.

 

Тогда,

 

они

 

подали

 

прошеяіе

 

въ

 

министер-

ство

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

выразивъ

 

просьбу

 

перечислить

 

ихъ

 

въ

 

«древ-

нюю

 

вѣру»

 

или

 

иначе

 

именуемую

 

«Авраамову

 

вѣру».

 

Такую

 

форму-

лировку

 

они

 

сдѣлали

 

но

 

совѣту

 

адвоката,

 

чтобы

 

не

 

встрѣтить

 

препят-

ствій

 

къ

 

перечисленію

 

и

 

благодаря

 

этому

 

достигли

 

цѣли:

 

подавшимъ

прошеніе

 

разрѣшено

 

было

 

исповѣдывать

 

древнюю — Авраамову

 

вѣру.

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

жители

 

вышеупомянутыхъ

 

деревень — кугу-

сортинцы.

 

Посѣщая

 

ихъ

 

цома

 

невольно

 

обращаещь

 

вниманіе

 

на

то,

 

что

 

кугусортинцы

 

вовсе

 

не

 

имѣютъ

 

иконъ,

 

тогда

 

какъ

 

обыкно-

венные

 

язычники

 

держатъ

 

ихъ.

 

Все-же

 

мѣсто

 

для

 

пконъ

 

имѣется,

только

 

взамѣнъ

 

ихъ

 

вѣшается

 

бѣлое

 

полотенце,

 

обычно

 

перекину-

тие

 

въ

 

два

 

ряда.

 

Это

 

означаетъ,

 

что

 

они

 

кланяются

 

Бѣлому

 

(въ

смыслѣ

 

высшей

 

чистоты).

 

Во

 

время

 

общественныхъ

 

моленій

 

они

отдѣ.тяются

 

отъ

 

прочихъ

 

язычниковъ,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

приносятъ

кровавыхъ

 

жертвъ.

 

Для

 

моленія

 

приготовляется

 

большая

 

свѣча

 

и

нѣсколько

 

маленькихъ,

 

приносятся

 

кушанья

 

изъ

 

муки,

 

масла

 

и

 

меда.

Все

 

это

 

ясно

 

говорить

 

объ

 

ихъ

 

сектанствѣ.

Къ

 

третьей

 

гругшѣ

 

относятся

 

язычники,

 

обнаруживающіе

склонность

 

къ

 

христіанству.

 

Таковые

 

встрѣчаются

 

среди

 

тѣхъ

православныхъ

 

инородцевъ,

 

которые,

 

оставивъ

 

языческія

 

заблужде-

нія,

 

живутъ

 

настоящею

 

христіанскою

 

жизнью.

 

Въ

 

такихъ

 

селеніяхъ

и

 

язычники

 

усваиваютъ

 

нѣкоторые

 

христіанскіе

 

обычаи:

   

держатъ
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св.

 

иконы

 

въ

 

домахъ,

 

носѣщаютъ

 

храмы

 

въ

 

бодыніе

 

праздники,

напр.,

 

Св.

 

Пасху,

 

Рождество

 

Христово,

 

Богоявленіе

 

и

 

въ

 

дни

 

ве-

ликихъ

 

угодниковъ,

 

ставятъ

 

свѣчи

 

предъ

 

иконами

 

почитаемыхъ

святыхъ,

 

какъ-то:

 

Николая

 

Чудотворца,

 

Цѣлителя

 

Пантелеймона

и

 

даже

 

молятся,

 

кланяясь,

 

но

 

не

 

совершая

 

крестнаго

 

знаменія.

Въ

 

праздники,

 

во

 

время

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

такіе

 

язычники

 

пригла-

шаютъ

 

къ

 

себѣ

 

духовенство

 

служить

 

молебны.

 

Наблюдается

 

это

чаще

 

въ

 

такихъ

 

приходахъ,

 

священники

 

которыхъ,

 

при

 

окроиленіп

св.

 

водой,

 

произносятъ

 

различныя

 

благо пожеланія,

 

какъ

 

напр.:

«пусть

 

будутъ

 

здоровы

 

обитатели

 

дома

 

сего»,

 

«пусть

 

дѣти

 

ихъ

пребудутъ

 

въ

 

послушаніи

 

у

 

родителей»,

 

«пусть

 

никакая

 

болѣзнь

не

 

коснется

 

скота

 

ихъ»

 

и

 

тому

 

подобный.

 

Такого

 

рода

 

язычниковъ

можно

 

встрѣтпть

 

во

 

всѣхъ

 

районахъ

 

епархіи.

 

Перечислить-же

 

са-

мый

 

селенія

 

затруднительно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

одномъ

 

прнходѣ

 

встрѣ-

чаются

 

иногда

 

деревни

 

совершенно

 

неодинаково

 

религіозно

 

на-

строенный.

 

Но

 

все

 

это

 

не

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

язычники

 

близки

къ

 

прннятію

 

св.

 

крещенія.

 

Всѣ

 

христіанскія

 

святыни

 

понимаются

ими

 

по

 

язычески,

 

а

 

потому

 

обращеніе

 

язычниковъ

 

въ

 

православ-

ную

 

вѣру

 

весьма

 

затруднительно.

 

Доводится

 

употреблять

 

особен-

ный

 

мѣры

 

благотворнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

язычниковъ,

 

чтобы

 

они

приняли

 

христіанскую

 

вѣру.

 

Крещенія

 

бываютъ

 

иногда

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

лично

 

пережитыхъ

 

ими

 

обстоятельствъ:

 

то

 

радостныхъ,

 

то

иечальныхъ,

 

то

 

обычно

 

житейскнхъ

 

(напр.,

 

смѣшанный

 

бракъ).

Надо,

 

къ

 

сожалѣнію.

 

признать,

 

что

 

обращеніе

 

язычниковъ

 

въ

христіанство

 

идетъ

 

медленно.

 

Общее

 

количество

 

крещеиій

 

язычни-

ковъ

 

бываетъ

 

отъ

 

25

 

до

 

35

 

въ

 

годъ,

 

слѣдовательно

 

не

 

свыше

 

1 l b °ju

по

 

отношенію

 

къ

 

общему

 

числу

 

язычниковъ

 

въ

 

епархіи.

 

Малое

число

 

обращеній

 

въ

 

христіанство

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

многіе

язычники

 

находятся

 

подъ

 

вліяніемъ

 

мухаммеданства,

 

каковое

 

об-

стоятельство

 

является

 

болыпимъ

 

тормазомъ

 

просвѣщенію

 

свѣтомъ

Христова

 

ученія.

 

Таковыхъ

 

язычниковъ

 

мы

 

причислили

 

къ

 

четвер-

той

 

группѣ.

Язычники

 

живутъ

 

весьма

 

разбросанно

 

и

 

громадное

 

число

 

ихъ

селеній

 

окрузкено

 

или

 

соприкасается

 

съ

 

мухаммеданскпмп

 

дерев-

нями.

 

Если

 

взять

 

вѣроисповѣдную

 

карту

 

губерніи,

 

то

 

лпнія

 

сопри-

косновенія

 

язычниковъ

 

съ

 

мухаммеданами

 

и

 

будетъ

 

показывать

 

на

мѣста

 

вліянія

 

ислама.

 

Къ

 

такимъ

 

мѣстамъ

 

надо

 

отнести

 

югъ

 

Ци-

впльскаго

 

и

 

Свіяжскаго

 

у.у.,

 

средину

 

Чистопольскаго

 

у.,

 

большую

64*
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часть

 

вотскихъ

 

селеній

 

Мамадышскаго

 

у.

 

и

 

юго-востокъ

 

Царево-

кокшайскаго

 

у.,

 

граничащаго

 

съ

 

мухаммеданами

 

Казанскаго

 

уѣзда.

Изъ

 

языческихъ

 

деревень,

 

сильно

 

уже

 

омусульманенныхъ,

можно

 

указать

 

на

 

слѣдующія:

 

въ

 

Цивильскомъ

 

у.

 

д.

 

Уты

 

(Вудояль),

Вайбахтино

 

и

 

Ст.

 

Тябердино,

 

въ

 

Чистопольскомъ

 

у.:

 

с.

 

Шама,

 

Бого-

явленская

 

Горка

 

и

 

Татарское — Сунчелеево;

 

въ

 

Мамадышскомъ

 

у.

изъ

 

вотскихъ

 

деревень

 

Н.

 

Канисары,

 

Починокъ

 

Сутерь,

 

Вожешуръ,

д.

 

Куркино,

 

изъ

 

черемисскихъ

 

Княгоръ;

 

въ

 

Казанскомъ

 

у.

 

д.

 

Шо-

рабашъ

 

и

 

въ

 

Царевококшайскомъ

 

у.

 

деревни

 

прих.

 

Уньжи

 

п

 

Шинь-

шей.

 

Ноявленіе

 

мухаммеданскихъ

 

именъ

 

въ

 

языческой

 

деревнѣ

служитъ

 

однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

признаковъ

 

вліянія

 

татаръ.

 

Обыкно-

венно

 

язычники

 

даютъ

 

дѣтямъ

 

или

 

русское,

 

или

 

свое

 

народное

 

имя.

Но

 

если

 

въ

 

языческой

 

семьѣ

 

появились

 

имена

 

Абдулла,

 

Ваймулла,

Сербика

 

и

 

др.,

 

значитъ

 

эта

 

семья

 

знакома

 

съ

 

мухаммеданами

 

и

испытываетъ

 

моральное

 

и

 

матеріальное

 

вліяніе

 

ихъ.

 

Съ

 

теченіемъ

времени

 

подвергшіеся

 

этому

 

вліянію

 

перемѣняютъ

 

костюмъ

 

(носятъ

рубашки

 

безъ

 

пояса,

 

тюбятейку,

 

измѣняютъ

 

покрой

 

платья),

 

ввѣш-

ній

 

видъ

 

(стригутъ

 

волосы,

 

усы,

 

брѣются

 

и

 

пр.)

 

и,

 

наконецъ,

 

даже

языкъ.

 

Мухаммедане

 

при

 

бесѣдахъ

 

съ

 

другими

 

инородцами

 

иначе

какъ

 

по

 

татарски

 

не

 

объясняются.

 

Вотъ

 

почему

 

всѣ

 

подвергшіеся

вліянію

 

мухаммеданства,

 

и

 

чуваши,

 

и

 

черемисы,

 

и

 

вотяки,

 

хорошо

говор ятъ

 

по

 

татарски.

 

Когда-же

 

язычникъ

 

принимаетъ

 

исламъ

хотя

 

и

 

частично,

 

то

 

онъ

 

считаетъ

 

своей

 

обязанностью

 

и

 

въ

 

семьѣ,

даже

 

съ

 

дѣтьми,

 

говорить

 

только

 

по

 

татарски.

Миссіонерское

 

воздѣйствіе

 

на

 

омусульманенныхъ

 

язычниковъ

крайне

 

затруднительно.

 

Они

 

употребляютъ

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

чтобы

 

избѣжать

 

человѣка,

 

котораго

 

могутъ

 

заподозрить

 

въ

 

пропо-

веди

 

христіанскаго

 

ученія.

 

Если-же

 

при

 

случайныхъ

 

встрѣчахъ

съ

 

миссіонеромъ

 

или

 

членомъ

 

причта,

 

разговоръ

 

становится

 

не-

избѣжнымъ,

 

то

 

они

 

отдѣлываются

 

молчаніемъ

 

или

 

самымъ

 

крат-

кимъ

 

отвѣтомъ.

 

Чтобы

 

приблизиться

 

къ

 

такимъ

 

людямъ,-

 

прихо-

дится

 

предварительно

 

добиться

 

ихъ

 

расположенія,

 

что

 

доступно

лишь

 

лицу,

 

постоянно

 

живущему

 

съ

 

ними.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

обраще-

ніе

 

отатаренныхъ

 

язычниковъ

 

почти

 

всецѣло

 

зависитъ

 

отъ

 

усердія

приходе кихъ

 

причтовъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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НЕОФФИЦІАДЬНЫЙ

 

ОТДѢДЪ.

Релиріош-нравстввкнов

 

тшж

 

съ

 

тош

 

щт

 

эксперимен-
тальной

 

педагогики х) .

Возпикшэя

 

очень

 

недавно

 

экспериментальная

 

педагогика,

основывающая

 

свои

 

выводы

 

на

 

изученіи

 

дѣтской

 

психологіи,

 

при-

мѣняющая

 

въ

 

широкомъ

 

размѣрѣ

 

опытъ

 

или

 

эксперименть,

 

къ

уясненію

 

псих

 

п

 

чески

 

хъ

 

явленій

 

дѣтей

 

примѣнительно

 

къ

 

потреб-

ностямъ

 

школьнаго

 

дѣла,

 

пріобрѣтаетъ

 

все

 

большее

 

и

 

большее

число

 

сторонниковъ

 

и

 

сотрудниковъ

 

изъ

 

учебнаго

 

міра.

Какъ

 

наука

 

новая

 

экспериментальная

 

педагогика

 

не

 

можетъ

похвалиться

 

значительнымъ

 

колнчествомъ

 

открытыхъ

 

ею

 

законовъ

воспитанія.

 

Но

 

она

 

ставптъ

 

вопросъ

 

въ

 

новое

 

положеніе,

 

раз-

сматрпваетъ

 

его

 

съ

 

новыхъ

 

точекъ

 

зрѣяія

 

и

 

даетъ

 

возможность

болѣе

 

всесторонняго

 

обоснованія

 

правилъ

 

дидактики

 

и

 

методики

учебныхъ

 

предметовъ.

 

Наблюденіе

 

и

 

опытъ

 

признаются,

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

главными

 

средствами

 

выясненія

 

истины

 

во

 

всѣхъ

положнтельныхъ

 

наукахъ,

 

а

 

потому

 

непослѣдовательнѳ

 

отрицать

ихъ

 

зяаченіе

 

въ

 

наукѣ

 

о

 

воспитывающемъ

 

обученіи.

На

 

этомъ

 

осиованіи

 

ц

 

для

 

преподавателя

 

закона

 

Божія

 

не-

обходимо

 

вникнуть

 

въ

 

тѣ

 

положенія,

 

которыя

 

вырабатываются

новой

 

отраслью

 

знанія,

 

и

 

которыя

 

могутъ

 

оказать

 

пользу

 

дѣлу

лучшей

 

постановки

 

преподавания

 

закона

 

Божія.

Среди

 

т.

 

н.

 

большой

 

публики

 

существуетъ

 

предразеудокъ

 

о

противорѣчіи

 

между

 

вѣрой

 

и

 

наукой

 

и

 

о

 

безгоіодности

 

преподаванія

релпгіи

 

и

 

основанной

 

на

 

ней

 

нравственности

 

съ

 

чисто

 

научной

точки

 

зрѣнія.

 

Это

 

предубѣжденіе

 

интеллигенціи

 

основано

 

на

 

по-

верхностномъ

 

знакомствѣ

 

большинства

 

обывателей

 

съ

 

дѣйствитель-

ной

 

наукой.

 

Спеціальныя

 

пзслѣдованія

 

по

 

различнымъ

 

отраслямъ

знанія

 

публикѣ

 

неизвѣстны,

 

и

 

она

 

довольствуется

 

брошюрами

нонуляризаторовъ

 

знанія,

 

быощихъ

 

на

 

сенсацію

 

и

 

мало

 

заботя-

щихся

 

объ

 

истинѣ.

 

Даже

 

специальные

 

педагогическіе

 

журналы

чураются

   

помѣщенія

    

на

   

своихъ

   

страницахъ

   

статей

   

о

 

лучшей

г )

 

Изъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

учащими

 

на

 

педагогическихъ

 

курсахъ

 

1913

 

г.

въ

 

г,

 

Иркутскѣ.
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постановкѣ

 

преподаванія

 

закона

 

Божія,

 

изъ

 

опасенія

 

прослыть

отсталыми.

 

Поэтому

 

разсмотрѣніе

 

сочиненій

 

признанныхъ

 

дѣятелей

новаго

 

направленія

 

въ

 

педагогикѣ

 

всего

 

опредѣлеянѣе

 

можетъ

указать

 

значеніе

 

закона

 

Божія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

въ

 

жизни

 

на

 

основаніи

опыта

 

и

 

психофизическаго

 

изученія

 

дѣтской

 

природы.

 

Мы

 

поста-

раемся

 

говорить

 

о

 

намѣченномъ

 

предметѣ

 

собственными

 

словами

авторовъ

 

педагогическихъ

 

сочикеній,

 

отмѣчая

 

отдѣльно

 

свои

 

сообра-

женія

 

и

 

иоясненія

 

по

 

поводу

 

приводимыхъ

 

мыслей

 

дѣятелей

 

новаго

направленія.

Въ

 

основу

 

настоящаго

 

обзора

 

положены

 

слѣдующіе

 

труды

 

по

педагогикѣ

 

и

 

психологіи.

В.

 

А.

 

Лай.

 

Экспериментальная

 

дидактика.

 

Пер.

 

подъ

 

ред.

Нечаева.

 

1906

 

г.

 

Его- же

 

Экспериментальная

 

педагогика.

 

Пер.

Воскресенской.

 

Изд.

 

второе.

 

Проф.

 

Эрнстъ

 

Мейманъ.

 

Лекціп

 

по

экспериментальной

 

педагогикѣ.

 

Т.

 

1,

 

2

 

и

 

3.

 

Изд.

 

Т-ва

 

Ыіръ.

Нечаевъ

 

А.

 

Очеркъ

 

психологіи

 

для

 

учителей

 

и

 

воспитателей.

 

Ч.

 

I,

изд.

 

1903

 

г.

 

Его-же.

 

Очеркъ

 

психологіи

 

для

 

учителей

 

и

 

воспита-

телей.

 

Ч.

 

2.

 

Изд.

 

1908

 

г.

 

Проф.

 

И.

 

А.

 

Сикорскій.

 

Душа

 

ребенка.

Изд.

 

1909

 

г.

 

Его-же.

 

Памятная

 

книжка

 

для

 

студентокъ

 

Кіевскаго

Фребелевскаго

 

педагогическаго

 

института.

 

Изд.

 

1908

 

г.

 

Георгъ

Кершенштейнеръ.

 

Основные

 

вопросы

 

школьной

 

организаціи.

 

Изд.

Сытина,

 

1911

 

г.

 

П.

 

Наторпъ.

 

Культура

 

народа

 

и

 

культура

 

лич-

ности.

 

Пер.

 

Рубинштейна.

 

Изд.

 

1 91 2

 

г.

 

Элленъ

 

Кей.

 

Вѣкъ

 

ребенка.

Пер.

 

Залога

 

и

 

Шахно.

 

Изд.

 

1906

 

г.

 

В.

 

Б.

 

Друммондъ.

 

Дитя,

 

его

природа

 

и

 

воспитаніе.

 

Изд.

 

Вѣкъ

 

1902

 

г.

 

М.

 

В.

 

О,

 

Ши.

 

Роль

активности

 

въ

 

жизни

 

ребенка.

 

Пер.

 

подъ

 

ред.

 

Виноградова.

 

Эд.

Клапаредъ.

 

Психологія

 

ребенка

 

и

 

эксиеримен.

 

педагогика,

 

1911

 

г.

Громбаха.

 

Фр.

 

Кейра.

 

Характеръ

 

и

 

нравственное

 

воспитаніе.

 

ИзД.

Павленкова,

 

1897

 

г.

 

П.

 

Лесгафтъ.

 

Семейное

 

воспитаніе

 

ребенка.

Изд.

 

второе,

 

1893

 

г.

 

М.

 

Прево.

 

Письма

 

къ

 

Франсуазѣ.

 

Пер.

 

Со-

коловой.

 

Изд.

 

1903

 

г.

 

Т.

 

Рибо.

 

Психологія

 

чувствъ.

 

Изд.

 

Іогансона.

Джемсъ

 

Селли.

 

Основы

 

общедоступной

 

психологіи

 

и

 

ея

 

пріімѣненія

къ

 

воспитанно.

 

Пер.

 

подъ

 

ред.

 

Л.

 

Е.

 

Оболенскаго.

 

Изд.

 

1902

 

г.

М.

 

Гюйо.

 

Воспитаніе

 

и

 

наслѣдственность.

 

Пер.

 

Нахамкиса.

 

Изд.

1900

 

г.

 

П.

 

Соколовъ.

 

Исторія

 

педагогическихъ

 

системъ.

 

Изд.

 

1913

 

г.

Не

 

всѣ

 

изъ

 

перечисленныхъ

 

сочиненій

 

имѣютъ

 

одинаково

близкое

 

отношеніе

 

къ

 

настоящему

 

обзору.

 

Но

 

мы

 

имѣлп

 

въ

 

виду

представить,

 

по

 

возможности,

 

связное

 

и

 

послѣдовательное

 

изложеніе
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выводовъ

 

экспериментальной

 

педагогики,

 

основанныхъ

 

нач данныхъ

психологіи

 

и

 

имѣющихъ

 

корни

 

въ

 

прошломъ.

 

Поэтому

 

въ

 

пере-

чнсленіе

 

псточниковъ

 

вошли,

 

напр.,

 

лекціи

 

Меймана,

 

въ

 

которыхъ

не

 

говорится

 

спеціально

 

о

 

постановкѣ

 

преподаванія

 

религіи

 

и

нравственности,

 

книга

 

Соколова,

 

представляющая

 

собою

 

трудъ

 

не

изъ

 

области

 

новой

 

педагогики,

 

а

 

лишь

 

изъ

 

исторіи

 

педагогическихъ

системъ

 

вообще,

 

начиная

 

съ

 

классической

 

Греціи

 

и

 

кончая

 

совре-

менными

 

вѣяніями.

Нельзя

 

не

 

выразить

 

сожалѣнія

 

по

 

поводу

 

того,

 

что

 

въ

 

педа-

гогической

 

литературѣ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

спеціальныхъ

 

трактатовъ

 

о

постановкѣ

 

преподаванія

 

религіи

 

н

 

нравственности,

 

на

 

основавіи

опыта

 

п

 

изученія

 

дѣтской

 

псііхологій,

 

и

 

что

 

пока

 

приходится

довольствоваться

 

тѣми

 

попутными

 

замѣчаніями

 

по

 

этому

 

вопросу,

какія

 

встрѣчаются

 

на

 

страницахъ

 

нѣкоторыхъ

 

сочиненій

 

по

 

экспе-

риментальной

 

педагогикѣ.

 

В.

 

А.

 

Лай,

 

выпуская

 

въ

 

1905

 

г.

 

свою

дидактику,

 

обѣщалъ,

 

на

 

ея

 

страницахъ,

 

заняться

 

составленіемъ

методики

 

закона

 

Божія,

 

но

 

своего

 

обѣщанія

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

не

 

вы-

полнплъ.

 

Точно

 

также

 

А.

 

Нечаевъ,

 

въ

 

первой

 

части

 

Очерковъ

Псііхологіи

 

обѣщалъ

 

сказать

 

подробнѣе

 

во

 

второй

 

части

 

этихъ

Очерковъ

 

о

 

развитіи

 

религіознаго

 

чувства,

 

но

 

сказалъ

 

по

 

этому

вопросу

 

очень

 

мало.

 

При

 

желаніи

 

осуществить

 

свое

 

намѣреніе

 

оба

изслѣдователя,

 

вѣроятно,

 

увидѣли,

 

что

 

намѣченная

 

ими

 

задача

трудна

 

для

 

выполненія,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

всесторонняго,

 

но

 

отсут-

ствію

 

надлежащей

 

разработки

 

вопроса,

 

и

 

потому

 

невольно

 

отсро-

чили

 

время

 

ея

 

выполненія.

 

«Надо

 

сознаться,

 

что

 

изученіе

 

религіоз-

наго

 

чувства

 

не

 

особенно

 

затрудняло

 

психологовъ.

 

Одни

 

всецѣло

его

 

пропускаюсь,

 

другіе

 

ограничиваются

 

краткимъ

 

упоминаніемъ,

сдѣланнымъ

 

мимоходомъ»,

 

справедливо

 

отмѣчаетъ

 

Т.

 

Рибо.

 

(Псих,

чувствъ,

 

стр.

 

265).

 

Однако

 

на

 

основаніи

 

сопоставленія

 

отдѣльныхъ

мѣстъ

 

и

 

замѣчаній

 

изъ

 

сочиненій

 

разныхъ

 

авторовъ

 

по

 

экспери-

ментальной

 

пспхологіи

 

и

 

педагогики

 

возможно

 

составить

 

нѣкоторую,

хотя

 

и

 

не

 

полную

 

схему

 

преподаванія

 

закона

 

Божія.

Большинство

 

педагоговъ

 

п

 

психологовъ

 

эксперимёнтальнаго

направленія

 

иризнаетъ

 

прирожденность

 

человѣку

 

религіознаго

 

и

нравственнаго

 

чувствъ,

 

а

 

потому

 

и

 

естественность

 

заботь

 

о

 

ихъ

развитіи.

Религіозное

 

чувство

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

естественныхъ

 

чувствъ

дитяти,

 

говорить

 

профессоръ

 

Сикорскій,

 

и

 

пренебрежете

 

развптія



—

 

948

 

—

этого

 

чувства

 

равноспльне

 

игнорпрованію

 

или

 

непризнанно

 

есте-

ственныхъ

 

законовъ

 

развитія

 

человѣческой

 

души».

 

(Душа

 

ребенка,
стр.

 

99).

 

Ту

 

же

 

самую

 

мысль

 

и

 

приблизительно

 

въ

 

тѣхъ-же

 

выра-

женіяхъ,

 

высказываетъ

 

другой

 

педагогъ

 

А.

 

Лай

 

въ

 

своей

 

дидактикѣ.

«По

 

нашему

 

психологическому

 

пониманію

 

происхожденія

 

и

 

сущно-

сти

 

религіи

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію,

 

что

 

религіозная

 

потребность
и

 

религія

 

имѣются

 

уже

 

у

 

ребенка,

 

что

 

его

 

религіозныя

 

чувства

могутъ

 

быть

 

пробуждены,

 

усилены,

 

очищены

 

и

 

должны

 

быть

 

воспи-

таны»

 

(Дидакт.,

 

стр.

 

436).

Научное

 

пониманіе

 

религіи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

основывается

на

 

данныхъ

 

психологіи,

 

а

 

потому

 

точка

 

зрѣнія,

 

на

 

которую

 

стано-

вится

 

Лай,

 

вполнѣ

 

удовлетворяетъ

 

современной

 

постановкѣ

 

изслѣ-

дованія

 

вопроса.

 

Свидѣтельство

 

экспериментальной

 

педагогики

 

о

прирожденности

 

не

 

только

 

религіознаго

 

чувства,

 

но

 

и

 

релпгін

 

ре-

бенку

 

весьма

 

существенно

 

и

 

важно

 

въ

 

цѣляхъ

 

признанія

 

пользы

 

и

необходимости

 

преподаванія

 

закона

 

Божія

 

въ

 

школѣ,

 

такъ

 

какъ

право

 

на

 

это

 

преподаваніе

 

отрицается

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

легкомысленными

 

резонерами

 

школьнаго

 

дѣла.

Религіозиое

 

и

 

нравственный

 

чувства

 

составляютъ

 

при

 

вилл егію

человѣка;

 

они

 

содѣйствуютъ

 

поеуспѣянію

 

человѣчества,

 

какъ

 

въ

пѣломъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

его

 

отдѣльныхъ

 

членахъ,

 

соединяя

 

интересы

индивидуальности

 

съ

 

интересами

 

вида.

 

Отсутствіе

 

или

 

притупленіе

религіознаго

 

чувства

 

и

 

религіознаго

 

сознанія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

лпчностяхъ

 

составляешь

 

весьма

 

невыгодный

 

для

 

даннаго

субъекта

 

и

 

существенный

 

пробѣлъ

 

въ

 

пспхикѣ

 

отдѣльныхъ

 

людей

и

 

выдѣляетъ

 

ихъ

 

самымъ

 

невыгоднымъ

 

образомъ

 

изъ

 

среды

 

чело-

вечества.

 

«Тотъ

 

не

 

человѣкъ,

 

у

 

внутренняго

 

образованія

 

кого

 

пѣтъ

релпгіи,

 

этого

 

послѣдняго

 

завершенія,

 

являющагося

 

самымъ

 

глубо-

кимъ

 

изъ

 

внутренняго,

 

поэтому

 

и

 

наиболѣе

 

трудно

 

понимаемымъ

элементомъ.

 

Каждый

 

должеяъ

 

знать

 

и

 

чувствовать

 

религіозвый

 

во-

просъ,

 

чувствовать

 

во

 

всей

 

его

 

тяжести.

 

Занять

 

опредѣленную

позицію

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нему

 

именно

 

какъ

 

къ

 

вопросу,

 

предо-

ставляется

 

вполнѣ

 

каждому

 

самому,

 

по

 

никто

 

не

 

долженъ

 

освобож-
даться

 

отъ

 

обязанности

 

научиться

 

понимать

 

и

 

не

 

только

 

основа-

тельно

 

продумать,

 

но

 

и

 

пережить

 

его.

 

Для

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

къ

какому

 

бы

 

результату

 

мы

 

ни

 

пришли

 

сами,

 

это

 

размышленіе

 

ста-

нетъ

 

несомнѣнно

 

непреходящимъ

 

ноложительнымъ

 

достояніемъ

 

и

важнымъ

 

моментомъ

 

нашего

 

воспитанія.

   

И

 

я

 

думаю,

   

такой

 

шагъ



_

 

949

 

—

ни

 

съ

 

какой

 

стороны

 

не

 

можетъ

 

натолкнуться

 

на

 

серьезное

 

со-

иротивленіе

 

даже

 

со

 

стороны

 

тѣхъ,

 

для

 

кого

 

уже

 

самый

 

вопросъ

является

 

грѣхомъ

 

и

 

кому

 

проглотить,

 

не

 

спрашивая

 

непогрѣшимаго

отвѣта,

 

есть

 

просто

 

дѣло

 

совѣстп...

 

Для

 

кого

 

религіозное

 

вообще

составляешь

 

вопросъ,

 

того

 

не

 

слѣдуетъ

 

оставлять

 

предъ

 

этпмъ

какъ

 

предъ

 

закрытыми

 

дверями».

 

(Наторпъ.

 

Культ,

 

народа

 

и

 

культ,

личн.,

 

стр.

 

150,

 

151).

 

Такое

 

положеніе

 

религіознаго

 

вопроса

 

для

каждаго

 

человѣка

 

является

 

не

 

продполагаемой

 

нормой

 

должнаго,

а

 

наличнымъ

 

фактомъ

 

дѣйствптельности,

 

выводимымъ

 

изъ

 

опыта

и

 

наб.тюденія.

 

«Ни

 

одинъ

 

нормальный

 

человѣкъ,

 

живущій

 

въ

 

об-

ществѣ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

чуждъ

 

религіознымъ

 

ндеямъ,

 

игнориро-

вать

 

ихъ

 

существованіе,

 

объектъ,

 

значеніе».

 

(Т.

 

Рибо.

 

Псих,

чувствъ,

 

281).

 

Это

 

вниманіе

 

къ

 

религіознымъ

 

идеямъ

 

и

 

къ

 

рели-

гіозному

 

чувству

 

со

 

стороны

 

человѣка

 

является

 

не

 

однимъ

 

про-

явленіемъ

 

наблюдательности

 

къ

 

окружающему,

 

а

 

приносить

 

такое

самостоятельное

 

благо

 

для

 

человѣка,

 

какого

 

не

 

даютъ

 

ему

 

другія

стороны

 

бытія.

 

«Истинная

 

релпгія,

 

связанная

 

съ

 

глубокимъ

 

до-

вѣріемъ

 

къ

 

Божеству,

 

несомнѣнно

 

даетъ

 

богатое

 

п

 

прочное

 

содер-

жаніе

 

жизни».

 

(Г.

 

Кершенштейнеръ.

 

Цит.

 

соч.,

 

85).

 

Поэтому,

 

по

выводу

 

Лая,

 

педагогика

 

никогда

 

не

 

должна

 

допускать

 

удаленія

религіознаго

 

обученія

 

изъ

 

школъ,

 

такъ

 

какъ

 

религія

 

великая

 

обще-

ственная

 

функція,

 

и

 

редпгіозное

 

міровоззрѣніе

 

приводить

 

человѣ-

ческіе

 

интересы

 

къ

 

единешю,

 

даетъ

 

покой

 

душѣ

 

и

 

порождаетъ

жизнерадостность,

 

нравственное

 

мужество

 

и

 

нравственную

 

актив-

ную

 

силу».

 

(Дкдакт.

 

439).

Французскій

 

мыслитель

 

Гюпо,

 

прпнципіальныи

 

протпввикъ

релпгіознаго

 

вѣрованія,

 

выразившій

 

определенно

 

свои

 

взгляды

 

на

релнгію,

 

какъ

 

на

 

явленіе

 

временное,

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

Безвѣріе

будущаго,

 

не

 

отрпцаетъ

 

пользы

 

преподаванія

 

релпгіи

 

въ

 

настоящее

время.

 

«Мы

 

не

 

впдіімъ

 

причины,

 

говоритъ

 

онъ,

 

изгонять

 

религію

изъ

 

современнаго

 

воспитанія,

 

такъ

 

какъ

 

оно,

 

при

 

настояшеыъ

 

со-

стоянін

 

человѣческаго

 

ума,

 

имѣетъ

 

свое

 

морализующее

 

значеніе».

(Восп:

 

и

 

наел.

 

141).

 

Такое

 

утвержденіе

 

о

 

силѣ

 

религіи

 

создавать

нравственное

 

настроеніе

 

человѣчества

 

со

 

стороны

 

противника

 

ре-

лигіи

 

весьма

 

знаменательно.

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

судить

 

о

 

состояніи

человѣческаго

 

ума

 

въ

 

отдаленномъ

 

будущемъ

 

и

 

потому

 

не

 

имѣемъ

права

 

говорить

 

о

 

безполезности

 

релпгіп

 

въ

 

будущемъ.

 

Но

 

для

 

насъ

можетъ

 

быть

   

ясно

  

прошлое

   

и

 

настоящее.

   

Значеніе

  

религіи

   

въ



—

  

950

 

—

теченіп

 

тысячелѣтій

 

исторіи

 

человѣчества

 

безспорно,

 

притомъ

 

зна-

ченіе

 

положительное,

 

а

 

настоящее

 

успѣло

 

уже

 

показать

 

плоды

безрелигіознаго

 

воснитанія

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ.

 

Паденіе

 

нрав-

ственности,

 

развитіе

 

эгоизма

 

среди

 

современнаго

 

человѣчества

сдѣлалось

 

явленіемъ

 

обычнымъ,

 

и

 

безнравственность

 

начинаетъ

принимать

 

форму

 

силы,

 

которой

 

не

 

только

 

не

 

стѣсняются

 

дѣлающіе

зло

 

другимъ,

 

но

 

которую

 

цѣнятъ,

 

какъ

 

нроявленіе

 

ума

 

и

 

смѣлости.

И

 

въ

 

этой

 

переоцѣнкѣ

 

всего

 

культурнаго

 

успѣха

 

человѣчества

 

по-

винно

 

современное

 

руководящее

 

общесгво,

 

воспитанное

 

на

 

началахъ

только

 

разума.

Въ

 

одвомъ

 

французскомъ

 

судѣ

 

разбиралось

 

дѣло

 

пятнадцати

лѣтняго

 

подростка,

 

обвинявшагося

 

въ

 

убійствѣ

 

старухи.

 

Предсе-
датель

 

суда

 

спросилъ

 

обвиняемаго:

 

«Убили

 

ли

 

бы

 

вы

 

старуху

 

если

бы

 

знали,

 

что

 

у

 

ней

 

денегъ

 

только

 

одинъ

 

франкъ

 

и

 

сорокъ

 

сан-

тимовъ».

 

Обвиняемый

 

самоувѣренно

 

отвѣтилъ:

 

«А

 

почему

 

же

 

нѣтъ.

Я

 

работаю

 

за

 

всякую

 

плату».

 

Когда

 

было

 

предоставлено

 

слово

защитнику,

 

онъ

 

сказалъ:

 

«Госиода

 

судьи.

 

Въ

 

этомъ

 

убійствѣ

 

я

 

об-

виняю

 

васъ,

 

а

 

не

 

кого

 

другого.

 

Вы

 

изгнали

 

изъ

 

школы

 

ученіе

 

о

Богѣ,

 

о

 

религіи,

 

о

 

душѣ

 

и

 

требуете

 

отъ

 

людей

 

добра.

 

Обвиняемый

должевъ

 

былъ

 

убить

 

кого

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

онъ

 

сдѣлался

 

убійцей

по

 

вашей

 

винѣ,

 

и

 

истинными

 

виновниками

 

я

 

считаю

 

не

 

его,

 

а

 

васъ»,.

Единичные

 

случаи

 

ничего

 

опредѣленнаго

 

не

 

говорятъ,

 

и

 

на

 

нихъ

невозможно

 

основывать

 

никакихъ

 

выводовъ,

 

но

 

общее

 

одичаніе

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

расшатывается

 

религія,

 

представляешь

 

со-

бою

 

явленіе

 

общее.

 

И

 

самъ

 

Гюйо,

 

въ

 

цитированной

 

кннгѣ,

 

кон-

статируетъ,

 

что

 

«во

 

Фраиш'и

 

въ

 

началѣ

 

19

 

в.

 

было

 

61

 

%

 

безгра-

мотныхъ

 

среди

 

преступниковъ,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

того

 

же

 

столѣтія

 

гра-

мотныхъ

 

оказалось

 

70

 

%».

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

положеніе

 

еще

болѣе

 

ухудшились,

 

и

 

сами

 

руководители

 

народнаго

 

образованія

обратили

 

вниманіе

 

на

 

развитіе

 

порочности

 

среди

 

населенія,

 

иду-

щее

 

прогрессивно

 

иослѣ

 

изгнанія

 

преподаванія

 

религіи

 

изъ

школы.

 

Ради

 

увеличенія

 

нравственнаго

 

вліянія

 

на

 

учащихся

 

со-

ставители

 

учебниковъ

 

гражданской

 

морали

 

и

 

авторы

 

изслѣдова-

ній

 

о

 

научной

 

постановкѣ

 

этики

 

усиленно

 

подыскиваютъ

 

основанія

для

 

побузкденія

 

учащихся

 

къ

 

нравственнымъ

 

поступкамъ,

 

главнымъ

образомъ

 

на

 

утилитарныхъ

 

соображеніяхъ

 

соціальной

 

солидарности,

но

 

эти

 

попытки

 

особеннаго

 

успѣха

 

не

 

имѣютъ,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

нрав-

ственности

   

никто

   

не

 

можетъ

 

положить

 

другого

 

основанія,

   

кромѣ



—

 

951

 

—

положеннаго,

 

которое

 

есть

 

Іисусъ

 

Хрнстосъ

 

(I

 

Кор.

 

3,

 

11).

 

По-

пытки

 

введенія

 

гражданской

 

морали

 

по

 

самому

 

существу

 

не

 

м'о-

гутъ

 

дать

 

опору

 

истинной

 

нравственности,

 

и

 

по

 

выводу

 

самого

Гюйо,

 

интеллектуальное

 

развитіе

 

нравственности

 

не

 

повышаетъ.

Это

 

положеніе

 

Лай

 

подтверждаете

 

наблюденіемъ

 

надъ

 

дѣйствнтель-

ностыо

 

и

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

«интеллектуализмъ

 

въ

 

гаколѣ

 

и

 

въ

жизни

 

порождаетъ

 

только

 

ученыхъ

 

явѣрей,

 

съ

 

ихъ

 

грубой

 

недели-

катной

 

конкурренціей,

 

неуваженіемъ,

 

эксплоатаціей,

 

глумленіемъ

надъ

 

моральными

 

принципами,

 

которое

 

такъ

 

часто

 

и

 

рѣзко

 

вели-

чается

 

въ

 

современной

 

общественной

 

жизни».

 

(Дидакт.

 

стр.

 

399).

О

 

томъ

 

же

 

одичаніи

 

неоднократно

 

заявлялъ

 

русскій

 

психологъ

 

и

дѣятель

 

въ

 

области

 

экспериментальной

 

педагогики' —проф.

 

Сикор-

скій.

 

А

 

потому,

 

по

 

взгляду

 

Наторпа.

 

нравственное

 

восиитаніе

 

долж-

но

 

проникать

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

школьнаго

 

обученія.

 

«Уродливо

 

было

бы

 

не

 

только

 

пренебрежете

 

нравственнымъ

 

воспита.ніемъ

 

въ

 

срав-

веніи

 

съ

 

интеллектуальнымъ

 

и

 

техническими

 

но

 

также

 

если

 

бы

они

 

шли

 

рядомъ,

 

не

 

касаясь

 

другъ

 

друга»

 

(Пит.

 

соч.

 

126).

 

И

 

это

нравственное

 

вліяніе

 

школы

 

задача

 

не

 

только

 

одного

 

определен-

на™

 

времени

 

или

 

извѣстнаго

 

состоянія

 

умственнаго

 

развптія

 

обще-

ства,

 

а

 

задача

 

и

 

отдаленнаго

 

будущаго.

 

Э.

 

Кей,

 

наиболѣе

 

страст-

ная

 

послѣдовательница

 

свободнаго

 

воспитанія

 

и

 

нндивидуалпзаціп,

отводитъ

 

надлежащее

 

мѣсто

 

релнгіозному

 

воздѣйствію,

 

правда,

довольно

 

своеобразному,

 

въ

 

идеальной

 

утопической

 

школѣ

 

буду-

щаго

 

(Вѣкъ

 

ребенка

 

214).

 

Для

 

Э.

 

Кей

 

гражданская

 

мораль,

 

но

справедливости

 

не

 

имѣетъ

 

цѣнности.

 

такъ

 

какъ

 

безрелпгіозяая

нравственность

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

сухое

 

теоретическое

 

раз-

сужденіе

 

объ

 

общественной

 

пользѣ.

Свящ.

 

Е.

 

Сосуицовъ.

^Продолженіе

 

слѣдуетъ).

На

 

яву.

Внимательно

 

лрочиталъ

 

я

 

статью

 

въ

 

29

 

№

 

«Изв.

 

по

 

Казан.

Еп.»

 

(стр.

 

863—867),

 

написанную

 

свящ.

 

К.

 

Катешовымъ

 

подъ

заглавіемъ:

 

«Страшенъ

 

сонъ...».

 

Прочиталъ,

 

и

 

еще

 

разъ

 

подумалъ

такъ:

 

интересы

 

«Образовательнаго

 

Фонда»,

 

видимо,

 

интересны

 

очень

п

 

очень

 

для

 

духовенства

 

епархіи!

 

Послѣ

 

моей

 

первой

 

статьи

 

о

фондѣ

   

(«Пока

 

еще

 

не

 

поздно»,

  

Ж№

 

Изв.

 

16

 

и

 

17),

   

успѣли

 

уже



-

 

952

 

—

появиться

 

еще

 

нѣсколько

 

статей

 

все

 

на

 

ту

 

же

 

тему

 

и

 

по

 

тому

 

же

вопросу.

 

Написалъ

 

«Сельчанинъ»

 

(22

 

Ж

 

Изв.),

 

послѣ

 

него

 

писалъ

о.

 

Протоіерей

 

Н.

 

Владимірскій

 

(26

 

№

 

Изв.)

 

съ

 

обѣщаніемъ

 

«по-

говорить

 

въ

 

слѣдующій

 

разъ».

 

Откликнулся

 

«Сельчанину»

 

«Одинъ

изъ

 

многихъ»

 

(Ж№

 

27—28).

 

Теперь

 

2 )

 

выступилъ

 

съ

 

своими

 

мыслями

о.

 

К.

 

Катешовъ.

 

Все

 

это,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

говоритъ

 

только

 

о

 

томъ,

что

 

вопросъ,

 

затронутый

 

мною,

 

выясняется

 

и

 

объясняется.

 

И

 

дан

Богъ,

 

чтобы

 

къ

 

предстоящему

 

съѣзду

 

онъ

 

былъ

 

освѣщенъ

 

всесторон-

не.

 

А

 

до

 

той

 

поры

 

я

 

все

 

же

 

хочу

 

сказать

 

и

 

еще

 

кой

 

что.

 

Начну

 

съ

послѣдней

 

статьи

 

о.

 

Катешова.

 

Онъ

 

озаглавилъ

 

ее

 

такъ:

 

«Стра-

шенъ

 

сонъ».

 

А

 

закоичплъ

 

словами:

 

«Страшенъ

 

сонъ,

 

да

 

мило

стивъ

 

Господь!»

 

Ну,

 

чтоже,

 

и

 

пусть

 

страшный

 

сонъ

 

о.

 

Катешова

останется

 

сномъ.

 

О

 

соиныхъ

 

видѣніяхъ

 

я

 

говорить

 

не

 

мастеръ,

толковать

 

сновъ

 

ве

 

умѣю.

 

Поведу

 

рѣчь

 

о

 

томъ,

 

что

 

вижу

 

наяву.

0.

 

Катешовъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

поколебать,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

говоритъ,

 

силу

 

и

 

убѣдительность

 

приведенныхъ

 

мною

 

цифровыхъ

дапныхъ,

 

ссылается

 

па

 

«оффиціальный

 

отвѣтъ

 

Ревизіонной

 

Комис-

сіи

 

по

 

дѣламъ

 

Эмеритальной

 

Кассы

 

въ

 

1912

 

г.».

 

Изъ

 

этого

 

от-

вѣта

 

онъ

 

цитируетъ

 

слѣдующія

 

строки:

 

«елархія

 

вслѣдствіе

 

своихъ

стѣсненныхъ

 

матеріальныхъ

 

обстоятельствъ

 

уже

 

нѣсколько

 

годовъ

не

 

дѣлала

 

ежегоднаго

 

10,000

 

отчисленія

 

изъ

 

суммъ

 

свѣчного

 

за-

вода

 

въ

 

фондовый

 

капиталъ

 

кассы».

 

Духовенство

 

енархіи,

 

вслѣдъ

за

 

о.

 

Катешовымъ,

 

можетъ

 

подумать,

 

что

 

эти

 

10,000

 

рублей

 

цѣлн-

комъ

 

и

 

остаются

 

въ

 

кассѣ

 

завода

 

вотъ

 

уясе

 

нѣсколько

 

лѣтъ.

 

И

о.

 

Катешовъ,

 

понявъ

 

совершенно

 

превратно

 

этотъ

 

оффиціальный

 

(?)

отвѣтъ,

 

базируетъ

 

на

 

немъ

 

слѣдующее

 

свое

 

заключеніе:

 

«оборот-

ный

 

капиталъ

 

завода

 

увеличивался,

 

пополняясь

 

остатками

 

отъ

 

рас-

ходовъ...

 

А

 

эти

 

остатки

 

были

 

значительными

 

и

 

получались

 

самымъ

простѣйшпмъ

 

образомъ».

 

Не

 

платилъ

 

заводъ

 

въ

 

эмеритуру

 

10,000

рублей

 

вотъ

 

уже

 

нѣоколько

 

дѣтъ,

 

и

 

оборотный

 

капиталъ

 

увели-

чился.

Подобное

 

заключеніе

 

о.

 

Катешова

 

является

 

настоящимъ,

дѣйствительнымъ

 

сномъ,

 

хотя

 

и

 

вовсе

 

не

 

страшнымъ.

 

Наяву

 

же

дѣло

 

обстоитъ

 

такъ:

 

изъ

 

кассы

 

завода

 

ежегодно

  

уплачивается

 

въ

!)

 

О.

 

Руфимскій

 

прислалъ

 

свою

 

статью

 

въ

 

редакцію

 

до

 

выхода

Л'°

 

30— 31 ,

 

въ

 

которомъ

 

поыѣщена

 

статья

 

„Бѣднаго

 

клирика",

 

а

 

потому

и

 

не

 

имѣлъ

 

её

 

въ

 

виду.

 

Ред.



—

 

953

 

—

эмеритуру

 

по

 

10,000

 

руб.

 

А

 

вотъ

 

«вслѣдствіе

 

стѣсненныхъ

 

мате-

ріальныхъ

 

обстоятельствъ»

 

за

 

1910

 

и

 

1011

 

годы

 

эти

 

10,000

взносы

 

въ

 

эмеритуру

 

действительно

 

не

 

поступили.

 

Но

 

не

 

подумай-

те,

 

читатели,

 

что

 

эти

 

20,000

 

рублей

 

увеличили

 

собой

 

оборотный

капиталъ

 

завода.

 

Ничего

 

подобнаго!

 

20,000

 

руб.

 

приказано

 

было

выдать

 

«Комитету

 

Просвѣтительнаго

 

Дома»,

 

а

 

въ

 

эмерит]гру

 

не

платить.

 

При

 

чемъ

 

же

 

тутъ

 

касса

 

завода?

 

Развѣ

 

для

 

нея

 

не

 

все

равно,

 

куда

 

ей

 

не

 

платить?

 

Въ

 

кассѣ

 

завода,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

его

 

оборотныхъ

 

капиталахъ,

 

все

 

равно

 

не

 

будетъ

 

этихъ

 

20,ООо

рублей,

 

хотя

 

они

 

не

 

поступятъ

 

и

 

въ

 

эмеритуру.

Итакъ,

 

оффиціальный

 

отвѣтъ

 

Ревизіонной

 

Комиссіи,

 

понятый

своеобразно,

 

породилъ

 

этотъ

 

страшный

 

сонъ

 

въ

 

исторіи

 

взноса

 

въ

эмеритуру

 

за

 

1910

 

и

 

1911

 

годы.

Перехожу

 

къ

 

1912

 

г.,

 

на

 

которомъ

 

останавливаетъ

 

своевни-

маніе

 

о.

 

Катешовъ.

 

И

 

здѣсь,

 

по

 

тщательномъ

 

изучевіи

 

всѣхъ

смѣтныхъ

 

ассигнованій

 

на

 

1912

 

годъ,

 

нужно

 

опять

 

сказать,

 

что

сонъ

 

не

 

въ

 

руку

 

о.

 

Катешову.

 

Заводъ

 

изъ

 

прибылей

 

завода

 

за

1912

 

г.

 

(66,981

 

р.

 

85

 

к.)

 

долженъ

 

былъ

 

выдать

 

по

 

смѣтнымъ

ассигнованіямъ

 

съѣзда

 

1911

 

г.

 

всего

 

t70,900

 

p.

 

66

 

к.

 

Да

 

къ

этому

 

еще

 

съѣздъ

 

1912

 

г.

 

прибавилъ

 

на

 

«Образовательный

 

Фондъ»

въ

 

первую

 

половину

 

19 12/13

 

учебнаго

 

года

 

4426

 

р.

 

60

 

к.

 

Пере-

расходъ

 

выразился

 

въ

 

суммѣ

 

8345

 

р.

 

41

 

к.

 

0.

 

Катешовъ

 

почему-

то

 

думаетъ,

 

что

 

Заводоуправленіе

 

покрыло

 

этотъ

 

перерасходъ

10,000

 

руб.,

 

предназначенными

 

для

 

эмеритуры.

 

И

 

категорически

такъ

 

пишетъ:

 

...«а

 

10,000

 

взносъ

 

въ

 

Эмеритальную

 

Кассу

 

удер-

жало

 

цѣликомъ.

 

Въ

 

результатѣ —для

 

завода

 

не

 

убытокъ,

 

а

 

при-

быль

 

въ

 

6081

 

р.

 

19

 

к.

 

за

 

счетъ

 

Эмеритальной

 

Кассы.

 

Заводъ

 

не

пострадалъ»!

 

Ничего- подобнаго

 

нѣтъ

 

въ

 

дѣйствительности.

 

Заводъ

покрылъ

 

весь

 

переборъ

 

изъ

 

суммъ

 

оборотно-торговыхъ,

 

а

 

въ

 

эме-

ритуру

 

положенный

 

взносъ

 

платитъ

 

по

 

старому.

 

И

 

изъ

 

общей

 

сум-

мы

 

10,000

 

руб.

 

успѣлъ

 

уже

 

заплатить

 

5000

 

руб.

Кой

 

что

 

я

 

хотѣлъ

 

бы

 

сказать

 

еще

 

о.

 

Катешову

 

и

 

о

 

той

интенсивности,

 

про

 

которую

 

онъ

 

не

 

разъ

 

упоминаетъ

 

въ

 

своей

статьѣ.

 

При

 

личномъ

 

свиданіи,

 

на

 

что

 

я

 

надѣюсь,

 

на

 

эту

 

темупо-

бесѣдуемъ

 

обстоятельнѣе,

 

а

 

теперь

 

я

 

только

 

поставлю

 

такой

 

во-

просъ:

 

почему

 

бы

 

эту

 

самую

 

интенсивность

 

не

 

приложить

 

и

 

къ

новымъ

 

налогамъ

 

и

 

сборамъ?

 

Вообще

 

къ

 

хозяйству

 

церковному

 

и



—

 

954

 

-

личному?

 

Развѣ

 

въ

 

этихъ

 

областяхъ

 

для

 

нея

 

уже

 

нѣтъ

 

мѣста?

Пусть

 

депутаты

 

помнятъ

 

данный

 

имъ

 

наказъ:

 

«никакими

 

новыми

налогами

 

и

 

сборами

 

ни

 

церкви,

 

ни

 

иричты

 

не

 

облагать».

 

Но

пусть

 

они

 

не

 

забываютъ,

 

что

 

и

 

касса

 

заводская

 

старается

 

«какъ

нпбудь

 

изворачиваться,

 

чтобы

 

избѣжать

 

новыхъ

 

налоговъ

 

и

 

обложе-

ний ».

Раздѣляя

 

радужныя

 

надежды

 

о.

 

Катешова

 

на

 

будугцую
финансовую

 

часть

 

образовательнаго

 

фонда,

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

пишетъ

въ

 

концѣ

 

своего

 

«сна»,

 

я,

 

съ

 

чувствомъ

 

великой

 

благодарности,

копирую

 

письмо,

 

которое

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

творится

 

теперь,

наяву:

 

«Ваше

 

Высоконреподобіе,

 

Отецъ

 

Порфирій!

Благодарю

 

Васъ

 

за

 

привѣтствіе

 

меня

 

съ

 

ангеломъ.

 

Проше-

ние

 

Вашему

 

внемлю

 

съ

 

готовностью:

 

посылаю

 

сторублевую

 

ренту

въ

 

фондъ

 

«Образовательнаго

 

Фонда».

 

Призываю

 

благословеніе

 

Во-

жіе

 

на

 

Васъ

 

и

 

чадъ

 

Вашихъ.

Вашего

 

Высокопреподобія

богомолецъ

1913.

 

Мая

 

15.

                               

Арсеній

 

А.

 

Харьковскій».

Харьковъ.

Изъ

 

этого

 

письма

 

видно,

 

что

 

я,

 

и

 

при

 

своихъ

 

сомнѣніяхъ,

вовсе

 

не

 

такъ

 

далекъ

 

отъ

 

о.

 

Катешова,

 

который

 

«искренно

 

на-

деется,

 

что

 

организація

 

помощи

 

родителямъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

дѣтей

 

осуществится

 

при

 

всякихъ

 

обстоятельствахъ.

Свяиіенникъ

 

Порфиргй

 

Руфимскт.

ИЗЪ

 

ЯЕРІОДИЧЕСКОЙ

 

ПЕЧАТИ.
21

 

іюня

 

поступило

 

въ

 

Государственную

 

Думу

 

въ

 

порядкѣ

законодательной

 

иниціативы

 

Государственной

 

Думы

 

законодательное

предположеніе

 

о

 

временномъ

 

возвыгаеніи

 

окладовъ

 

содержанія

 

и

ленсій

 

г.г.

 

доцентовъ

 

и

 

профессоровъ

 

Императорскихъ

 

Православ-

ныхъ

 

Духовныхъ

 

Академій.

Первый

 

поднисавшій

 

предположеніе— свящ.

 

Т.

 

Д.

 

Пояовъ

(4-й)

 

отъ

 

Воронежской

 

губ.

Вотъ

 

полный

 

текстъ

   

этого

 

законодательна™

   

предположенія.
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Господину

 

Председателю

 

Государственной

 

Думы.

Законодательное

 

предположение

 

о

 

новомъ

 

временномъ

 

возвы-

шеніи

 

окладовъ

 

содержанія

 

и

 

ненсій

 

доцентовъ

 

и

 

ирофессоровъ

православныхъ

 

духовныхъ

 

Академій.

Въ

 

февралѣ

 

сего

 

1913

 

г.

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

Государю

 

Императору

 

благоугодно

 

было

 

оказать

 

знакъ

 

Высочай-
шаго

 

внпманія

 

и

 

милости

 

нашимъ

 

четыремъ

 

Православнымъ

 

Ду-

ховнымъ

 

Академіямъ

 

ваименованіемъ

 

этихъ

 

Академій

 

«Император-

скими».

 

Этотъ

 

актъ

 

Высочайшаго

 

вниманія

 

и

 

милости

 

вполнѣ

 

за-

служенъ

 

нашими

 

Академіями,

 

изъ

 

коихъ

 

одна — С.-Петербургская —

въ

 

1909

 

г.

 

праздновала

 

уже

 

столѣтній

 

юбилей,

 

а

 

другая —Кіев-

ская

 

въ— 1915

 

г.

 

готовится

 

праздновать

 

трехсотлѣтній

 

юбилей

 

сво-

его

 

существованія

 

въ

 

Россійской

 

Имперіи.

Православныя

 

духовныя

 

Академіи —это

 

единственныя,

 

не

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

въ

 

Православномъ

 

Востокѣ,

 

высшія

 

бого-

словскія

 

учебныя

 

заведенія

 

и

 

одновременно

 

ученыя

 

учрежденія.

Какъ

 

высшія

 

богословскія

 

школы,

 

Академіи

 

несутъ

 

ту

 

же

просвѣтительную

 

миссіго

 

въ

 

дѣлѣ

 

иасажденія

 

и

 

развитія

 

наукъ

 

въ

Россіи,

 

какую

 

несутъ

 

и

 

Имнераторскіе

 

Университеты.

 

Лкадемія —

разеадникъ

 

просвѣщенныхъ

 

архипастырей

 

и

 

пастырей,

 

единствен-

ный

 

разсадникъ

 

профессоровъ

 

богословія

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

профессоровъ

 

Академій,

 

преподавателей

 

Духовныхъ

 

Се-

минарій

 

и

 

училищъ,

 

законоучителей

 

среднихъ

 

школъ.

 

Изъ

 

Акаде-

мій

 

на

 

протяженіи

 

ихъ

 

трехвѣкового

 

существованія

 

въ

 

Имперіи

вышли

 

цѣльныя

 

тысячи

 

полезныхъ

 

и

 

выдающихся

 

дѣятелей

 

и

 

на

другихъ

 

разныхъ

 

и

 

самыхъ

 

разностороннихъ

 

попрнщахъ

 

служенія

Церкви

 

и

 

Государству.

Въ

 

области

 

служенія

 

богословской

 

наукѣ

 

Академіи

 

дѣлали

 

и

дѣлаютъ

 

ту

 

лее

 

работу,

 

какую

 

и

 

ИмпЕРАТОРСКіе

 

Университеты

 

въ

области

 

науки

 

вообще.

 

Русская

 

богословская

 

наука,

 

идя

 

въ

 

своемъ

развнтіи

 

самостоятельнымъ

 

путемъ,

 

пользуется

 

уже

 

должнымъ

 

вни-

маніемъ

 

на

 

Западѣ,

 

а

 

русскіе

 

богословы

 

часто

 

идутъ

 

въ

 

разработкѣ

богословской

 

и

 

церковно-исторической

 

науки

 

впереди

 

западныхъ

богослововъ.

Государственная

 

Дума

 

еще

 

въ

 

1909

 

года

 

въ

 

засѣданіи

 

30

апрѣлл

 

выразила

 

свое

 

пожеланіе

 

о

 

«возвышеніи

 

содержанія

 

и

 

пен-

сіи

 

служащихъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ».

Но

 

вотъ

 

уже

 

и

 

1913—1914

 

годы.
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Православный

 

Духовныя

 

Академіи

 

украсились

 

наименованіемъ

«

 

Императорскихъ

 

» .

Служащіе

 

же

 

въ

 

Академіяхъ

 

гг.

 

доценты

 

и

 

профессора

 

по

прежнему

 

продолжаютъ

 

оставаться

 

и

 

въ

 

«Императорскихъ»

 

Акаде-

міяхъ

 

при

 

самыхъ

 

скромныхъ

 

окладахъ

 

содержанія

 

по

 

шта/гамъ

еще

 

1884

 

года.

Оклады

 

эти

 

слѣдующіе:

 

для

 

доцента

 

Академіи

 

1200

 

р.

 

(въ
этомъ

 

же

 

числѣ

 

и

 

квартирные

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ),

 

для

 

экстраорди-

нарна

 

го

 

профессора

 

2000

 

р.

 

(съ

 

квартирными),

 

для

 

ординарнаго

профессора

 

3000

 

р.

 

(съ

 

квартирными)

 

въ

 

годъ.

 

Оклады

 

эти,

 

изъ

коихъ

 

полученіе

 

окладовъ

 

экстраординарнаго

 

и

 

ординарнаго

 

про-

фессоровъ

 

въ

 

Академіяхъ

 

не

 

обусловливается,

 

какъ

 

въ

 

Универси-

тетахъ,

 

дисциплиною

 

науки

 

и

 

ученою

 

степенью

 

наставника,

 

а

 

на-

ходится

 

еще

 

и

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

случайныхъ

 

и

 

постороннихъ

причинъ

 

(смерть,

 

оставление

 

службы,

 

увольненіе

 

одного

 

изъ

 

занн-

мавшихъ

 

вакансію

 

не

 

по

 

каѳедрѣ,

 

а

 

по

 

окладу),

 

не

 

соотвѣтству-

етъ

 

ни

 

званію

 

профессоровъ,

 

ни

 

достоинству

 

Академій.

 

При

 

усло-

віяхъ

 

необычайной

 

дороговизны

 

современной

 

жизни

 

вообще

 

и

 

въ

О.-Петербургѣ,

 

Москвѣ,

 

Кіевѣ

 

и

 

Казани

 

(гдѣ

 

находятся

 

Академіи),

въ

 

частности,

 

существующіе

 

оклады

 

не

 

даютъ

 

возможности

 

гг„

профессорамъ

 

Академіи

 

всецѣло

 

посвятить

 

себя

 

дѣлу

 

служенія

высшей

 

школѣ

 

и

 

богословской

 

наукѣ.

 

вынуждая

 

нхъ

 

искать

 

зара-

ботка

 

отъ

 

посторонняго

 

труда

 

(гонорарной

 

платы

 

за

 

чтеніе

 

лекцій,

какъ

 

въ

 

Университетахъ,

 

въ

 

Академіяхъ

 

не

 

существуетъ;

 

оплата

иечатныхъ

 

трудовъ

 

въ

 

академическихъ

 

ягурналахъ

 

весьма

 

скудная),

заработка,

 

необходимаго

 

какъ

 

для

 

удовлетворенія

 

насущныхъ

 

по-

требностей

 

жизни

 

и

 

для

 

содержанія

 

семьи,

 

такъ

 

и

 

для

 

удовлетво-

ренія

 

интеллектуальныхъ

 

запросовъ

 

служителей

 

науки,

 

имѣющпхъ

возможность,

 

въ

 

силу

 

дѣйствующпхъ

 

штатныхъ

 

окладовъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

Православныхъ

 

Духовныхъ

 

Академій,

 

расходовать

 

на

 

по-

полненіе

 

библіотеки

 

но

 

каеедрѣ

 

каждой

 

дисциплины

 

въ

 

размѣрѣ

не

 

болѣе,

 

какъ

 

отъ

 

двадцати

 

пяти

 

до

 

тридцати

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Сознавая

 

неотложную

 

необходимость

 

увеличения

 

окладовъ

содержанія

 

безкорыстныхъ

 

труженниковъ

 

науки

 

и

 

вѣрныхъ

 

слугъ

Церкви

 

и

 

Отечества,

 

Вѣдомство

 

Православнаго

 

Исповѣданія

 

по-

заботилось

 

о

 

возвышеніи

 

устарѣвшихъ

 

окладовъ.

 

Въ

 

191 1

 

г.

 

оклады

содержания

 

увеличились

   

для

   

доцента

   

Академіи

   

на

   

200

 

рублей,



—

 

957

 

—

для

 

экстраординарна™

 

профессора

 

на

 

400

 

р.

 

и

 

для

 

ординарнаго

профессора

 

на

 

600

 

р.

 

въ

 

годъ.

Но

 

нужда

 

не

 

удовлетворена

 

и

 

далека

 

еще

 

отъ

 

заслуженнаго

ею

 

удовлетворенія.

Профессоръ

 

высшаго

 

учебнаго

 

завеленія

 

и

 

служитель

 

высшей

богословской

 

науки

 

въ

 

своемъ

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи

 

находится

у

 

насъ

 

въ

 

положеніи

 

худшемъ,

 

чѣмъ

 

преподаватель

 

средней

 

школы—

мужской

 

гимназіи.

И

 

притомъ

 

такая

 

мизерная

 

прибавка

 

къ

 

окладамъ

 

содеряш,-

нія,

 

которая

 

сдѣлана

 

въ

 

1911

 

г.,

 

сдѣлана

 

одновременно

 

и

 

съ

 

рас-

ширеніемъ

 

обязанностей

 

и

 

увеличеніемъ

 

трудовъ

 

наставниковъ

Академіи

 

въ

 

2 J / 2

 

раза

 

противъ

 

существовавгаихъ

 

трудовъ.

 

Уставомъ

1911

   

г.

 

введены

 

практическія

 

занятія

 

г. г.

 

профессоровъ

 

со

 

сту-

дентами

 

(въ

 

Университетахъ

 

для

 

веденія

 

ирактическихъ

 

занятій

приглашаются

 

особыя

 

лица

 

за

 

особую

 

плату),

 

увеличено

 

число

лекцій.

На

 

обязанности

 

же

 

наставниковъ

 

Академіи

 

лежитъ

 

безплат-

ная

 

рецензія

 

всѣхъ

 

выходящихъ

 

въ

 

свѣтъ

 

ученыхъ

 

богословскихъ

трудовъ

 

на

 

соисканіе

 

ученыхъ

 

степеней.

Такое

 

ненормальное

 

и

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

тялселое

 

положеніе

 

доцентовъ

 

и

 

профессоровъ

 

Пра-

вославныхъ

 

Духовныхъ

 

Академій,

 

въ

 

1913

 

г.

 

почтенныхъ

 

Высо-

чайшимъ

 

наименованіемъ

 

«Императорскихъ»,

 

побуждаетъ

 

насъ,

не

 

дожидаясь

 

времени

 

прохожденія

 

въ

 

законодательныхъ

 

учрежде-

ніяхъ

 

предполагаемыхъ

 

новыхъ

 

штатовъ

 

для

 

Университетовъ,

 

въ

параллель

 

съ

 

которыми

 

будутъ

 

своевременно

 

поставлены

 

и

 

новые

штаты

 

для

 

Духовныхъ

 

Академій,

 

войти

 

въ

 

Государственную

 

Думу

на

 

основаніи

 

статьи

 

55

 

Учрежд.

 

Госуд.

 

Думы

 

съ

 

слѣдующимъ

 

за-

конодательнымъ

 

предположеніемъ:

Ввести

 

съ

 

1

 

января

 

1914

 

года

 

впредь

 

до

 

введенія

 

законо-

дательпымъ

 

порядкомъ

 

новыхъ

 

штатовъ

 

для

 

Православныхъ

 

Ду-

ховныхъ

 

Академій

 

временное

 

возвышеніе

 

окладовъ

 

содержанія

 

и

пенсіи

 

для

 

г. г.

 

доцентовъ

 

и

 

профессоровъ

 

Духовныхъ

 

Академій

примѣнительно

 

къ

 

установленному

 

новому

 

временному

 

штату

 

№

1012

 

для

 

Московского

   

Сельскохозяйственна™

 

Института

 

(законъ

1912

  

г.

 

9

 

іюня),

 

примѣнивъ

 

оклады

 

содержания

 

и

 

пенсіи

 

профес-

соровъ

 

Института

 

къ

 

ординлрнымъ

 

профессорами

 

Акэдемін

 

и

 

къ

экстрасфдииарнымъ

   

нрофессорамъ

   

Академіи,

   

имѣющимъ

   

ученую



—
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—

степень

 

доктора

 

Богословія,

 

оклады

 

содержанія

 

и

 

пенсіи

 

адъюнктъ-

профессоровъ

 

Института

 

къ

 

экстраординарнымъ

 

профессорамъ

 

Ака-

деміи

 

и;

 

допентамъ,

 

имѣющимъ

 

ученую

 

степень

 

магистра

 

богосло-

вия,' и

 

оклады

 

содержанія

 

и

 

пенсіи

 

штатныхъ

 

'

 

преподавателей

 

Ин-

ститута

 

къ

 

доцентамъ

 

и

 

и.

 

д.

 

доцентовъ

 

Академій,

 

имѣющимъ

 

сте-

пень

 

кандидата

 

богословія.

Настоящее

 

законодательное

 

предположеніе

 

просимъ

 

передать

въ

 

порядкѣ

 

§

 

64

 

Наказа

 

на

 

заключеніе

 

по

 

вопросу

 

о

 

желатель-

ности

 

въ.

 

комиссію

 

но

 

народному

 

образованію.

 

(Ц.

 

В.).

Шт

 

Св.

 

йінодомъ

 

испрашивается

 

Высочайшее

 

соизволеніе

 

на

разрѣшеніе

 

Епархіальнымъ

 

Начальствамъ

 

помѣщать

 

консисторскія

и

 

епархіальныя

 

суммы

 

для

 

хра-ненія

 

въ

 

частные

 

банки,

 

по

 

пред-

варительному

 

чрезъ

 

Министерство

 

Финансовъ,

 

выясненіи

 

кредито-

способности

 

сихъ

 

банковъ.

 

(Ц.

 

В.).

%Ш

 

Въ

 

разрѣшеніе

 

возникающихъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

недоумѣнныхъ

вопросовъ

 

о

 

прпвѣ

 

заштатныхъ

 

священнослужителей

 

носить

 

уста-

новленный

 

для

 

духовенства,

 

въ

 

ознаменованіе

 

ЗОО-лѣтія

 

царство-

ванія

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

нагрудный

 

юбилейный

 

знакъ,

 

Св.

 

Сиио-

домъ

 

разъясняется,

 

что

 

заштатные

 

священнослужители,

 

состоявшіе

къ

 

21-му

 

февраля

 

1913

 

г.

 

окружными

 

духовниками,

 

законоучите-

лями

 

школъ

 

или

 

проходившіе

 

какія-либо

 

другія

 

долягаости

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству,

 

а

 

также

 

исполнявшіе,

 

по

 

распоряженію

 

на-

чальства,

 

пастырскія

 

обязанности

 

при

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

не

 

положено

штатныхт,

 

священническихъ

 

вакансій,

 

имѣютъ

 

право

 

ношеиія

 

на-

грудиаго

 

юбилейнаго

 

знака,

 

установленнаго

 

въ

 

ознаменованіе

 

300-

лѣтія

 

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ.

 

(Ц.

 

В.).

$т

 

Св.

 

Синодомъ

 

вмѣняется

 

въ

 

обязанность

 

подлеясащимъ

 

на-

чальствамъ

 

духовна™

 

вѣдомства

 

немедленно

 

сообщить

 

воински мъ

присутствіямъ

 

о

 

тѣхъ

 

освобожденныхъ,

 

на

 

основаніи

 

п.

 

2

 

ст.

 

79

Уст.

 

о

 

воин,

 

нов.,

 

по

 

прод.

 

1912

 

г.,

 

отъ

 

отбывачія

 

сей

 

повинно-

сти

 

православныхъ

 

нсаломщикахъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

духовныхъ

 

академіяхъ.

 

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

 

а

 

также

 

въ

БШскомъ

 

миссіонерскомъ

 

катехизаторскомъ

 

училищѣ,

 

псаломщиче-

скихъ

 

школахъ,

 

училищѣ

 

пастырства

 

въ

 

г.

 

Житомірѣ

 

и

 

іпколахъ

церковио-учительскихъ,

 

которые

 

оставятъ

 

занимаемый

 

ими

 

псалом-

щичоскія

 

должности

 

до

 

достиженія

 

30-лѣтняго

 

возраста,

 

для

 

при-

зыва

 

таковыхъ

 

лицъ

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

на

 

об-

щемъ

 

осиованіи.

   

(Ц.

  

В.).

                                                     

.
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—

Ш6

 

Св.

 

Синодомъ

 

поручается

 

начальствамъ

 

духовныхъ

 

семина-

рій

 

безотлагательно

 

объяснять

 

обучающимся

 

въ

 

этихъ

 

заведеніяхъ

молодымъ

 

людямъ,

 

чтобы

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

достигли

 

призыв-

ного

 

возраста

 

и

 

желаютъ

 

отбыть

 

воинскую

 

повинность

 

вольноопре-

дѣляющимися

 

по

 

окончаніи

 

высшаго

 

образованія,

 

теперь

 

лее

 

воз-

будили

 

иредъ

 

учебнымъ

 

начальствомъ

 

ходатайства

 

о

 

разрѣшеніи

имъ

 

поступить

 

на

 

военную

 

слуясбу

 

въ

 

декабрѣ

 

текущаго

 

года,

 

если

они

 

не

 

будутъ

 

приняты

 

ни

 

въ

 

одно

 

изъ

 

высшихъ

 

учебвыхъ

 

за-

веденій

 

и

 

не

 

воспользуются

 

отсрочкою

 

по

 

образованію.

 

(Ц.

 

В.).

ШШ

 

Въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

д.

 

с.

 

с.

 

А.

 

А.

 

Осѣц-

каго

 

состоялось

 

засѣданіе

 

особой

 

комиссіи

 

по

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

съ

 

фальсификацией

 

получаема™

 

изъ-за

 

границы

 

воска

 

и

 

о

 

мѣрахъ

къ

 

развитіш

 

русскаго

 

пчеловодства.

 

Комиссіи

 

было

 

доложено,

 

что

въ

 

Россію

 

ввозится

 

теперь

 

изъ-за

 

границы

 

воска

 

свыше,

 

чѣмъ

 

на

пять

 

мнлліоновъ

 

рублей,

 

причемъ

 

одни

 

епархіальные

 

заводы

 

по-

требляютъ

 

воска

 

для

 

изготовленія

 

церковныхъ

 

свѣчей

 

ни

 

4>/2

 

мил-

ліона

 

рублей.

 

Представитель

 

общества

 

пчеловодства

 

В.

 

О.

 

Пикель

указалъ

 

на

 

желательность

 

устройства

 

при

 

церковно-приходскихъ

школахъ

 

небольшихъ

 

пасѣкъ.

 

Если

 

при

 

каждой

 

изъ

 

школъ

 

(ихъ

насчитывается

 

въ

 

Россіи

 

44000)

 

устроить

 

по

 

пяти

 

ульевъ,

 

то

 

ко-

личество

 

привозима™

 

изъ-за

 

границы

 

воска

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

сократится

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

половину,

 

а

 

черезъ

 

два

 

года

 

Россія

 

бу-

детъ

 

пользоваться

 

уже

 

исключительно

 

своимъ

 

воскомъ.

 

Оборудова-

ніе

 

и

 

уходъ

 

за

 

ульями

 

составятъ

 

самый

 

незначительный

 

расходъ.

Рѣшено

 

подробно

 

изслѣдовать

 

этотг

 

вопросъ

 

и

 

скорѣе

 

провести

его

 

въ

 

жизнь.

 

(П.

  

В.).

ВЭВ

 

Имперскій

 

наблюдатель

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

д.

 

с.

 

с.

Ванчаковъ,

 

командированный

 

Синодомъ

 

въ

 

Московскую

 

епархію

для

 

разслѣдованія

 

дошедшихъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

военнаго

 

министерства

слуховъ,

 

будто

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

этой

 

епархіи

есть

 

фиктивные

 

учителя,

 

числящіеся

 

таковыми

 

для

 

избавленія

 

отъ

воинской

 

повинности,

 

представилъ

 

въ

 

Синодъ

 

докладъ,

 

которымъ

подтверждается

 

лишь

 

единичный

 

случай

 

такого

 

подставного

 

учи-

тельства:

 

богатый

 

купеческій

 

сынокъ

 

получилъ

 

отъ

 

священника,

завѣдывавшаго

 

церковно-приходской

 

школой,

 

удостовѣреніе

 

въ

 

томъ,

что

 

онъ

 

будто

 

бы

 

состонтъ

 

учителемъ,

 

и

 

представилъ

 

этоть

 

доку-

мента

 

въ

 

воинское

 

присутствие,

 

гдѣ

 

и

 

попался.

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Сииодѣ

 

сдѣлалъ

 

раснорялсеніе

 

строго

слѣдить,

 

чтобы

 

подобные

 

случаи

 

нигдѣ

 

не

 

повторялись.

 

(К. -В.

 

Р.).
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—

дт

 

Владнмірскій

 

губернаторъ

 

т.

 

с.

 

Н.

 

Н.

 

Сазоновъ,

 

довелъ

 

до

свѣдѣнія

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода

 

о

 

блестящемъ

 

вндѣ

 

тѣхъ

дух.-учебныхъ

 

заведеній —Владимирской

 

семинаріи,

 

дух.

 

училищъ

и

 

церковно-приход.

 

школъ,

 

воспитанники

 

коихъ

 

были

 

выстроены

по

 

пути

 

Высочайшаго

 

слѣдованія.

 

Учащіеся

 

духовныхъ

 

школъ

выдѣлялись

 

выдержанностью

 

и

 

дисциплиной.

 

Начальникъ

 

губерніи,

удостоившійся

 

Высочайшей

 

благодарности

 

за

 

образцовый

 

порядокъ,

—признаетъ

 

такой

 

прекрасный

 

видъ

 

учащихся

 

дух.

 

школъ, —•

результатомъ

 

особыхъ

 

трудовъ

 

учебнаго

 

начальства.

Отрадныя

 

свѣдѣнія

 

эти

 

были

 

доложены

 

Св.

 

Синоду.

 

(К.).

Ш&

 

Въ

 

цѣляхъ

 

борьбы

 

съ

 

народнымъ

 

пьянствомъ

 

преосвящен-

ный

 

Митрофанъ,

 

епископъ

 

минскій

 

и

 

туровскій,"

 

циркулярно

 

по

епархіи

 

рекомендовалъ

 

духовенству

 

организовать

 

повсемѣстно

общества

 

трезвости,

 

придерживаясь

 

составленнаго

 

подъ

 

его

 

руко-

водствомъ

 

устава

 

ириходскаго

 

общества

 

трезвости,

 

въ

 

которомъ

предусматривается

 

торжественный

 

обѣтъ

 

членовъ

 

не

 

пить

 

ничего

хмѣльного,

 

склонять

 

къ

 

этому

 

другихъ

 

лицъ

 

и

 

не

 

участвовать

 

въ

зазорныхъ

 

играхъ.

 

(Ц.

 

В.).

Ш1

 

Въ

 

Салоникахъ

 

митпополитъ

 

салоникскій

 

Геннадій

 

въ

 

сослу-

лсеніи

 

всего

 

духовенства

 

совершилъ

 

въ

 

храмѣ

 

святой

 

Софіи

 

бого-

служеніе,

 

первое

 

послѣ

 

1431

 

года,

 

когда'

 

храмъ

 

святой

 

Софіи

 

былъ

превращенъ

 

въ

 

мечеть.

 

Присутствовалъ

 

генералъ-губернаторъ

 

Ма-

кедоніи,

 

гражданскія

 

и

 

военныя

 

власти,

 

русскій

 

и

 

сербскій

 

кон-

сулы,

 

до

 

20000

 

чел.

 

народа.

Редакторъ

 

И.

 

Григорьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

23-го

 

августа

  

1913

  

гола.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Анатолій.

КАЗАНЬ.

   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

  

ТИПОГРАФІЯ.

    

1 9 1

 

3

    

г -


