
ВЯТСКІЯ
ШПШШНШІКП
№

 

32-й

          

1913

  

Г.

   

8

  

августа.

еженедельное:

 

изданіе.

ОБЪЯВЛЕНЫ

 

принимаются

 

для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

1 /2
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Ѵ4

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повтореніи
объявпеній

 

дѣлается

 

скидка

 

по

соглашенію.

@Отдѣлъ

 

оффиціальный.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены:

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

діаконъ

 

Шур-
минской

 

Христорождѳственской

 

церквв,

 

Уржумскаго

 

уѣзца,

 

Илья

Лооовиковъ

 

въ

 

село

 

Чераневское,

 

Глазовскаго

 

уѣзда—

 

27

 

іюля;

свящевникъ-псаломщикъ

 

села

 

Поршура,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Вѳ-

недиктъ

 

Раевскій— въ

 

село

 

Верхнюю

 

Олуцку,

 

Малмыжскаго

 

у.,—

27

 

іюля.

                             

..... „'

      

.

На

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

окончивши

 

дополнительные

курсы

 

приг

 

Митинской

 

второклассной

 

школѣ

 

Махаилъ

 

Лежнинъ

въ

 

сем

 

Соболеве,

 

Яранскаго

 

у.,— 27

 

іюля;

 

временно

 

исправляю-

щими
 

должность
 

псаломщика:
 

Сарапульскій
 

мѣщанинъ
 

Алексаедръ

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой,

  

6

   

руб. —Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ:

   

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомостей.
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Еарабанщиковъ

 

въ

 

с.

 

Выѣздъ,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

—

 

22

 

іюля;
бывшій

 

воспитанникъ

 

2

 

класса

 

Нолинскаго

 

.

 

духовнаго

 

училища

Валеріанъ

 

Багаевъ

 

въ

 

с.

 

Козлово,

 

Сарап.

 

уѣз.,

 

— 22

 

іюля.

Назначены

 

къ

 

рукоположенію,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

зани-

маемыхъ

 

мѣстахъ:

 

въ

 

санъ

 

священника

 

діаконъ

 

с.

 

Шаркана,

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Ѳѳодоръ

 

Еорепановъ — 27

 

іюля,

 

и

 

въ

 

санъ

діакона

 

псаломщикъ

 

села

 

Салабѣляка,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Игнатій

Кандаковъ — 27

 

іюля.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

временно

 

исправляю-

щее

 

таковую

 

въ

 

сѳлахъ

 

Орловскаго

 

уѣзда:

 

Бѣлоѳзѳрьѣ

 

Михаилъ

Урващовъ

 

и

 

Гороховѣ

 

Николай

 

Лгнатьевъ— 26

 

іюля.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

Яранской

 

Троицкой

 

церкви

 

Ти-

хонъ

 

Логиновъ

 

въ

 

с.

 

Оршанку,

 

Яранскаго

 

уѣзда,—

 

24

 

іюля;

псаломщикъ

 

села

 

Вершинятъ,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Арсеній

 

Домра-

чевъ

 

въ

 

с.

 

Верхокумѳнье,

 

Вятскаго

 

уѣзда,— 25

 

іюля;

 

псаломщикъ

села

 

Кугальскаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Тиховскій

 

въ

 

с.

Александровское,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

— 25

 

іюля,

 

по

 

распо-

ряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства;

 

свящѳнникъ

 

села

 

Велико-

рѣчья.

 

Яранскаго

 

уѣзда.

 

Димитрій

 

Андрониковъ

 

въ

 

село

Пыжу,

 

Вятскаго

 

уѣзда,— 27

 

іюля;

 

священникъ

 

с.

 

Кичанова,

Слоб.

 

у.,

 

Павелъ

 

Петропавловскій

 

въ

 

с.

 

Гидаево,

 

Слоб.

 

у., —

27

 

іюля;

 

священникъ

 

с.

 

Верхней

 

Слудки,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

Аркадій

 

Казариновъ

 

въ

 

с.

 

Кичаеово,

 

Слоб.

 

у.,

 

по

 

распоряженію

Епархіальнаго

 

Начальства — 27

 

іюля;

 

діаконъ-псаломщикъ

 

села

Архангельскаго,

 

Глаз,

 

у. 5

 

Василій

 

Тукмачевъ

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

Тугбулатова,

 

Глаз,

 

у.,

 

Леоиидъ

 

Яшинъ,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

дру-

гого— 29

 

іюля,

 

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Старой

Моньи,

 

Мали,

 

у.,

 

Алексій

 

Сапаровъ

 

въ

 

село

 

Тихія

 

Горы,

 

Елаб.

уѣз.,— 23

 

іюля.

Уволенъ

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ерасваго,

 

Яран.

 

у.,

Симеонъ

 

Ашаевъ — 25

 

іюля.
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Къ

 

евѣдѣнію

 

духовенства.

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

къ

воспитанницъ,

   

принятыхъ

   

Совѣтомъ

   

Вятскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища.

А.

 

Въ

 

ѴІІ-й

 

дополнительный

 

педагогичеекій

 

классъ

 

1

 

года.

1)

 

Бармина

 

Татіана,

 

2)

 

Блинова

 

Евгенія,

 

3)

 

Веснина

 

Ека-

терина,

 

4)

 

Гужавина

 

Анна,

 

5)

 

Гужавина

 

Серафима,-

 

6)

 

Двиня-

нинова

 

Александра,

 

7)

 

Домрачева

 

Марія,

 

8)

 

Емельянова

 

Зинаи-

да,

 

9)

 

Ивановская

 

Софія,

 

10)

 

Казанская

 

Варвара,

 

11)

 

Казан-

цева

 

Александра,

 

12)

 

Кострова

 

Зинаида,

 

13)

 

Кострова

 

Марія,

14)

 

Кулева

 

Александра,

 

15)

 

Курочкина

 

НиИа,

 

16)

 

Курочкина

Раиса,

 

17)

 

Лютина

 

Надежда,

 

18)

 

Масленникова

 

Валентина,

19)

 

Матвѣева

 

Зоя,

 

20)

 

Молчанова

 

Антонина,

 

21)

 

Молчанова

Ольга,

 

22)

 

Мышкина

 

Зинаида,

 

23)

 

Мышкина

 

Лидія,

 

24)

 

Мыш-

кина

 

Нина,

 

25)

 

Никольская

 

Клавдія,

 

26)

 

Олюнина

 

Евгѳнія,

27)

 

Полякова

 

Елизавета,

 

28)

 

Попова

 

Антонина,

 

29)

 

Попова

Марія,

 

30)

 

Пупышева

 

Евгенія,

 

31)

 

Сѳливановская

 

Марія,

32)

 

Семенова

 

Анна,

 

33)

 

Сивкова

 

Анна.,

 

34)

 

Столбова

 

Нина,

35)

 

Суворова

 

Агнія,

 

36)

 

Суторихина

 

Нина,

 

37)

 

Сычугова

 

Ли-

дія;

 

38)

 

Томилова

 

Марія,

 

39)

 

Упшинская

 

Надежда,

 

40)

 

Уша-

кова

 

Эмилія,

 

41)

 

Цвѣткрва

 

Лидія,

 

42)

 

Чермныхъ

 

Александра,

43)

 

Шѳрстобитова

 

Марія,

 

44)

 

ІНирокшина

 

Лидія

 

и

 

45)

 

Юдни-
кова

 

Надежда.

Зачислены

 

кандидатами:

 

1)

 

Топольская

 

Елизавета,

 

2)

 

По-

крышкина

 

Елена,

 

3)

 

Вершинина

 

Юлія,

 

4)

 

Бояринцѳва

 

Надежда,

5)

 

Кукшинова

 

Ольга,

 

6)

 

Нурминская

 

Зоя,

 

7)

 

Попова

 

Ольга

 

и

8)

 

Бармина

 

Анна.

В.

 

Въ

 

VII

 

кл.

 

2-го

 

года.

1)

 

Агаѳлнникова

 

Зинаида,

 

2)

 

Анисимова

 

Ирина,

 

3)

 

Васне-

цова
 

Елизавета,
 

4)
 

Гусева
 

Ксенія,
 

5)
 

Иванова
 

Варвара,
 

6)
 

Ки-
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бардияа

 

Валентина,

 

7)

 

Кострова

 

Елена,

 

8)

 

Лобовикова

 

Ольга,
9)

 

Лопатина

 

Валентина,

 

10)

 

Мосунова

 

Алекгандра,

 

И)

 

Мышки-
на

 

Варвара,

 

12)

 

Мышкина

 

Елизавета,

 

13)

 

Мышкина

 

Серафима,
14)

 

Новикова

 

Антонина,

 

15)

 

Огородникова

 

Марія,

 

16)

 

Палкина

Таисія,

 

17)

 

Россихина

 

Ольга,

 

3

 

8)

 

Оеливановская

 

Надежда,

19)

 

Семина

 

Фаина,

 

20)

 

Сушкова

 

Августа,

 

21)

 

Томилова

 

Ва-

лентина,

 

22)

 

Тронина

 

Алевтина,

 

23)

 

Черепанова

 

Наталія

 

и

24)

 

Шабалива

 

Ольга.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

Отъ

 

Совѣта

 

Знаменско-Маріинской

 

женской

   

второклассной

церковной

 

школы,

 

что

    

при

 

Знаменско-Маріинскомъ

   

жен-

скомъ

 

іионастырѣ,

 

Яранскаго

 

уѣзда.

Пріѳмныѳ

 

экзамены

 

для

 

аостуаленія

 

въ

 

первое

 

отдѣленіѳ

Знамѳнско-Маріинской

 

второклассной

 

школы

 

имѣютъ

 

быть— пись-

менные

 

2-го

 

сентября

 

и

 

устные

 

3-го.

 

Принимаются

 

въ

 

школу

дѣвицы

 

всѣхъ

 

сословій,

 

въ

 

возрастѣ — не

 

моложе

 

13

 

и

 

не

 

старше

17

 

лѣтъ,

 

при

 

обязательномъ

 

своевременномъ

 

взносѣ

 

за

 

содѳржа-

ніѳ

 

въ

 

общежитіи.

 

Плата

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общѳжитіи —двадцать

два

 

рубля

 

(22

 

руб.)

 

за

 

учебный

 

годъ

 

(съ

 

остающихся

 

же

 

на

каникулярное

 

время

 

ученицъ

 

взимается

 

дополнительная

 

плата,

 

по

усмотрѣнію

 

Оовѣта

 

школы),

 

при

 

чемъ

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

вносится

 

не

 

мѳнѣѳ

 

12

 

рублей

 

и

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

января

остальные.

 

Въ

 

случаѣ

 

оставленія

 

школы

 

ученицею

 

ранѣе

 

конца

учебнаго

 

года

 

или

 

въ

 

случаѣ

 

временНаго

 

за

 

болѣзнью

 

проживанія

ученицы

 

въ

 

домѣ

 

родителей,

 

плата

 

за

 

содѳржаніѳ

 

въ

 

школѣ

за

 

это

 

время

 

пзъ

 

общей

 

суммы

 

взноса

 

не

 

исключается.

Проліенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

школу

 

подаются

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

школы

съ

 

приложѳніемъ

 

при

 

прошеніи

 

метрической

 

(безъ

 

марки)

 

выписи

(а

 

не

  

удостовѣренія)

 

о

 

времени

    

рожденія

   

и

 

крѳщенія

 

и

 

свидѣ-

тельства.

 

(или

 

удостовѣрѳвія)

 

объ

   

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

одно-

классной

   

школы.
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Отъ

 

Совѣта

 

Старо-Торьяльской

 

второклассной

 

школы.

Пріѳмныѳ

 

экзамены

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

въ

 

школу

имѣютъ

 

быть

 

2-го

 

и

 

3-го

 

сентября.

 

Въ

 

школу

 

принимаются

окончившіѳ

 

курсъ

 

начальной

 

школы

 

мальчики

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

13-17

 

лѣтъ.

Прошенія

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

экзамѳнамъ

 

подаются

 

на

 

имя

 

за-

вѣдующаго

 

или

 

совѣта

 

школы

 

съ

 

приложѳніемъ:

 

1)

 

свидетельства,

или

 

удостовѣренія

 

объ

 

окончаніи

 

начальной

 

школы;

 

2)

 

метриче-

ской

 

выписи

 

о

 

времени

 

рождѳнія

 

(безъ

 

оплаты

 

гербовой

 

маркой),

3)

 

и

 

свидетельства

 

врача

 

о

 

привитіи

 

оспы.

За

 

содѳржаніѳ

 

въ

 

общѳжитіи

 

взимается

 

плата

 

(только

 

день-

гами)

 

въ

 

размѣрѣ

 

24

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

въ

 

три

 

срока— при

 

поступле-

ніи

 

въ

 

школу — 12

 

р.,

 

въ

 

началѣ

 

января

 

6

 

руб.

 

и

 

въ

 

началѣ

апрѣля

 

6

 

руб.

 

Вся

 

одежда,

 

обувь,

 

чай

 

и

 

сахаръ

 

— свои.

 

Учени-

ки

 

обязываются

 

имѣть

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

рубашѳкъ

 

синяго,

 

безъ

пятѳнъ,

 

цвѣта.

Отъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Епархіальный

 

наблюдатель

 

церковвыхъ

 

школъ

 

Вятской

епархіи

 

Влад.

 

Димит.

 

Емельянову

 

съ

 

разрѣшѳнія

 

г.

 

Обѳръ-Про-

курора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

уволѳнъ

 

въ

 

отпускъ

 

на

 

два

 

мѣсяца— ■

съ

 

20

 

іюля

 

по

 

20

 

сентября

 

1913

 

года.

Исполненіе

 

обязанностей

 

ѳпархіальнаго

 

наблюдателя

 

возло-

жено

 

за

 

это

 

время

 

на

 

Вятскаго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя,

 

священ-

ника

 

о.

 

II.

 

Сергіева.

Отъ

   

Совѣта

    

Нылги-Жикьинской

   

женской

    

второклассной

учительской

 

школы,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Вятской

 

епархіи.

Совѣтъ

 

Нылги-Жикьинской

 

второклассной

 

женской

   

учитель-

ской
   

школы
    

проситъ
   

о.о.

 
завѣДующихЪ

 
-

 
законоучителей

 
и

 
г.г.

8



-

 

590

 

—

учащихъ

 

-церковныхъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ

 

объявить

 

родитѳлямъ

успѣшно

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

и

 

желаю-

щихъ

 

продолжать

 

свое

 

ученіе

 

во

 

второклассной

 

школѣ,

 

что

 

1)

пріѳмныя

 

иснытанія

 

во

 

второклассную

 

школу

 

дѣвицъ

 

будутъ

 

про-

изводиться

 

5

 

и

 

6

  

сентября.

2)

 

Въ

 

школу

 

принимаются

 

дѣвицы

 

всѣхъ

 

сословгй,

 

право-

славная)

 

исповѣданія,

 

удовлетворительно

 

выдержавшія

 

испытанія

въ

 

знаніи

 

курса

 

начальной

 

школы

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

13

 

до

 

17

лѣтъ.

 

3)

 

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

школу,

 

съ

 

цриложеніемъ

 

свиде-

тельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

(или,

 

при

 

нѳимѣніи

 

такового,

 

удо-

стовѣревія

 

отъ

 

учащихъ),

 

метрической

 

выписи

 

о

 

времени

 

рож-

денія

 

(безъ

 

марки)

 

и

 

медицинскаго

 

удоетовѣрѳнія

 

о

 

состояніи

здоровья,

 

должны

 

быть

 

поданы

 

не

 

позднѣѳ

 

30

 

августа

 

на

 

имя

Совѣта

 

школы. '4)

 

Всѣ

 

учащіяся

 

должны

 

.быть

 

снабжены

 

при^

личною,

 

одеждой

 

обувью

 

и

 

бѣльемъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

и

форменымъ

 

платьемъ

 

коричнѳваго

 

цвѣта

 

съ

 

чернымъ

 

для

 

занятій

и

 

бѣлымъ

 

для

 

праздничныхъ

 

дней

 

иередниками.

5)

   

Квартира,

 

общежитіѳ

 

для

 

учѳницъ

 

готовая;

 

учебники

выдаются

 

безплатно,

 

а

 

письменный

 

принадлежности

 

пріобрѣтаются

учащимися

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

Чай

 

ученицы

 

пьютъ

 

свой,

 

курсъ

 

уче-

вія

 

трехгодичный;

 

успѣшно

 

окончившія

 

курсъ

 

получаютъ

 

званіе

учительницъ.

 

школъ

 

грамоты.

 

При

 

школѣ

 

существуешь

 

рукодѣль-

ная

 

мастерская

 

съ

 

Особой

 

по

 

этому

 

предмету

 

учительницей,

 

и

образцовая

 

одноклассная

 

женская

 

школа,

 

въ

 

которую

 

прини-

маются

 

дЬти

 

неграмотный;

 

пріемъ

 

въ

 

ту

 

школу

 

будетъ

 

съ

 

1-го

по

 

8-е

 

сентября.

6)

   

За

 

пользование

 

столомъ

 

въ

 

общѳжитіи

 

школы

 

каждая

ученица

 

обязана

 

уплатить:

 

18

 

пуд.

 

ржаной

 

муки,

 

2 х/2

 

пуда

 

яро-

вой,

 

1

 

п.

 

гороховой,

 

27з

 

пуда

 

крупы,

 

20

 

ф.

 

солоду,

 

10

 

фун.

соли,

 

10

 

ф.

 

скоромнаго

 

масла,

 

10

 

ф.

 

постнаго,

 

25

 

ф.

 

толокна,

2

 

п.

 

гороху;

 

на

 

покупку

 

мяса

 

и

 

капусты

 

каждая

 

ученица

 

обя-

зана
 

представить
 

10
 

р.
 

50
 

к,
 

или
 

за
 

всѣ

 
эти

 
продукты

   
можно
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уплатить

 

39

 

р.

 

и

 

1

 

руб.

 

за

 

пользованіе

 

койкой,

   

матрацѳмъ,

 

по-

стельнымъ

 

бѣльемъ,

 

одѣяломъ

 

и

 

подушкой.

7)

   

Пищевые

 

продукты

 

и

 

деньги

 

обязательно

 

уплачиваются

въ

 

4

 

срока:

 

при

 

поступлѳніи

 

въ

 

школу

 

10

 

р.,

 

1

 

ноября

 

10

 

р.,

10

 

января

 

10

 

р.

 

и

 

1

 

марта

 

10

 

руб.,

 

безъ

 

чего

 

въ

 

общежитіе

школы

 

ученицы

 

не

 

принимаются.

8)

   

Деньги

 

за

 

продукты,

 

внесенныя

 

въ

 

распоряжѳніе

 

школы

за

 

содѳржаніѳ

 

въ

 

общежитіи

 

школы,

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

об-

ратно

 

не

 

возвращаются.

С

   

В

   

Ъ

   

Д

   

Ъ

   

H

   

Ï

   

я

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Протоіерейское.

При

 

Орловскомъ

 

Казанско-Богородицкомъ

 

соборѣ.

Свя.

 

щенническія:

При

 

Слободскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

При

 

церкви

 

Вятскаго

 

Маріинскаго

 

пріюта.

При

 

Тихвинской

 

Царевосанчурской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

Вятскаго

 

уѣзда:

    

Волче-Троицкомъ.

Елабужскаго

 

уѣз.:

 

Космодаміанскомъ,

 

Костенѣевѣ,

 

Троицкомъ.

Яранскаго

 

уѣз.:

    

Кокшагѣ,

 

Ижмаринскомъ,

 

Великорѣчьѣ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Токтайбѣлякѣ,

 

при

 

Александро-Невской

церкви

 

зав.

 

Шурмы.,

 

Петровскомъ,

 

Ветошкцнѣ,

 

Зашижѳмьѣ,

 

Оаба-

нурѣ,

 

Актыгашевѣ,

 

Кугушѳни.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Тойкинѣ,

 

Мазунинѣ,

 

Водьѣ,

 

Люкѣ,

 

Га-

лановѣ,

 

Христорождественскомъ,

 

Тыловаѣ,

 

Большой-Норьѣ

Дѳбессахъ,

 

Русской

 

Лозѣ.

Котельничѳскаго

 
уѣз.:

 
Вонданкахъ,

 
Покровскомъ.
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Орловскаго

 

уѣз.:

 

Малышевскомъ,

 

Зашижѳмьѣ,

 

Пищальѣ,

Чудиновѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Лѣмѣ,

 

Архангельскому

 

Верхлыпѣ,

 

Бѣль-

ско-Троицкомъ,

 

Васильевскомъ,

 

Медмѣ,

   

Вврхосуньѣ,

   

Верхокамьѣ.

Слободского

 

уѣз.:

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холуницкаго

завода,

 

Пантылѣ,

 

Черно-Холуницкомъ

 

заводѣ,

 

Кирсинскомъ

 

зэ-

водѣ,

 

Совьѣ,

 

Холуницко-Ильинскомъ,

 

Шкарскомъ,

 

Бѳрезино-

Николаевскомъ,

 

Кругловѣ.

Нолинскаго

 

уѣз.:

 

Колобовѣ,

 

Экономической

 

Лудянѣ,

  

Ишети-

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Кизнери,

 

Халдахъ.

 

Муки-Каксяхъ,

 

Но-

вомъ

 

Вурцѣ.

Протодіаконское.

 

При

 

Вятскомъ

 

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ.

Діаконскія:

При

 

Кукарскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

Въ

 

селахъ:

Орловскаго

 

уѣзда:

 

Шалѣговѣ.

Слободского

 

уѣзда:

 

Нагорскомъ.

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

Порѣзѣ.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Круглыжахъ.

Яранск.

 

у:

 

Галицкомъ.

При

 

Шурминской

 

Христорождествѳнской

   

церкви,

 

Уржум,

 

у.

Псаломщическія:

При

 

Вятскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

При

 

Сарапульскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

:

 

При

 

Кукарскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Яранской

 

Троицкой

 

церкви.

При

 

Уржумской

 

Воскресенской

 

церкви.

При
 

Ижевской
 

единовѣрческой
 

церкви.
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Сарапульскаіс

 

у.:

   

Ооевовкѣ.

Малмыжскаго

 

уѣз.:

 

Цыпьѣ,

 

Дѳрюшѳвѣ,

 

Верхней

 

Слудкѣ,

Старой

 

Моньѣ.

Елабужскаго

 

у.:

 

Омгѣ,

 

Адамъ

 

Учахъ,

 

Русскомъ

 

Пычасѣ,

Поршурѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Куршаковѣ,

 

Верхоушнурѣ,

 

Шавери,

Тумью-Мучашѣ,

 

Вершинятахъ.

Ярааскаго

 

уѣзда:

   

Смѳтанивѣ.

Котель.

 

у.

 

Опасо

 

Боровскомъ,

 

Успевскомъ

 

Покровскомъ.

 

"

Рѳдакторъ

 

оффиціал.

 

отд.

 

En.

 

Вѣд.

 

И.

 

Ракитинъ.





ВЯТСКІЯ
ШРІШЫШІ

 

ВЕДОМОСТИ
№

 

32-й

          

1913

   

Г.

   

8

  

августа.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

  

НЗДАНІЕ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

 

принимаются' для

печатанія

 

за

 

1

 

стран.

 

5

 

р.,

 

за

 

l /2
стр.

 

3

 

руб.,

 

за

 

Ш

 

стр.

 

2

 

р.,

строчка —20

 

к.

 

При

 

повторены
объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

по

'

 

соглашенію.

фОтдѣлъ

 

неоффиціальный .

Самообразованіе

 

пастыря

 

церкви,

 

какъ

 

одно

изъ

  

необходимые

 

усповій

   

плодотворности

его

 

высокаго

 

служенія,

Въ

 

періодической

 

печати,

 

въ

 

обыденныхъ

 

разговорахъ

 

по

адресу

 

пастырей

 

церкви ,

 

нѳрѣдко

 

слышатся

 

упреки

 

въ

 

недостаткѣ

ихъ

 

образования

 

и

 

общаго

 

развитія.

 

Упреки

 

эти

 

ивогца

 

бываютъ,

пожалуй,

 

преувеличенными.

 

Однако,

 

ьъ

 

нихъ

 

есть

 

и

 

доля

 

правды...

Недостатокъ

 

образованія

 

среда

 

духовенства

 

явлѳніѳ

 

безспорно

печальное.

 

Но

 

мы

 

ѳвда

 

ли

 

можѳмъ

 

сильно

 

обвинять

 

и

 

упрекать

въ

 

этомъ

 

пастырей

 

церкви.

 

Причины

 

этого

 

явлѳвія,

 

мнѣ

 

кажется,

очень
 

сложны.

Годовая

   

цѣна

   

съ

   

доставкой

 

и

пересылкой

   

6

   

руб.— Отдѣльный

номеръ

 

20

 

коп.

АДРЕСЪ;

    

Г.

  

Вятка.

   

Редакція
Епархіальныхъ

   

Вѣдомо.стей.
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Прежде

 

всего,

 

служеніѳ

 

пастыря

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

различвыя

 

тре-

боисправлѳнія

 

бѳрутъ

 

у

 

вего

 

немало

 

времени.

 

Но

 

еще

 

боль-

ше

 

времени

 

отнимаѳтъ

 

у

 

него

 

„канцелярская

 

кабала"

 

нашего

духовенства.

 

Бремя

 

весьма

 

разнообразвыхъ

 

и

 

отвѣтствен-

ныхъ

 

канцѳлярскихъ

 

работъ,

 

которое

 

духовенство

 

нѳсѳтъ

какъ

 

по

 

распоряженію

 

епархіальной

 

власти,

 

такъ

 

и

 

по

 

требованію

разлйчныхъ

 

государственныхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

обшественныхъ

 

орга-

низацій,

 

опутываетъ

 

живое

 

пастырское

 

дѣло

 

и

 

тормозитъ

 

необхо-

димый

 

его

 

успѣхъ".

 

*)

 

Но

 

и

 

это

 

еще

 

не

 

все.

 

Самообразованію

пастырей

 

сильно

 

прѳпатствуетъ

 

иногда

 

недостаточная

 

матеріальная

обезпеченность,

 

которая

 

лишаетъ

 

ихъ

 

возможности

 

выписывать

 

до-

статочное

 

количество

 

книгъ,

 

нѳобходимыхъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ.

 

Эта

же

 

матеріальная

 

нѳобезпечѳнность

 

вынуждаѳтъ

 

наше

 

приходское

въ

 

особенности

 

сельское

 

духовенство

 

заниматься

 

сѳльско-хозяй-

ственными

 

работами,

 

которыя

 

полчасъ

 

очень

 

сильно

 

отвлекаютъ

ихъ

 

вниманіѳ

 

отъ

 

занятій

 

болѣѳ

 

высокаго,

 

интеллектуальная

 

ха-

рактера.

Все

 

это

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

тому,

 

кто

 

не

скупится

 

на

 

упреки

 

нашему

 

пастырству

 

въ

 

недостатке

 

среди

 

него

познаній

 

и

 

общаго

 

развитія.

 

Все

 

это

 

вѳсомнѣнно

 

приходится

 

учи-

тывать,

 

когца

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

 

жизни

 

пастыря

 

и

 

его

 

занятіяхъ.

Однако,

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

отмѣчѳнныя

 

нами

 

неблагопріятныя

условія

 

жизни

 

нашего

 

пастырства,

 

препятствующая

 

дѣлу

 

его

 

са-

мообразованія,

 

сдѣлать

 

кое

 

что

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

почти

 

всегда

возможно.

 

Почти

 

всегда

 

могутъ

 

найтись

 

нѣкоторыя

 

хотя

 

бы

 

и

малыя

 

средства

 

для

 

пріобрѣтѳнія

 

книгъ,

 

какія

 

будутъ

 

нужны

 

для

яополненія

 

образованія.

 

Мнѣ

 

приходилось

 

слышать,

 

что

 

нѣкото-

рые

 

сѳльскіѳ

 

священники,

 

живущіѳ

 

даже

 

въ

 

бѣдныхъ

 

и

 

нѳзначи-

тельныхъ

 

приходахъ,

 

въ

 

тѳченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

составляли

 

по-

рядочную

 

библіотѳку.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

при

 

со-

чугавленіи

 

этихъ

 

библіотѳкъ

 

иногда

 

не

 

замѣчаѳтся

 

особевнаго

 

умѣ-

нія

 

сдѣлать

 

цѣлесообразный

   

и

 

болѣе

   

или

   

мѳнѣѳ

   

разносторонній

*)
 

Цѳрковн.

 
Вѣстникъ

 
1912

 
г.,

 
№

 
37.
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-

подборъ

 

книгъ.

 

Это

 

объясняется

 

отчасти

 

вкусами

 

и

 

наклонностями

составителями

 

ихъ,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ,

 

какъ

 

мнѣ

 

кажется,

 

про-

стымъ

 

нѳзнаніѳмъ

 

многихъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

книгъ,

 

который,

 

будучи

 

из-

вѣстны

 

хотя

 

бы

 

только

 

по

 

названію,

 

несомнѣнно

 

обратили

 

бьь

 

на

себя

 

вниманіе

 

и,

 

благодаря

 

этому,

 

могли

 

бы

 

попасть

 

въ

 

эти

скромныя

 

библіотѳки,

 

составить

 

ихъ

 

лучшее

 

украшѳніе.

 

Итакъ,

ясно,

 

что

 

маленькія

 

срецства

 

для

 

образовательныхъ

 

цѣлѳй

 

могутъ

найтил.

 

у

 

приходскаго

 

и

 

даже

 

у

 

сельскаго

 

пастыря.

 

Можѳтъ,

 

ко-

нечно,

 

найтись

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

большой

 

досугъ,

 

который

 

можно

использовать

 

въ

 

цѣляхъ

 

самообразованія.

 

Нужно

 

только

 

доброе

жѳлавіе

 

воспользоваться

 

этимъ,

Убѣждать

 

въ

 

необходимости

 

самообразованія

 

едва

 

ли

 

стоитъ.

Современная

 

жизнь

 

предъявляет^,

 

къ

 

пастырю

 

церкви

 

очень

сѳрьѳзвыя

 

и,

 

притомъ,

 

самыя

 

разнообразный

 

требованія.

 

Тутъ

 

нуж-

но

 

очень

 

многое.

 

„Пастырь

 

церкви

 

долженъ

 

имѣть

 

высокія

 

нрав-

ствѳнныя

 

и

 

умственный

 

качества",

 

говорилъ

 

еще

 

св.

 

Іоаннъ

 

Зла-

тоустъ,

 

показавшій

 

намъ

 

въ

 

своей

 

личной

 

жизни

 

образецъ

 

хри-

стіанскаго

 

пастыря

 

*).

 

То

 

же

 

говорятъ

 

и

 

теперь.

 

Нравственная

истинно-христіанская

 

жизнь

 

пастыря,

 

разумѣется,

 

первое

 

и

 

главное

условіе

 

для

 

успѣха

 

его

 

святого

 

служенія.

 

Впрочѳмъ,

 

подробно

говори гь

 

объ

 

этомъ

 

не

 

входитъ

 

въ

 

задачу

 

настоящей

 

статейки.

Мы

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

остановимъ

 

свое

 

вниманіѳ

 

исключительно

 

на

вопросѣ

 

о

 

необходимости

 

для

 

пастыря

 

церкви

 

самообразованія

 

и

общаго

 

развнтія.

Чисто

 

пастырскія

 

обязанности

 

служителя

 

церкви

 

довольно

разнообразны.

 

Пастырь

 

церкви

 

не

 

только

 

совершитель

 

Богослужѳ-

нія,

 

но

 

и

 

проповѣдникъ

 

слова

 

Божія

 

и

 

руководитель

 

духовно-

нравственной

 

жизни

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Онъ

 

же

 

воинъ

 

церкви

 

Хри-

стовой

 

въ

 

ея

 

борьбѣ

 

съ

 

атѳизмомъ,

 

сектантствомъ

 

-и-т/п*

 

Нако-

нецъ,

 

иногда

 

онъ

 

бываѳтъ

 

врачемъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

по-

мощникомъ

 

ихъ

 

въ

 

нуждахъ

 

матеріально-экономичѳскаго

   

характе-

)
 

Описаніе
 

жизни

 
Іоанна

 
Златоуста.
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pa.

 

Понятно,

 

что

 

для

 

такого

 

служѳнія

 

ему

 

необходимы

 

богатая

 

и

разнообразныя

 

познанія.

Школьное

 

и

 

семинарское

 

образовавіо

 

даетъ

 

будущимъ

 

па-

стырямъ

 

церкви

 

солидныя

 

познанія.

 

Но

 

эти

 

познавія

 

дѣлаются

прочнымъ

 

достоявіемъ

 

интеллектуальнаго

 

богатства

 

пастырей

 

церк-

ви

 

и

 

могучимъ

 

орудіѳмъ

 

ихъ

 

труднаго

 

служенія

 

только

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

если

 

онѣ

 

совремѳнемъ

 

глубже

 

укрѣпляются,

 

восполняются

и

 

расширяются.

 

Остановиться

 

въ

 

своѳмъ

 

развитіи

 

и

 

довольство-

ваться

 

однимъ

 

школьнымъ

 

образованіемъ

 

никакъ

 

нельзя.

 

„Настоя-

щее

 

образованіѳ

 

есть

 

только

 

самообразование

 

и

 

начинается

 

оно

только

 

съ

 

той

 

минуты,

 

когда

 

чѳловѣкъ/

 

распростившись

 

навсегда

со

 

всѣми

 

школами,

 

дѣлается

 

полнымъ

 

хозяиномъ

 

и

 

своего

 

врѳ-

меви

 

и

 

своихъ

 

занятій".

 

,. Широкое

 

образованіѳ

 

никогда

 

не

 

за-

канчивается

 

школой,

 

но

 

длится

 

въ

 

течѳніѳ

 

всей

 

нашей

 

жизни"*).

Служителю

 

церкви

 

необходимо,

 

прежде

 

всего,

 

знаніѳ

 

Свя-

щѳннаго

 

Писанія,

 

отеческихъ

 

твореній

 

и

 

богословской

 

литературы.

Эта

 

область

 

знанія

 

должна

 

быть

 

особенно

 

хорошо

 

ему

 

извѣстна.

„Знаніе,

 

которое

 

усваивается

 

для

 

того,

 

чтобы

 

прикладываться

къ

 

дѣлу,

 

должно

 

быть

 

непрѳмѣнно

 

живымъ

 

и

 

цѣльнымъ,

 

такъ

 

что-

бы

 

оно

 

во

 

всякую

 

данную

 

минуту

 

было

 

подъ

 

руками"

 

**).

 

Одна-

ко,

 

знаніе

 

Свящеанаго

 

Писанія

 

и

 

богословской

 

литературы,

 

не-

сомнѣнно,

 

самое

 

важное

 

въ

 

дѣлѣ

 

пастырскаго

 

служенія,

 

должно

восполняться

 

знакомствомъ

 

и

 

съ

 

другими

 

областямя

 

научнаго

 

зна-

нія.

 

Пастырь

 

церкви

 

„долженъ

 

учиться

 

и

 

учиться,

 

читать

 

по

всѣмъ

 

наукамъ

 

и

 

отраслямъ

 

званія;

 

по

 

естествовѣдѣнію,

 

этикѣ,

философіи,

 

литературѣ

 

и

 

церковной

 

исторіи.

 

Знангѳ

 

свѣтской

 

ли-

тературы

 

также

 

весьма

 

полезно"

 

***).

Итакъ,

 

пастырю

 

церкви

 

приходится

 

быть

 

чуть

 

ли

 

не

энциклопѳдистомъ,

 

знакомымъ

 

съ

 

широкимъ

 

кругомъ

 

самыхъ

 

раз-

нообразныхъ

 

областей

 

знанія.

*)

 

Джонъ

 

Леббокъ

 

„Идеалы

 

жизни".

•*)

 

Д.

 

Писаревъ.

 

„Мысли

 

Вирхова

 

о

 

воспитаніи"...

'**)

 

С.

 

Голощаповъ.

 

„Мысли

 

о

 

современной

 

христіапской

 

процовѣди".

Христіанннъ,
 

1809
 

г.,
 

авг.
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Естественно,

 

что

 

такія

 

богатыя

 

и

 

разносторолнія

 

познанія

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтены

 

только

 

лишь

 

посильными

 

постоянными

занятіями

 

пастыря

 

надъ

 

своимъ

 

образованіемъ.

 

Трудъ

 

этотъ

 

без-

саорао

 

очень

 

не

 

легкій.

 

Но

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

онъ

 

все-таки

является

 

возможнымъ.

 

Однако,

 

для

 

уснѣха

 

въ

 

дѣлѣ

 

самообразо-

ванія

 

занятія

 

должны

 

имѣть

 

опредѣленную

 

цѣль

 

и

 

вестись

 

по

опредѣленному

 

плану.

 

„Дѣйствительно

 

полезвымъ

 

можетъ

 

быть

только

 

то

 

знаніѳ,

 

которое

 

пріобрѣтается

 

съ

 

опредѣленнымъ,

 

обду-

маннымъ

 

намѣреніемъ"

 

*).

 

Затѣмъ

 

даже

 

при

 

наличности

 

ясно

 

со-

знаваемой

 

цѣли

 

въ

 

своихъ

 

интеллѳктуальныхъ

 

занятіяхъ

 

необхо-

димъ

 

еще

 

цѣлый

 

выборъ

 

книгъ,

 

дѣйствительно

 

цѣнныхъ

 

по

 

сво-

ему

 

содѳржанію

 

и

 

могущихъ

 

содействовать

 

болѣе

 

полному

 

осу-

ществлѳнію

 

стоящей

 

впереди

 

цѣли.

 

Вѣдь

 

„книгъ

 

на

 

свѣтѣ

 

мил-

ліоны,

 

но

 

капитальныхъ

 

немного

 

въ

 

каждой

 

области...

 

Поэтому

слѣдуѳтъ

 

при

 

чтеніи

 

главное

 

вниманіе

 

обращать

 

на

 

книги

 

капи-

тальный"

 

**).

Но

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

также

 

приходится

 

считаться

 

съ

 

боль-

шими

 

практическими

 

затрудненіями.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

кто

 

можетъ

указать

 

человѣку,

 

затерявшемуся

 

въ

 

какомъ-либо

 

отдалевномъ

 

отъ

культурнаго

 

центра

 

уголкѣ

 

необъятной

 

Россіи,

 

какія

 

именно

 

кни-

ги

 

нужно

 

ему

 

пріобрѣсти,

 

чтобы

 

ознакомиться

 

съ

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ

вопросомъ

 

или

 

предметомъ

 

научнаго

 

знанія?

 

Мнѣ

 

самому

 

прихо-

дилось

 

иногда

 

подолгу

 

жить

 

въ

 

селѣ

 

и

 

потому

 

я

 

прекрасно

 

знаю,

какъ

 

трудно

 

бываетъ

 

сельскому

 

жителю

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

цѣле-

сообразно

 

удовлетворить

 

запросы

 

своей

 

умственной

 

жизни,

 

своего

развитія

 

и

 

самообразованія.

 

Однако,

 

въ

 

утѣшеніѳ

 

всѣмъ

 

искатѳлямъ

свѣта

 

и

 

познаній

 

теперь

 

можно

 

указать

 

нѣкоторый

 

выходъ

 

изъ

того

 

затруднительнаго

 

положенія,

 

въ

 

какомъ

   

они

 

часто

 

бываютъ.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

появились

 

въ

 

свѣтъ

 

такъ

 

наз.

 

„указа-

тели",

 

которые

 

могутъ

 

сослужить

 

нашему

 

приходскому,

 

въ

 

осо-

бенности

   

же

 

сельскому

 

пастырству

 

немалую

 

услугу.

 

***)

*)

 

Смайльсъ.

 

„Самодѣятельность".

Щ

 

Хрнстіанпнъ,

 

19П

 

г.,

 

августъ.

***)
 

Изъ
 

такихъ
 

указателей
 

я
 

могу
   

назвать
   

„Богословскій
   

указатель
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Очень

 

полезными

 

могутъ

 

быть

 

также

 

и

 

періодическія

 

библіо-

графическія

 

изданія,

 

вполнѣ

 

доступный

 

по

 

цѣнѣ

 

и

 

Въ

 

то

 

же

 

вре-

мя

 

дающія

 

много

 

свѣдѣній

 

необходимыхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

самообра-

зованія

 

*).
Къ

 

этимъ

 

указателямъ

 

и

 

можетъ

 

обратиться

 

приходскій'

пастырь,

 

а

 

также

 

и

 

всякій

 

культурный,

 

въ

 

особенности

 

же

 

сель-

скій

 

работникъ,— не

 

имѣющіе

 

возможности

 

получать

 

нужныя

 

имъ.

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

указанія

 

какимъ-либо

   

инымъ

 

путемъ.

Итакъ,

 

работа

 

надъ

 

своимъ

 

самообразованіемъ

 

возможва

 

да-

же

 

и

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

нѳблагопріятныхъ

 

условіяхъ

 

жизни.

 

Нуж-

но

 

только

 

жѳланіѳ

 

работать.

 

Общее

 

развитіе

 

пастыря

 

церкви

 

»

его

 

разностороннія

 

познанія

 

могутъ

 

весьма

 

пригодиться

 

ему

 

въ

дѣлѣ

 

его

 

служѳнія

 

церкви

 

и

 

обществу.

 

A

 

кромѣ

 

того

 

работа

 

надъ.

своимъ

 

самообразованіѳмъ

 

и

 

сама

 

по

 

сѳбѣ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

инте-

ресна

 

и

 

потому

 

она

 

является

 

источникомъ

 

высшаго

 

духовнаго.

наслажденія.

 

(Ряз.

 

Е.

 

В.).

Духовенство

 

въ

 

произведешь

 

С

 

Епеонскаго,

Въ

 

ряду

 

тѣхъ

 

немногочйсленвыхъ

 

писателей-бѳллетристовъ,.

которые

 

избрали

 

главнымъ

 

сюжетомъ

 

для

 

своего

 

литѳратурнаго

творчества

 

бытъ

 

сѳльскаго

 

духовенства,

 

довольно

 

видное

 

мѣсто

занимаетъ

 

С.

 

Елѳонскій.

 

Правда,

 

его

 

произведенія

 

не

 

пользова-

лись

 

и

 

не

 

пользуются

 

такою

 

широкою

 

популярностью,

 

какъ

 

про-

изведевія

 

Гусева-Оренбургскаго;

 

но

 

вѣдь

 

извѣстно,

 

что

 

соціологи-

ческій

 

успѣхъ.

   

того

 

или

 

иного

   

писателя

 

не

 

всегда

 

можетъ

 

быть

апологетической

 

литературы"

 

профессора

 

Кіев.

 

университета,

 

протоіерея.
П.

 

Свѣтлова.

*)

 

Таковы,

 

напр.,

 

..Извѣстія

 

книжныхъ

 

магазинозъ

 

Т-ва

 

М.

 

О.

Вольфъ".

 

Выходить

 

ежемѣсячно,

 

цѣна

 

за

 

12

 

номеровъ

 

1

 

рубль

 

съ

 

доставкой

и

 

пересылкой.

 

Здѣсь

 

есть

 

отдѣлъ

 

по

 

Богословію

 

и

 

по

 

исторіи

 

церк.

 

и

 

сект.

Адресъ

 

этого

 

издавія:

 

Петерб.,

 

Гостиный

 

дворъ,

 

18.

 

Или

 

Москва,

 

Кузнец-
кій

 

мостъ,

 

12,

 

д

 

Джамгаровыхъ.

Затѣмъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

самообразованія,

 

очень

 

возможно,

 

пригодились

 

бы,

каталоги
 

книж.
   

магазиновъ—
 

Тузова
 

и

 
Суворина

 
(Петербурга).
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признаваѳмъ

 

за

 

достовѣрный

 

критерій

 

талантливости.

 

Исторія

 

ли-

тературы

 

знаѳтъ

 

не

 

мало

 

такихъ

 

случаевъ,

 

когда

 

писатели

 

совер-

шенно

 

бездарные

 

поддѣлывались

 

подъ

 

вкусъ

 

и

 

настроеніѳ

 

совре-

мѳннаго

 

общества

 

и

 

пожинали

 

лавры,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

писателе

весьма

 

даровитые,

 

искренне

 

перѳживающіѳ

 

все

 

то,

 

о

 

чѳмъ

 

они

говорили

 

читателямъ,

 

оставались

 

мало

 

извѣстными

 

читающей

 

пуб-

лии.

 

Къ

 

послѣдней

 

категоріи

 

писателей

 

можно

 

отнести

 

и

 

С.

 

Елѳ-

онскаго.

 

О

 

немъ

 

мало

 

знаетъ

 

образованная

 

часть

 

общества,

 

мало

знакомо

 

съ

 

нимъ

 

и

 

духовенство,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

разсказы

 

его

 

на

ряду

 

съ

 

недочетами

 

восятъ

 

на

 

сѳбѣ

 

нѳсомнѣнную

 

печать

 

талант-

ливости

 

и

 

по

 

достоинствамъ

 

своимъ

 

стоятъ

 

гораздо

 

выше

 

мно-

гихъ

 

прославленныхъ

 

метѳоровъ

 

литературной

 

современности.

 

Чи-

тая

 

его

 

ироизведѳвія,

 

ясно

 

видишь,

 

что

 

авторъ

 

изображаетъ

 

ту

область,

 

которую

 

онъ

 

хорошо

 

знаѳтъ,

 

понимаетъ

 

и

 

чувствуѳтъ.

По

 

мѣстамъ

 

онъ

 

является

 

прямо-таки

 

рѣдкимъ

 

мастѳромъ

 

и

 

пей-

зажа,

 

и

 

жанра,

 

и

 

бытового

 

діалога,

 

искрящагося

 

своеобразнымъ

юморомъ,

 

красочнаго

 

и

 

многоцвѣтнаго.

 

Поэтому

 

мы

 

считаемъ

весьма

 

не

 

лишнимъ

 

коснуться

 

произведеній

 

данваго

 

писателя

 

на

страницахъ

 

нашего

 

органа,

 

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

произведе-

ніяхъ

 

затрагиваются

 

иногда

 

такія

 

стороны

 

жизни

 

церковныхъ

пастырей,

 

которыя

 

остаются

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

разрѣшѳнными

проблемами.

Чтобы

 

представить

 

болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

полную

 

характеристику

литературнаго

 

творчества

 

Елеонскаго,

 

мы

 

прежѳ

 

всего

 

отмѣтимъ

общій

 

тонъ

 

его

 

произвѳденій,

 

a

 

затѣмъ

 

уже

 

войдемъ

 

въ

 

деталь-

ный

 

разборъ

 

взглядовъ

 

автора

 

на

 

различный

 

явленія

 

въ

 

жизви

церковныхъ

  

пастырей.

Читая

 

разсказы

 

С.

 

Елеонскаго,

 

мы

 

наталкиваемся

 

сначала

на

 

то

 

же

 

самое

 

явленіе,

 

что

 

и

 

у

 

Гусева-Орѳнбургскаго.

 

Передъ

нами

 

встаютъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

отрицательные

 

типы

 

сѳльскихъ

священниковъ,

 

выплываютъ

 

одна

 

за

 

другой

 

темныя

 

стороны

 

бы-

товой

 

жизни

 

духовенства.

 

Намъ

 

снова

 

слышится

 

голосъ

 

строгой

критики

  
и

 
подчасъ

    
даже

 
болѣѳ

    
рѣзкой,

 
чѣмъ

 
у

 
Орѳнбургскаго.
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Однако

 

при

 

болѣѳ

 

внимательномъ

 

взглядѣ

 

на

 

дѣло

 

впѳоатлѣніѳ

нѣсколько

 

мѣняетсл.

 

Всматриваясь

 

въ

 

литературные

 

образы

 

Елеон-

скаго

 

и

 

тщательно

 

анализируя

 

тѣ

 

комбинаціи

 

жизненныхъ

 

условій,

въ

 

которыя

 

поставлены

 

выводимые

 

имъ

 

герои,

 

мы

 

начинаемъ

 

за-

мѣчать,

 

что

 

здѣсь

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

критикой

 

иного

 

рода,

скептицизмомъ

 

иного

 

характера,

 

нежели

 

у

 

Гусева-Оренбургскаго.

Въ

 

критикѣ

 

Елеонскаго

 

мы

 

не

 

слышимъ

 

голословныхъ

 

обличѳній,

♦то

 

скептицизмъ

 

далекъ

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

обобщеній

 

в

 

въ

 

большин-

сгвѣ

 

случаевъ

 

не

 

лишенъ

 

фактической

 

подкладки.

 

Писатель

 

изо-

бразить

 

жизненныя

 

явленія

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

есть,

 

но

 

онъ

 

не

 

пы-

тался

 

принизить

 

жизнь

 

до

 

тенденціи,

 

какъ

 

это

 

сдѣлалъ

 

Гусевъ-

Оренбургскій,

 

онъ

 

не

 

старался

 

притвориться

 

въ

 

интересахъ

 

вся-

кихъ

 

проблемъ

 

sui

 

generis.

 

Его

 

произведѳнія

 

представляютъ

 

со-

бою

 

простое

 

повѣствованіѳ

 

о

 

тѣхъ

 

лицахъ

 

и

 

событіяхъ,

 

которыя

нстрѣчались

 

автору

 

на

 

жизненномъ

 

пути

 

и

 

такъ

 

или

 

иначе

 

при-

влекали

 

его

 

вниманіе.

 

Правда,

 

въ

 

этомъ

 

повѣствованіи

 

мы

 

натал-

киваемся

 

большею

 

частью

 

на

 

картины

 

мрачнаго

 

характера,

 

тѣмъ

не

 

мѳнѣе

 

оно

 

не

 

лишено

 

правдивости,

 

поскольку

 

не

 

переходитъ

въ

 

тенденціозную

 

публицистику.

 

Здѣсь

 

мы

 

не

 

замѣчаемъ

 

того

усилѳннаго

 

стремленія

 

къ

 

обобщеніямъ,

 

которое

 

является

 

характер-

нымъ

 

для

 

Гусева-Оревбургскаго,

 

не

 

слышимъ

 

обвинѳній,

 

напра-

вленныхъ

 

по

 

адресу

 

всего

 

духовнаго

 

сословія,

 

Передъ

 

нами

встаютъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

типы

 

духовиыхъ

 

особъ

 

далеко

 

не

идеальныхъ,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

мы

 

ясно

 

видимъ,

 

что

 

авторъ

ведетъ

 

рѣчь

 

лишь

 

объ

 

единичныхъ

 

случаяхъ,

 

а

 

не

 

обшихъ

 

явле-

ніяхъ,

 

что

 

цѣлью

 

его

 

служитъ

 

лишь

 

познакомить

 

читателя

 

съ

а.ѣми

 

или

 

иными

 

болѣзнями

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

но

 

не

 

афиширо-

вать

 

эти

 

болѣзни

 

въ

 

качествѣ

 

широко

 

распространеннаго

 

недуга.

Возьмемъ,

 

напримѣръ,

 

разсказы

 

Елеонскаго,

 

„Папаша-крестный"

 

и

„Японскій

 

формуляръ".

 

Здѣсь

 

выводятся

 

типы

 

священниковъ,

всецѣло

 

поглощенныхъ

 

заботой

 

о

 

матеріальной

 

наживѣ.

 

Героемъ

иерваго

 

является

 

о.

 

Никандръ

 

Тронинъ,

 

а

 

второго

 

— о.

 

Аммосъ

Амасійскій.
   

Въ
 

своемъ
   

стрѳмлѳніи

   
къ

 
обогащенію

 
эти

 
пастыри
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дошла

 

прямо,

 

-до

 

виртуозности.

 

Они -не

 

пренебрегали

 

никакими

средствами

 

наживы

 

вплоть

 

до

 

ростовщичества.

 

О.

 

Дммосъ

 

давалъ

взаймы

 

деньги

 

богатымъ

 

мужикамъ

 

для

 

торговли

 

медомъ,

 

саломъ,

шкурьемъ,

 

куделей

 

и

 

за

 

это

 

пользовался

 

половинной

 

частью

 

при-

были.

 

О.

 

Никандръ

 

скупалъ

 

у

 

мѣстнаго

 

купца

 

стекла,

 

a

 

затѣмъ

раздавалъ

 

ихъ

 

стеколыцикамъ

 

въ

 

долгъ,

 

засчитывая

 

при

 

этомъ

вдвое

 

дороже.

 

Коммерція

 

поглощала

 

всѣ

 

силы

 

этихъ

 

батюшекъ,

въ

 

нее

 

вкладывали

 

они

 

всю

 

свою

 

душу,

 

совершенно

 

забывая

 

о

своемъ

 

высокомъ

 

назначѳніи

 

и

 

великихъ

 

обязанностяхъ.

 

Нужно

 

ли

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

подобнаго

 

рода

 

лица

 

являются

 

совершенно

нетерпимыми

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ,

 

нужно

 

ли

 

распространяться

о

 

тѣхъ

 

соблазнахъ

 

и

 

нестроеніяхъ,

 

которые

 

они

 

вносятъ

 

въ

жизнь

 

духовенства

 

и

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

можѳмъ

 

ли

 

мы

 

признать

 

этотъ

 

типъ

 

пастыря

 

общераспространен-

нымъ?

 

Можемъ

 

ли

 

выставить

 

его

 

въ

 

качествѣ

 

укора

 

всему

духовенству,

 

какъ

 

это

 

пытается

 

сдѣлать

 

Гусевъ-Оренбургскій?

Конечно,

 

нѣтъ.

 

Такіе

 

пастыри

 

представляютъ

 

довольно

 

рѣдкоѳ

явленіѳ

 

и

 

мы

 

должны

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

на

 

печальное

 

исклю-

ченіе.

 

О.

 

Елеонскій,

 

повидимому,

 

такъ

 

и

 

смотритъ

 

на

 

выведен-

ныхъ

 

имъ

 

героевЪ;

 

а

 

потому

 

его

 

разсказы

 

чужды

 

тѣхъ

 

натяжекъ

и

 

измышленій,

 

который

 

такъ

 

свойственны

 

произведѳніямъ

 

Гусева-

Орѳнбургскаго.

Отмѣтивъ

 

вкратцѣ

 

общій

 

характеръ

 

и

 

направленіе

 

произ-

ведена

 

Елеонскаго,

 

мы

 

перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

разбору

 

отиѣльныхъ

типовъ,

   

выведенныхъ

 

писатѳлемъ.

Каждый

 

писатель

 

является

 

въ

 

той

 

или

 

иной

 

степени

 

сыномъ

современной

 

ему

 

эпохи

 

и

 

въ

 

своихъ

 

произведеніяхъ

 

отражаетъ

тѣ

 

взгляды

 

и

 

настроѳвія,

 

которые

 

были

 

достояніемъ

 

окружающей

его

 

среды.

 

Поэтому

 

литература

 

можетъ

 

быть

 

разсматриваѳма,

 

какъ

собраніе

 

историческихъ

 

документовъ

 

о

 

духовныхъ

 

переживаніяхъ

народа

 

въ

 

разные

 

періоды

 

времени.

 

Въ

 

типичеекихъ

 

образахъ

она

 

повѣствуетъ

 

намъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

жило

 

и

 

думало

 

общество

извѣстной

 

эпохи,

 

какіе

 

идеалы

 

оно

 

себѣ

 

ставило

 

и

 

какими

 

сред-

ствами
 

ихъ
  

осуществляло.
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С.

 

Елеонскій-

 

былъ

 

писателемъ

 

не

 

столь

 

отдаленваго

 

отъ

насъ

 

времена.

 

Онъ

 

началъ

 

свои

 

литературныя

 

выетупленія

 

въ

90-хъ

 

годахъ,

 

a

 

извѣстно,

 

какимъ

 

критичѳскимъ

 

является

 

этотъ

періодъ

 

въ

 

исторіи

 

духовной

 

жизни

 

-

 

русскаго

 

общества.

Это

 

была

 

эпоха

 

перелома

 

въ

 

идеологіи,

 

эпоха

 

не

 

органически-

творческая,

 

а

 

критическая,

 

въ

 

иолномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

По-

ложитѳльныхъ

 

задачъ

 

еще

 

не

 

было

 

выработано;

 

происходилъ

 

лишь

пересмотръ,

 

пѳреоцѣнка

 

ранѣе

 

господствовавшихъ,

 

а

 

теперь

 

ди-

скредитировавшихъ

 

себя

 

цѣнностей.

 

Поэтому

 

все

 

наиболѣе

 

яркое

 

и

положительное

 

въ

 

литературѣ

 

этого

 

пѳріода

 

порождено

 

этимъ

 

кри-

зисомъ,

 

имъ

 

вдохновлялось,

 

его

 

въ

 

своѳмъ

 

творчествѣ

 

отражало.

Духовенства,

 

конечно,

 

не

 

коснулся

 

и

 

не

 

могъ

 

коснуться

 

этотъ

общественный

 

кризисъ.

 

Оно

 

жило

 

особымъ

 

міромъ

 

идей

 

и

 

понятій,

сообщенныхъ

 

Самимъ

 

Богомъ

 

и

 

апостолами

 

и

 

ихъ

 

нѳпрѳрѳкаемымъ

авторитетомъ

 

гарантированныхъ

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

пѳреоцѣнокъ.

Тѣмъ

 

не

 

мѳнѣе

 

и

 

для

 

него

 

не

 

прошелъ

 

совершенно

 

безслѣдно

этотъ

 

кризисъ.

 

Онъ

 

оказалъ

 

косвенное

 

вліяніѳ

 

на

 

практическую

сторону

 

пастырской

 

жизни,

 

заставилъ

 

ихъ

 

измѣнить

 

нѣсколько

способы

 

и

 

средства

 

духовнаго

 

руководительства

 

пасомыми.

 

Появи-

лись

 

новые

 

типы

 

пастырей— образованныхъ,

 

горячихъ

 

поборни-

ковъ

 

народнаго

 

просвѣшенія,

 

считающихъ

 

своей

 

обязанностью

 

забо-

титься

 

не

 

только

 

о

 

вравственномъ

 

прѳуспѣяніи

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

но

 

и

объ

 

ихъ

 

интеллѳктуальномъ

 

гразвитіи,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

ста-

рающихся

 

улучшить

 

бытъ

 

духовенства

 

и

 

поднять

 

его

 

авторатетъ

въ

 

глазахъ

 

общества.

 

0.

 

Елеонскій

 

и

 

отмѣчаетъ

 

въ

 

своихъ

 

про-

изведеніяхъ

 

эту

 

эпоху

 

въ

 

исторіи

 

жизни

 

сельскаго

 

духовенства.

Онъ

 

выставляѳтъ

 

два

 

типа

 

цѳрковныхъ

 

пастырей—старыхъ

 

и

 

но-

выхъ.

 

Правда,

 

обрисовка

 

этихъ

 

типовъ

 

у

 

него

 

не

 

блещетъ

 

особой

художественностью.

 

Бъ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣетахъ

 

онъ

 

допускаетъ

 

силь-

ный

 

прѳувеличенія,

 

особенно

 

когда

 

пытается

 

подчеркнуть

 

отри-

цательный

 

стороны

 

стараго

 

и

 

новаго

 

духовенства.

 

Тѣмъ

 

не

 

мѳнѣѳ

у

 

него

 

мы

 

находимъ

 

сравнительно

 

большее

 

знакомство

 

съ

жизнью
 

сельскаго
 

духовенства,
 

нежели
 

у
 

Гусева-Оренбургскаго.
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Наиболѣе

 

характерными

 

разсказами

 

въ

 

этомъ

 

отношевіи

являются:

 

„На

 

поповомъ

 

дворѣ",

 

„Огорченіѳ",

 

„Ссора"

 

а

 

„Подъ

опекой".

Въ

 

качѳствѣ

 

гѳроевъ

 

перваго

 

выведены—

 

о.

 

Владиміръ

 

и

 

о.

Петръ.

 

Оба

 

эти

 

священника

 

получили

 

одинаковое

 

образованіѳ

 

и

были

 

даже

 

товарищами

 

по

 

сѳминаріи;

 

но

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

о.

 

Владиміръ

 

представлялъ

 

собою

 

„выдающуюся

 

личность"

 

нова-

го

 

типа

 

духовенства,

 

о.

 

Петръ

 

приближался

 

болѣе

 

къ

 

старому.

О.

 

Владиміръ

 

былъ

 

чѳловѣкомъ

 

весьма

 

образованнымъ,

 

въ

 

его

библіотекѣ

 

находились

 

произвѳденія

 

образцовыхъ

 

писателей

 

и

 

да^

же

 

свѣтскіѳ

 

журналы.

 

О.

 

Петръ

 

прочитывалъ

 

только

 

иногда

 

статьи

изъ

 

„Православного

 

Обозрѣнія".

 

О

 

Владиміръ

 

горой

 

стоялъ

 

за

духовенство

 

и

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

дѣло

 

касалось

 

улучшеній

 

по

 

части

образованія

 

и

 

быта

 

пастырей,

 

онъ

 

шелъ

 

впереди.

 

Онъ

 

обдумы-

валъ

 

мѣры

 

къ

 

улучшенію

 

операцій

 

свѣчного

 

завода,

 

чтобы

 

отъ

прибылей

 

онаго

 

удовлетворить

 

всѣ

 

нужды

 

духовно- у чебныхъ

 

заве-

деній

 

епархіи,

 

и

 

прѳдлагалъ

 

сушественныя

 

поправки

 

въ

 

уставѣ

объ

 

эмеритурѣ

 

духовенства.

 

Когда

 

средствъ

 

не

 

хватало

 

на

 

какія^

либо

 

улучшѳнія,

 

онъ

 

энергически

 

восклицалъ:

 

„Довольно

 

золотить

купола,

 

пора

 

намъ

 

свои

 

головы

 

позолотить",

 

каковой

 

призывъ

встрѣчалъ

 

восторгъ

 

въ

 

духовенствѣ.

 

Дѣла

 

женскаго

 

епархіальнаго

училища

 

онъ

 

принималъ

 

особенно

 

къ

 

сердцу

 

а

 

готовъ

 

былъ

 

для

этого

 

положительно

 

опустошить

 

церковные

 

кошельки.

 

О.

 

Петръ

не

 

одобрялъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

нововвѳденій

 

и

 

относился

 

къ

 

нимъ

довольно

 

холодно.

 

По

 

вопросу

 

о

 

поднятіи

 

образованія

 

въ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ,

 

онъ

 

въ

 

нѳдоумѣніи

 

спрашивалъ

 

себя:

 

„Зачѣмъ?

зачѣмъ

 

учить

 

нашихъ

 

дѣтей

 

всякимъ

 

нѳнужнымъ

 

наукамъ,

 

фран-

цузскому

 

языку,

 

музыкѣ...

 

Съ

 

мордвами

 

что

 

ли

 

говорить

 

по

французски?

 

Концерты

 

что

 

ли

 

давать

 

въ

 

нашихъ

 

волчьихъ

 

и

медвѣжьихъ

 

углахъ?

 

Пріучатъ

 

къ

 

сладкой

 

жизни,

 

къ

 

роскоши,

къ

 

бездѣлью.

 

Выйдетъ

 

ѳпархіалка

 

замужъ,

 

накупитъ

 

себѣ

 

наря-

довъ,

 

колецъ,

 

серегъ,

 

браслѳтъ,

 

золотые

 

часика

 

съ

 

длинной

 

це-

почкой,
 

ротонду
 

бархатную,
 

завѳдѳтъ

 
мебель

 
съ

 
пружинами,

 
ков-
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ры,

 

салфетки,

 

серебро,

 

рояль

 

даже—однимъ

 

словомъ,

 

все

 

прида-

ное

 

въ

 

обстановку

 

всадитъ,

 

а

 

потомъ

 

пойдутъ

 

дѣти,

 

все

 

это

испачкаютъ,

 

изорвутъ,

 

поломаютъ...

 

и

 

сама

 

же

 

потомъ

 

ос.уждаѳтъ

себя

 

за

 

мотовство.

 

Суета,

 

томленіе

 

духа

 

а

 

непростительное

 

легко -

мысліе!".

Также

 

относился

 

о.

 

Петръ

 

и

 

къ

 

народному

 

образованію.

 

Онъ

мало

 

заботился

 

о

 

духовномъ

 

просвѣщеніи

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

церковно-приходская

 

школа,

 

открытая

 

въего

 

селѣ,

 

находилась

 

въ

довольно

 

плачевномъ

 

положеніи.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

о.

 

Петръ

уступалъ

 

во

 

мвогихъ

 

отвошеніяхъ

 

о.

 

Владиміру;

 

но

 

за

 

то

 

онъ

значительно

 

выигрывалъ

 

съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

притомъ

 

весьма

существенной

 

въ

 

жизни

 

сельскихъ

 

пастырей.

 

Въ

 

то

 

время

 

какъ

духовныя

 

лица

 

новаго

 

типа,

 

увлеченныя

 

проектами

 

разнаго

 

рода

реформъ

 

и

 

преобразовавій

 

въ

 

области

 

пастырской

 

жизни,

 

бросали

всякое

 

хозяйство

 

и

 

сельскій

 

трудъ,

 

а

 

черезъ

 

это

 

постепенно

 

и

незамѣтно

 

отдалялись

 

отъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

переставая

 

понимать

настроеніе

 

трудящагося

 

люда,

 

духовенство

 

стараго

 

типа

 

было

почти

 

поголовно

 

заботливыми

 

хозяинами,

 

любившими

 

и

 

понимав-

шими

 

земледѣльческій

 

трудъ

 

и

 

его

 

интересы.

 

Это

 

давало

 

имъ

возможность

 

инстиктивно

 

приспособлять

 

пастырскую

 

дѣятельность

къ

 

жизни

 

и

 

настроенію

 

своихъ

 

пасомыхъ.

„Къ

 

чему

 

вы,

 

Петръ

 

Петровичъ,

 

такъ

 

углубляетесь

 

въ

 

хо-

зяйство?

 

Сдали

 

бы

 

всю

 

землю

 

крестьянамъ

 

въ

 

аренду,

 

а

 

сами

 

бы

жили,

 

вотъ

 

какъ

 

я

 

и

 

другіе.

 

Неужели

 

у

 

васъ

 

не

 

найдется

 

дѣла?"—

спрашивалъ

 

о.

 

Владииіръ

 

своего

 

собрата.

 

—„Собственно

 

говоря,

 

саер-

ва

 

я

 

хозяйничалъ

 

по

 

нуждѣ,

 

а

 

теперь

 

ужъ

 

просто

 

по

 

привычкѣ"

 

—

виновато

 

сознавался

 

о.

 

Петръ

 

и

 

замолкъ.

 

Онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

встутать

въ

 

споръ.

 

съ

 

о.

 

Влалиміромъ.

 

Но

 

про

 

себя

 

онъ

 

думалъ:

 

„Мой

дѣдь,

 

отецъ

 

мой

 

всѣ

 

жила

 

въ

 

Магаевв

 

и

 

были

 

настоящими

 

хозяе-

вами,

 

какимъ

 

уже

 

я

 

не

 

могу

 

и

 

быть.

 

Такъ

 

уже

 

не

 

мнѣ

 

разрушать

созданное

 

мозолистыми

 

руками

 

вѣковое

 

заведеніе

 

почтенныхъ

 

пред-

ковъ,

 

съ

 

которыми

 

мнѣ

 

не

 

сравнять

 

своихъ

 

занятій.

 

Да

 

и

 

что

 

будетъ

хорошаго,

 

если

 

отнимутъ

 

у

 

духовенства

 

землю

 

или

 

оно

 

доброволь-

но
 

побросаетъ
 

ее?
 

Полная
 

гибель,
 

потеря
 

внутренняго
 

смысла
 

цѣла-
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го

 

сословія:

 

будутъ

 

попы—

 

чиновники,

 

можетъ

 

быть

 

ученые,

 

ум-

ные,

 

образованные

 

и

 

вдобавокъ

 

чистевькіе

 

элегантные

 

форсуны,

 

но

совершенные

 

невѣжды

 

въ

 

пониманіи

 

мужика.

 

Да

 

развѣ,

 

напримѣрг,

благочинный

 

■

 

нашъ

 

можетъ

 

прочесть

 

молитву

 

на

 

полѣ

 

о

 

ниспослав-

ши

 

дождя

 

такъ,

 

какъ

 

я?

 

А

 

почему

 

я

 

въ

 

это

 

время

 

плачу,

 

поче-

му

 

всѣ

 

мужики

 

за

 

мной

 

рыдаютъ,

 

когда

 

я,

 

стоя

 

на

 

колѣнахъ,

задыхающимся

 

отъ

 

слезъ

 

и

 

страданія

 

голосомъ,

 

взываю:

 

„Даждь

дождь

 

земли

 

жаждущей,

 

Спасе!"

 

Почему?

 

Потому,

 

что

 

я

 

такъ

же,

 

какъ

 

и

 

они,

 

дѣйствительно

 

всѣмъ

 

существомъ

 

своимъ

 

жажду

дождя,

 

потому

 

что

 

и

 

у

 

меня

 

поле

 

сохнѳтъ

 

отъ

 

зноя.

 

Они

 

это

знаютъ,

 

чувствуютъ

 

и

 

вилять,

 

что

 

слезы

 

мои— слезы

 

нѳлицѳмѣр-

ныя.

 

Они

 

не

 

удивятся,

 

если

 

я

 

не

 

тороплюсь

 

уйти

 

отъ

 

хлынувша-

го

 

дождя,

 

а

 

съ

 

истиннымъ

 

наслаждѳніѳмъ

 

отдаю

 

свое

 

одѣяніе

небѳснымъ

 

ручьямъ,

 

не

 

закрываюсь

 

зонтомъ,

 

а

 

съ

 

радостью

 

мок-

ну

 

до

 

костей

 

въ

 

полѣ,

 

и

 

испытываю

 

подъ

 

мокрымъ

 

полука*фта-

ніемъ

 

чувство

 

неудержимаго

 

восторга, .

 

вызывающая

 

новыя,

 

но

сладостный

 

слезы,

 

замѣчая,

 

что

 

сердце

 

мое

 

такъ

 

же

 

бьется,

 

какъ

 

въ

груди

 

у

 

всякаго

 

пахаря.

 

И,

 

будучи

 

;

 

связанъ

 

съ

 

ними

 

во

 

веемъ,

 

я

трогаю

 

ихъ

 

молитвой

 

объ

 

избавлѳніи

 

отъ

 

голода,

 

и

 

молясь

 

за

прихожанъ,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

молюсь

 

и

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

свою

 

семью,

которой

 

нечего

 

будетъ

 

ѣсть,

 

если

 

мое

 

словесное

 

стадо

 

н'ачнетъ

вымирать

 

съ

 

голоду, —мы

 

ими

 

живѳмъ,

 

движимся

 

и

 

есмы.

 

Такъ

же

 

тѣсао

 

я

 

съ

 

ними

 

связанъ

 

.

 

и

 

въ

 

день

 

молебна

 

при

 

цервомъ

выговѣ

 

скота

 

въ

 

поле

 

и

 

въ

 

день

 

Флора

 

,и

 

Лавра

 

при

 

кроплѳніи

лошадей.

 

И

 

если

 

я,

 

служа

 

молебѳнъ

 

отъ

 

моровой

 

язвы,

 

распрости-

раю

 

свои

 

руки

 

ницъ,

 

касаясь

 

покорной

 

головой

 

до

 

земли,

 

то

 

они

чувствуютъ,

 

что

 

я

 

и

 

они

 

одинаково

 

беззащитны

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

-

 

этимъ

зломъ,

 

которое

 

можетъ

 

сдуть

 

насъ

 

отсюда

 

въ

 

загробный

 

міръ,

какъ

 

путину

 

и

 

у

 

меня

 

и

 

у

 

нихъ

 

одна

 

надежда— -на

 

Бога.

 

И

такъ

 

вѳздѣ

 

во

 

всемъ!..."

 

Дѣйствительао,

 

служба

 

о.

 

Петра

 

всегда

хватала

 

за

 

душу.

 

Поученія

 

онъ

 

говорилъ

 

рѣдко,

 

но

 

не

 

по

 

книгѣ,

а

 

всегда

 

экспромптомъ,

 

по

 

вдохновенію.

 

Случайный

 

посѣтитель.

 

церк-

ви
 

могъ
 

только
 

удивляться
 

той
 

безсвязности,
 

которая
 

пестрида
 

въ
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бесѣдахъ

 

о.

 

Петра,

 

но

 

если-бы

 

онъ

 

взглянулъ

 

на

 

-задумчивый

растроганный

 

лица

 

вздыхающихъ

 

крестьянъ,

 

то

 

онъ

 

понялъ

 

бы

силу

 

его

 

горячаго

 

слова

 

отъ

 

сердца

 

къ

 

сердцу,

 

для

 

котораго

 

не-

нужно

 

торныхъ

 

тропинокъ

 

искусственной

 

,элоквенціи".

Раесказъ

 

„Огорченіѳ"

 

посвящѳнъ

 

изображѳнію

 

отношѳнія

 

„ста-

рыхъ"

 

священниковъ

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

по

 

народному

 

образо-

вали)

 

и,

 

нужно

 

сказать,

 

принадлежим,

 

къ

 

числу

 

наимѳнѣѳ

удачныхъ

 

произведена

 

С.

 

Елеонскаго.

 

Здѣсь,

 

какъ

 

и

 

вездѣ,

 

гдѣ

авторъ

 

начинаешь

 

критиковать

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

онъ

 

впадаѳтъ

въ

 

сильныя

 

преувѳличенія.

 

По

 

его

 

словамъ,

 

духовенство

 

старыхъ

взглядовъ

 

доходило

 

въ

 

своемъ

 

не<бреженіи

 

къ

 

обязанностямъ

законоучителей

 

и

 

завѣдующихъ

 

въ

 

новооткрывающихся

 

цѳрковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

до

 

того,

 

что

 

призывало

 

на

 

время

 

экзаме-

новъ

 

учѳниковъ

 

изъ

 

зѳмскихъ

 

школъ.

 

Своихъ

 

же

 

оно

 

или

 

совершенно

не

 

ймѣло,

 

или

 

имѣло

 

только

 

номинально.

 

Въ

 

доказательство

 

бытія

школы

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

о.о.

 

завѣдующихъ

 

„могли

 

представить

 

лишь

жѳлѣзный

 

заслонъ

 

отъ

 

печки

 

въ

 

сторожкѣ,

 

на

 

которомъ

 

будто

 

бы

ученики

 

учились

 

ариѳмѳтикѣ";

 

другихъ

 

же,

 

болѣѳ

 

существѳнныхъ

признаковъ

 

существованія

 

школы

 

—

 

партъ,

 

классныхъ

 

досокъ,

 

книгъ,

класснаго

 

журнала— они

 

не

 

могли

 

указать.

Мы

 

уже

 

имѣли

 

случай

 

отмѣтить,

 

что

 

священники

 

стараго

типа

 

нѳ

 

отличались

 

особою

 

ревностью

 

къ

 

образованію

 

своихъ

 

па-

сомыхъ.

 

Даже

 

лучшіе

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

о.

 

Петръ,

 

въ

 

разсказѣ

„На

 

поповомъ

 

дворѣ",

 

проявляли

 

очень

 

мало

 

усердія

 

и

 

забот-

ливости

 

въ

 

этомъ

 

отношѳніи.

 

Тѣмъ

 

нѳ

 

мѳнѣѳ

 

въ

 

оправданіѳ

 

ихъ

необходимо

 

было

 

бы

 

упомянуть,

 

что

 

тѣ

 

многочисленные

 

дефекты,

которыми

 

страдала

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

страдаетъ

 

церковно-приход-

ская

 

школа,

 

обусловливались

 

не

 

одною

 

лѣностью

 

пастырей,

 

а

главнымъ

 

-образомъ

 

малообезпеченностью

 

этой

 

школы.

 

Яедостатокъ

матѳріальныхъ

 

срѳдствъ

 

былъ

 

всегда

 

главнымъ

 

зломъ

 

церковно-

школьнаго

 

дѣла,.

 

главнымъ

 

тормазомъ

 

его

 

процвѣтанія.

 

Поэтому

С.

 

Елеонскій,

 

взявшій

 

ва

 

себя

 

задачу

 

охарактеризовать

 

постанов-

ку
 

дѣла
 

въ
 

церковной
   

школѣ,

 
должѳнъ

 
былъ

 
бы

 
обратить

   
наи-
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большее

 

внаманіѳ

 

на

   

эту

 

именно

   

сторону,

 

а

 

не

 

сваливать

 

вину

на

 

однихъ

 

только

 

пастырей.

За

 

то

 

разсказы

 

„ Ссора"

 

и

 

„Подъ

 

опекой"

 

являются

 

луч-

шими

 

изъ

 

всего

 

того,

 

что

 

вышло

 

изъ-подъ

 

пера

 

Елеовскаго.

 

Въ

нихъ

 

затрогиваются

 

такіѳ

 

вопросы,

 

которые

 

заслуживаютъ

 

глубо-

каго

 

вниманія

 

и

 

самаго

 

сѳрьезнаго

 

къ

 

себѣ.

 

отношенія,

 

Передъ

нами

 

рисуется

 

трагическая

 

картина

 

жизни

 

молодого

 

пастыря,

готоваго

 

всего

 

себя

 

посвятить

 

на

 

служѳніе

 

правдѣ

 

и

 

благу,

 

но

встрѣтившаго

 

на

 

пути

 

осуществленія

 

своихъ

 

мечтавій

 

непреодо-

лимый

 

препятствія.

 

Герои

 

этихъ

 

разсказовъ— о.

 

Азарій

 

Доброклов-

скій

 

(„Ссора")

 

и

 

о.

 

Василискъ

 

Адамантовъ

 

(„Подъ

 

опекой")—

принадлежать

 

къ

 

новому

 

типу

 

сельскихъ

 

пастырей

 

и

 

соѳдиняютъ

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

лучшія

 

его

 

черты.

 

Оба

 

они

 

блестяще

 

окончили

 

се-

минарію

 

и

 

были

 

посылаемы

 

въ

 

акадѳмію

 

на

 

казенный

 

счетъ,

 

во

они

 

не

 

поѣхали.

 

Жизнь

 

сельскаго

 

священника,

 

облеченнаго

 

высо-

кими

 

авторитетомъ

 

слова

 

Божія

 

и

 

вооруженная

 

знаніями,

 

при

дѣятельномъ

 

сочувствіи

 

всему

 

доброму,

 

казалась

 

имъ

 

вѳрхомъ

возможнаго

 

на

 

зѳмлѣ

 

счастія

 

и

 

они

 

бодро

 

пошли

 

въ

 

жизнь,

 

чтобы

сѣять

 

доброе

 

сѣмя.

 

Но

 

суровая

 

дѣйствительность

 

готовила

 

для

нихъ

 

глубокое

 

разочарованіе.

 

0.

 

:

 

Азарій

 

подружился

 

съ

 

мѣстнымъ

становымъ

 

и

 

дѣло

 

шло

 

весьма

 

хорошо,

 

пока

 

они

 

не

 

высказывали

другъ

 

другу

 

своихъ

 

убѣжденій.

 

Но

 

во

 

время

 

одной

 

вечеринки

 

они

разоткровенничались,

 

распахнули

 

свои

 

души,

 

и

 

батюшка,

 

не

 

знав-

шій

 

жизни

 

н

 

ощущающій

 

въ

 

груди

 

біѳніе

 

идеала,

 

поразился

 

тѣмъ

нравственнымъ

 

;

 

отупѣніѳмъ,

 

которое

 

проявилъ

 

его

 

собесѣдникъ.

Онъ

 

съ

 

ужасомъ

 

выслушивалъ

 

разсказъ

 

о

 

тѣхъ

 

жестокихъ

 

вымога-

ніяхъ,

 

которыя

 

допускалъ

 

становой

 

по

 

отпошѳнію

 

къ

 

бѣднякамъ,

и,

 

не

 

вытѳрпѣвъ,

 

рѣзко

 

его

 

осудилъ.

 

Становой

 

былъ

 

обиженъ

 

и

затаилъ

 

въ

 

хѳбѣ

 

злобу

 

лротивъ

 

правдиваго

 

батюшки

 

<

 

Ліштой,_л

тѳбѣ

 

сшибу

 

спесь,

 

думалъ

 

онъ, —только

 

бы

 

поводъ

 

цашелся,

 

я

тѳбѣ

 

такую

 

свинью

 

подложу"...

 

И

 

дѣйствительно

 

подложилъ.

 

Въ

одну

 

изъ

 

морозныхъ

 

зимнихъ

 

ночей

 

постучали

 

въ

 

окно

 

батюшки.

То
 

стучала

 
баба,

 
у

 
которой

 
мужъ

 
обморозился,

 
ѣздивщи

 
въ

 
лѣсъ



—

 

956

 

—

за

 

дровами.

 

Она

 

торопливо

 

объясняла,

 

что

 

въ

 

винной

 

лавкѣ

 

ей

не

 

отпускаютъ

 

водки,

 

и

 

теперь

 

она

 

Христомъ

 

Богомъ

 

просить

батюшку

 

дать

 

бутылку

 

водки,

 

чтобы

 

оттереть

 

обмерзшаго

 

мужа.

Матушка

 

отлвла

 

полную

 

бутылку

 

изъ

 

четверти.

 

Поутру

 

о.

 

Азарій

узналъ,

 

что

 

водка

 

помогла

 

во

 

время.

 

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

становой

посмотрѣлъ

 

на

 

благотворительное

 

дѣло

 

о.

 

Азарія

 

иначе

 

и

 

рѣшилъ

воспользоваться

 

имъ

 

дія

 

приведенія

 

въ

 

исполненіе

 

своей

 

угрозы.

Онъ

 

составвлъ

 

протоколъ

 

о

 

продажѣ

 

свящѳнникомъ

 

водки

 

и

 

пре-

проводилъ

 

его

 

въ

 

надлежащую

 

инстанцію.

 

Это

 

дѣло

 

доставило

много

 

хлопотъ

 

о.

 

Азарію.

 

Правда,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

онъ

 

былъ

оправданъ

 

съѣздомъ

 

зѳмскихъ

 

начальниковъ,.

 

но

 

съ

 

этого

 

времени

онъ

 

сталь

 

серьезно

 

задумываться

 

надъ

 

ложью

 

жизни.

Еще

 

болѣе

 

сильныя

 

разочерованія

 

пришлось

 

перенести

 

о.

Василиску.

 

Отказавшись

 

отъ

 

академіи,

 

онъ

 

поступить

 

свящѳнникомъ

въ

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

глухихъ

 

сель.

 

Для

 

дѣятельвой

 

натуры

 

мо-

лодого

 

пастыря

 

открылось

 

широкое

 

поприще

 

благихъ

 

начинаній.

Вскорѣ

 

въ

 

захолустномъ

 

селѣ

 

зашуйѣли

 

одна

 

за

 

другой

 

волны

русскаго

 

прогресса—школа,

 

фонарь

 

съ

 

туманными

 

картинами,

вечернія

 

собесѣдованія,

 

воскресныя

 

чтенія,

 

чайная,

 

читальня,—

все

 

какъ

 

по

 

мановенію

 

волщебнаго

 

жезла,

 

и

 

заставляли

 

радостно

битьея

 

пастырское

 

сердце.

 

Но

 

текли

 

годы,

 

а

 

добрыхъ

 

плодовъ

не

 

оказывалось,

 

жизнь

 

шла

 

давнишнимъ.

 

путемъ

 

суровой

 

борьбы

и

 

отпечатывалась

 

не

 

вѣжными

 

красками

 

на

 

бѣломъ

 

цолотнѣ

экрана,

 

а

 

грязными

 

мазками

 

по

 

искаженному

 

жестокостью

 

и

человѣконенавистничествомъ

 

образу

 

и

 

,подобію

 

Божікь

 

"

 

Всѣ

 

„ба-

тюшкины

 

затѣи"

 

являлись

 

жалкимъ

 

укращѳніѳмъ

 

нашей

 

жизни.

Масса

 

по

 

прежнему

 

оставалась

 

вевѣжественной,

 

грубой,

 

.a

 

тѣ,

которые

 

восприняли

 

знанія,

 

направляли

 

ихъ

 

Іко

 

.вреду

 

другихъ.

 

и

еще

 

болѣѳ

 

жестѣли

 

сердцемъ.

 

Мѣстный

 

богачъ,

 

Виноградову

дѳржалъ

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

все

 

населеніѳ

 

и

 

его

 

тяжелая

 

рука

стирала

 

всѣ

 

благія

 

начинанія

 

молодого

 

пастыря.

 

0.

 

Василискъ

понялъ

 

слабость

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

ужасался

 

тому

 

заколдованному

кругу,

 
гдѣ

 
всякое

 
.

 
нравственное

 
благо

 
находилось

 
въ

 
зависимости
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отъ

 

матеріальнаго,

 

a

 

матѳріальноѳ

 

получалось

 

черѳзъ

 

попраніѳ

нравственная

 

закона— совѣсти.

 

Теперь,

 

послѣ

 

пяти

 

лѣтъ

 

жизви

въ

 

Виноградной

 

Лозѣ,

 

о.

 

Василискъ

 

смотрѣлъ-

 

на

 

свои

 

дѣянія,

какъ

 

ва

 

иронію

 

надъ

 

своею

 

юношеской

 

мечтой,

 

и

 

жѳлалъ

 

луч-

шихъ

 

дней

 

и

 

новой

 

жизни

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

только

не

 

въ

 

Виноградной

 

Лозѣ.

 

Епархіальноѳ

 

начальство,

 

видя

 

его

ревность,

 

предложило

 

ему

 

перейти

 

въ

 

городъ,

 

и

 

о.

 

Василискъ

 

съ

радостью

 

согласился.

 

„Не

 

можетъ

 

быть,

 

чтобы

 

вѳздѣ

 

такъ

 

жизйь

смѣялась,

 

какъ

 

въ

 

деревнѣ!"

 

—

 

думалъ

 

онъ.

 

Но

 

и

 

въ

 

городѣ

 

его

ждали

 

тѣ

 

же

 

разочарованія.

 

Правда,

 

онъ

 

нашелъ

 

здѣсь

 

болѣе

пищи

 

для

 

своего

 

жаждущаго

 

знаній

 

ума,

 

но

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

воз-

можности

 

примѣнить

 

къ

 

дѣлу

 

эти

 

знанія.

 

На

 

пути

 

осущѳствленія

своихъ

 

стремленій

 

онъ

 

встрѣтилъ

 

многочислѳнныя

 

препятствія

 

и

прежде

 

всего

 

въ

 

лицѣ

 

своей

 

супруги,

 

особы

 

совершенно

 

бездарной

и

 

безпринципной,

 

какими

 

являются

 

большинство

 

нашихъ

 

мату-

шекъ.

 

Она

 

не

 

отпускала

 

его

 

изъ

 

дома,

 

не

 

позволяла

 

ему

 

зани-

маться

 

въ

 

земской

 

городской

 

школѣ,

 

куда

 

онъ

 

было

 

поступилъ

законоучитѳлемъ,

 

и

 

вообще

 

всячески

 

старалась

 

погасить

 

въ

 

немъ

священный

 

огонь

 

добра.

 

Попробовалъ

 

было

 

о.

 

Василискъ

 

открыть

цѳрковно-приходскую

 

школу,

 

но

 

не

 

нашелъ

 

для

 

этого

 

необходимыхъ

срѳдствъ.

 

И

 

вотъ

 

къ

 

тридцати

 

двумъ

 

годамъ,

 

оглянувшись

 

на

прошлое

 

и

 

взглянувши

 

на

 

будущее,

 

онъ

 

почувствовалъ

 

особую

симпатію

 

къ

 

дотолѣ

 

нѳнавистнымъ

 

„мерзавчикамъ".

 

Такъ

 

погибли

возвышенный

 

мечты

 

юности,

 

разбившись

 

о

 

скалы

 

суровой

 

и

 

мрач-

ной

 

дѣйствительности.

Мы

 

не

 

будемъ

 

касаться

 

другихъ

 

произведѳній

 

С.

 

Елеонска-

го.

 

Все

 

это

 

большею

 

частью

 

бытовыя

 

картинки

 

изъ

 

жизни

 

сель-

скихъ

 

пастырей,

 

правда,

 

по

 

мѣстамъ

 

довольно

 

оригинальный,

 

но

всетаки

 

не

 

заслуживающія

 

какого-либо

 

серьезнаго

 

вниманія.

 

Для

характеристики

 

литературнаго

 

творчества

 

этого

 

писателя

 

довольно

и

 

указанвыхъ

 

выше

 

разсказовъ.

 

Какъ

 

могъ

 

видѣть

 

всякій,

 

въ

нихъ

 

мы

 

не

 

находимъ

 

вполнѣ

 

цѣльныхъ

 

и

 

художественно

 

предста-

влѳнныхъ

 
образовъ,

 
которые

 
помогли

 
бы

 
намъ

 
поглубже

 
заглянуть
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въ

 

жизнь

 

сельскаго

 

пастыря,

 

оцѣнить

 

всѣ

 

ѳя

 

трудности,

 

усмо-

трѣть

 

всѣ

 

настоятельныя

 

ея

 

нужды.

 

Тѣмъ

 

не

 

мѳнѣѳ,

 

0.

 

Елѳон-

скій

 

сумѣлъ

 

довольно

 

красочно

 

и

 

правдиво

 

подчеркнуть

 

нѣкоторыя

стороны

 

жизни

 

нашего

 

духовенства,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

задѣть

такіе

 

вопросы,

 

которые

 

заставляюсь

 

читателя

 

глубоко

 

задуматься.

Поэтому

 

сочиненія

 

его,

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

недостаткахъ,

 

не

 

ли-

шены,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

значительной

 

цѣнпости

 

интереса

(В.

 

Е.

 

В.).

Библіографическая

 

замѣтна.

Н.

 

П.

 

Кибардинъ.

 

„Система

 

педагогики

 

по

 

творѳніямъ

блаж.

 

Августина".

 

Казань.

 

1911г.

 

I—XXII,

 

1

 

—

 

155

 

стр.

Современные

 

свѣтскіѳ

 

писатели,

 

при

 

рѣшеніи

 

какихъ-либо

ученыхъ

 

вопросовъ— не

 

только

 

изъ

 

области

 

тѣхъ

 

наукъ, -ка-

ковыя

 

имѣютъ

 

своею

 

задачею

 

изученіѳ

 

внѣшней

 

природы

 

и

 

ея

явленій,

 

но

 

даже

 

и

 

изъ

 

области

 

наукъ,

 

разсматривающихъ

 

и

 

объ-

ясняющихъ

 

внутреннюю

 

жизнь

 

человѣка,

 

способности

 

его

 

духовной

природы— обыкновенно

 

не

 

любятъ

 

обращаться

 

къ

 

авторитѳтамъ

древности,

 

ограничиваясь

 

указаніями

 

ш

 

выводами

 

соврѳменныхъ

свѣтилъ

 

науки.

 

Научныя

 

мнѣнія

 

и

 

мудрыя

 

суждѳнія

 

дрѳвнихъ

писателей

 

-

 

не

 

только

 

по

 

вопроеамъ,

 

напримѣръ,

 

физики,

 

механи-

ки

 

или

 

химіи,

 

о

 

которыхъ

 

глубокая

 

древность

 

знала

 

мало

 

и

 

за-

нималась

 

слабо,

 

но

 

и

 

по

 

вопроеамъ

 

философіи,

 

психологіи,

 

логики

и

 

др.

 

наукъ,

 

которыя

 

въ

 

древности

 

знали

 

и

 

любили,

 

теперь

обычно

 

кажутся

 

совершенно

 

устарѣвшими

 

—•

 

и

 

имъ

 

предпочитаются

иногда

 

даже

 

мало

 

провѣрѳнныя

 

ученыя

 

изысканія

 

совремѳнныхъ

знаменитостей.

И

 

особенно

 

такое,

 

можно

 

сказать,

 

пренебрежительное

 

отно-

шеніе

 

замѣчаѳтся

 

къ

 

трудамъ

 

и

 

заключающимся

 

въ

 

нихъ

 

цѣн-

нымъ,

 

съ

 

научной

 

точки

 

зрѣнія,

 

положеніямъ

 

цѳрковныхъ

 

писате-

ей
 

древности.
 

Какъ
 

будто-бы
 

предполагается,
   

что

 
даже

 
блестя-
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щіѳ

 

церковные

 

писатели

 

древности

 

никогда

 

нѳ

 

переходили

 

въ

своихъ

 

трудахъ

 

узкихъ

 

границъ

 

церковнаго

 

проповѣдничества

 

или

чистаго

 

богословствованія

 

и

 

не

 

оставили

 

въ

 

нихъ

 

никакихъ

 

на-

учныхъ

 

положѳній

 

или

 

суждѳній,

 

имѣющихъ

 

значѳніе

 

и

 

не

 

въ

области

 

только

 

христіавекаго

 

богоеловія.

 

.

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

такой

 

взглядъ

 

на

 

церковныхъ

 

писателей

древности

 

не

 

совеѣмъ

 

основателѳнъ...

 

Правда,

 

христіаискіе

 

писа-

тели

 

мало

 

интересовались

 

такими

 

знаніями,

 

которыя

 

касались

устроенія

 

удобствъ

 

внѣшней

 

жизни

 

или

 

средствъ

 

обладанія

 

внѣп>

ними

 

силами

 

природы

 

и

 

ея

 

богатствами,

 

но

 

зз

 

то

 

они

 

съ

 

глубо-

камъ

 

вкиманіѳмъ

 

относились

 

кь

 

тому,

 

что

 

касается

 

внутренней

духовной

 

жизни

 

человѣка,

 

и

 

обладали

 

глубокими

 

познаніями

 

въ

отношеніи

 

всего

 

того,

 

что

 

нужно

 

для

 

возвышенія

 

духовно-нрав-

ственной

 

природы

 

чѳловѣка,

 

что

 

можетъ

 

привести

 

его

 

къ

 

общеЕІю

съ

 

Богомъ

 

и

 

вѣчному

 

епаееиію,

 

—

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

—

 

знали

 

и

средства

 

Къ

 

воздѣйствію

 

на

 

душу

 

человѣка

 

силою

 

человѣческой

рѣчи

 

и

 

разными

 

другими

 

мѣрами

 

воспитательяаго

 

характера.

 

Зна-

читъ,

 

такія

 

науки,

 

какъ

 

психологія,

 

логика,

 

педагогика

 

или —

точнѣѳ—

 

педагогическая

 

психологія,

 

теорія

 

краснорѣчія

 

и

 

даже

философія —могли

 

бы

 

у

 

церковныхъ

 

писателей,

 

жившихъ

 

хотя- бы

и

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства,

 

почерпать

 

для

 

себя

 

вѣчто

 

цѣн^-

ное

 

и

 

важное.

 

Въ

 

области

 

этихъ

 

наукъ,

 

при

 

рѣшеніи

 

тѣхъ.или

другихъ

 

вопросовъ,

 

нерѣдко

 

бываѳтъ

 

нѳбѳзполѳзно

 

возвращаться

назадъ,

 

къ

 

наблюдѳніямъ

 

и

 

опыту

 

древности,

 

ибо

 

часто

 

здѣсь

 

по

врѳменамъ

 

прѳнебрѳгаѳтся

 

или

 

забывается

 

то,

 

что

 

потомъ

 

пріобрѣ-

таѳтъ

 

неоспоримое

 

научное

 

значѳніе

 

и

 

важность.

Итакъ,

 

къ

 

чести

 

г.

 

Еибардина

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

то,

 

что

онъ

 

посвящаетъ

 

свой

 

трудъ

 

разсмотрѣнію

 

пѳдагогическихъ

 

.

 

во&-

зрѣній

 

древняго

 

и

 

притомъ

 

церковнаго

 

писателя

 

и

 

ищетъ

 

здѣсь

руководствѳнвыхъ

 

указаній

 

примѣнительно

 

къ

 

современной

 

пе-

дагогии.

                                                                                   

.'.,-.

Очень

 

удачно

 

содержаніѳмъ

 

своего

 

изслѣдованія

 

авторъ

ставить
   

пѳдагогичѳскія

  
воззрѣнія

   
именно

   
знамѳнитаго

   
писателя
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христіанской

 

древности,

 

блаж.

 

Августина.

 

Блаж.

 

Августинъ

 

не

только

 

вообще

 

обладалъ

 

глубокимъ

 

знаніемъ

 

чѳловѣческой

 

души,

не

 

только

 

поражалъ

 

глубиною

 

своего

 

мыпшнія

 

и

 

неподражаемою

логичностью

 

своихъ

 

сужденій,

 

но

 

и

 

еоединялъ

 

въ

 

себѣ

 

способ-

ности

 

умѣлаго

 

и

 

убѣжденааго

 

руководителя

 

и

 

воспитателя— какъ

взрослыхъ,

 

такъ

 

и

 

юношей.

 

Педагогическіе

 

вопросы

 

были

 

близки

сердцу

 

блаж.

 

Августина— и

 

потому-то,

 

помимо

 

трудовъ

 

чисто

 

пе-

дагогнческаго

 

характера,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

его

 

сочиненіяхъ

 

встрѣт

чается

 

такъ

 

много

 

пѳдагогическихъ

 

замѣчаній

 

и

 

сужденій,

 

что,

 

на

основаніи

 

ихъ,

 

можно

 

составить

 

даже

 

цѣлую

 

систему

 

педагогики,

что

 

и

 

дѣлаетъ

 

г.

 

Кибардинъ.

Въ

 

педагогической

 

системѣ

 

блаж.

 

Августина

 

опредѣлевно

ставятся

 

и

 

рѣшаются

 

вопросы

 

о

 

цѣли

 

и

 

задачахъ

 

воспитанія, .

 

о

роли

 

и

 

значеніи

 

воспитателя—и

 

здѣсь-то

 

могла-бы

 

найти

 

для

себя

 

нѣчто

 

поучительное

 

современная

 

педагогика.

 

Въ

 

настоящее

время,

 

помимо

 

усилевнаго

 

обогащѳнія

 

ума

 

воспитанниковъ

 

внеш-

ними

 

умствеввыми

 

познаніями,

 

обыкновенно

 

обращается

 

вниманіе

лишь

 

на

 

воспитаніѳ

 

въ

 

формѣ

 

внѣшняго

 

благоприличія,

 

на

 

обра-

зованіе

 

способности

 

къ

 

умѣлому

 

и

 

вѣжливому

 

обращенію

 

съ

 

окру-

жающими,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

основу

 

воспитанія

 

положены

 

идеи-

 

гума-

низма.

 

Система

 

блаж.

 

Августина

 

имѣѳтъ

 

въ

 

своей

 

основѣ

 

всѳцѣ-

ло

 

рѳлигіозно-нравствѳнный

 

элемѳнтъ...

 

.

 

Въ

 

воспитанникѣ

 

блаж.

Августинъ

 

видитъ

 

будущаго

 

члена

 

Царства

 

Божія,

 

а

 

въ

 

учителѣ

и

 

восаитатѳлѣ — именно

 

путеводителя

 

въ

 

это

 

Царство.

 

„Царство

и

 

правда

 

Божія

 

— ваше

 

благо,— пишетъ

 

блаж.

 

Августинъ— этого

должно

 

добиваться;

 

здѣсь

 

долженъ

 

быть

 

поставлевъ

 

конѳцц

 

бу-

демъ

 

же

 

мы

 

для

 

этого

 

дѣлать

 

все,

 

что

 

мы

 

ни

 

дѣлаѳмъ"-*)

 

Воспи-

татель

 

для

 

Августина— это

 

органъ

 

Божій,

 

это—уста,

 

чрезъ

 

ко-

торый

 

Богъ

 

сообщаетъ

 

Свою

 

волю

 

творенію

 

**).

*)

 

Блаж.

 

Августинъ.

 

„De

 

Sermone

 

Domini

 

in

 

monte"

 

II,

 

16.

 

M.

 

T.

XXXIV

 

p.

 

1232.

 

H.

 

П.

 

Кибардивъ.

 

„Система

 

педагогики

 

по

 

твор.

 

блаж.

Августина"

 

стр.

 

27.

**)

 

Н.

 

П.

 

Кибардинъ.

 

„Система

 

педагогики

 

по

 

творѳніямъ

 

блаж.

 

Авгу-
стина*

 
стр.

 
28.
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Указаніе

 

на

 

высшее

 

благо,

 

на

 

спасѳніе

 

въ

 

Богѣ,

 

какъ

 

на

цѣль

 

образованія

 

и

 

воспитанія,

 

и

 

взглядъ

 

на

 

педагога,

 

какъ

 

на

водителя

 

въ

 

Царство

 

Божіе, — все

 

это

 

едва

 

ли

 

не

 

представляетъ

собою

 

нѣчто

 

новое

 

или— точнѣе— забытое

 

въ

 

современной

 

педаго-

гии,

 

которая

 

больше

 

обращаетъ

 

внимавіе

 

на

 

земное

 

благо

 

чѳло-

вѣка,

 

а

 

не

 

на

 

небесное,

 

и

 

которая

 

не

 

видитъ

 

въ

 

педагогѣ

 

такого

посредника

 

между

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

 

каковымъ

 

представляетъ

 

его

блаж.

 

Августинъ.

Конечно,

 

трудъ

 

г.

 

Кибардина—не

 

для

 

диллетантовъ;

 

онъ

достаточно

 

серьезный

 

и

 

трѳбуетъ

 

отъ

 

читателя

 

извѣстыой

 

научной

подготовки

 

и

 

вниманія.

 

Но

 

для

 

серьезно

 

интересующихся

 

и

 

зани-

мающихся

 

психологическими

 

или

 

педагогическими

 

вопросами

 

на-

етоящій

 

трудъ,

 

несомнѣнно,

 

можетъ

 

дать

 

много

 

интерѳснаго

 

и

 

по-

лезная.

I.

 

Б.

Разныя

   

извѣстія.

Козье

 

молоко.

 

Въ

 

нѳдостаточныхъ

 

семьяхъ,

 

какъ

 

извѣстно,

дѣти

 

мрутъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

изъ-за

 

недостатка

 

молока.

 

Оо-

дѳржаніѳ

 

коровы

 

обходится

 

слишкомъ

 

дорого.

 

Корову

 

должна

 

за-

мѣвить

 

коза,

 

дающая

 

въ

 

срѳднемъ

 

до

 

900

 

бутылокъ

 

молока

 

въ

годъ.

 

При

 

ничтожной

 

затратѣ

 

на

 

ея

 

содѳржаніе

 

коза

 

является

 

са-

мымъ

 

дѳшѳвымъ

 

и

 

выгоднымъ

 

домашнимъ

 

животнымъ.

 

Въ

 

то

 

вре-

мя,

 

какъ

 

для

 

коровы

 

съѣдобными

 

растеніями

 

являются

 

311

 

ра-

стеши,

 

излюбленными

 

кормами

 

121

 

растеніе,

 

неохотно

 

ѣстъ

 

70

растѳній

 

и

 

отказывается

 

ѣсть

 

183

 

растѳаія,

 

для

 

козы

 

съѣдобными

являются

 

547

 

растѳній,

 

излюбленными

 

— 28,

 

неохотно

 

съѣдаѳмы-

ми --32

 

и

 

она

 

стказывается

 

ѣсть

 

только

 

83

 

растенія.

 

Козье

 

мо-

локо

 

при

 

вскармливавіи

 

грудныхъ

 

дѣтей

 

является

 

лучшимъ

 

за-

мѣстителѳмъ

 

жѳнскаго

 

молока.

 

Кромѣ

 

того,

 

приготовленное

 

осо-

бымъ
 

способомъ,
 

козье
 

молоко

 
является

 
лечѳбнымъ

 
средствомъ

 
при
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базедовой

 

болѣзни.

 

Въ

 

Германіи

   

въ

   

настоящее

   

время

   

имѣѳтся

свыше

 

3

 

мил.

 

козъ.

 

Въ

 

Россіи

 

козъ

 

насчитывается

 

до

 

1400

 

штукъ.

Польза

 

чеснока.

 

По

 

объясненію

 

проф.

 

И.

 

И.

 

Мечникова

долголѣтіе

 

болгаръ

 

находится

 

въ

 

связи

 

съ

 

употребленіемъ

 

ими

 

въ

иищу

 

іогурта,

 

т.

 

е.

 

особымъ

 

образомъ

 

приготовленнаго

 

(на

 

особой

закваскѣ)

 

кислаго

 

молока.

 

Хорватскій

 

же

 

врачъ

 

д-ръ

 

Гундрумъ,

въ

 

газетѣ

 

„Hrvatska",

 

указываѳтъ,

 

что

 

у

 

болгаръ

 

больше

 

пост-

ныхъ

 

дней

 

въ

 

году,

 

чѣмъ

 

екоромныхъ,

 

когда,

 

слѣдоватѳльно,

 

они

молоко

 

не

 

ѣдятъ.

 

Да

 

и

 

вообще

 

сельское

 

населеніе

 

Волгаріи

 

не

часто

 

ѣетъ

 

кислое

 

молоки,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

именно

 

среда

 

этого

 

на-

сѳленія

 

чаще

 

всего

 

встрѣчаются

 

примѣры

 

поразитѳльнаго

 

долголѣтія.

Д-ръ

 

Гундрумъ

 

полагаетъ,

 

что

 

продолженію

 

жизни

 

сно-

собствуетъ

 

употрѳбленіѳ

 

болгарами-сельчанами

 

ежедневно

 

въ

 

боль-

шихъ

 

колачествахъ

 

чеснока.

 

„Чеснокова

 

чорба",

 

т.

 

е.

 

супъ,

состоящій

 

изъ

 

протѳртаго

 

чесноку,

 

холодной

 

воды,

 

уксуса

 

и

 

краснаго

перца,

 

является

 

обыкновеннѣйшимъ

 

и

 

любимѣйшимъ

 

блюдомъ

 

бол-

гаръ.

 

Благодаря

 

свѳимъ

 

химичѳскимъ

 

свойствамъ

 

чеснокъ

 

дезин-

фищіруетъ

 

содержимое

 

кишекъ

 

и

 

препятетвуетъ

 

ихъ

 

заболѣванію.

Обильному

 

употрѳбленію

 

болгарами

 

чеснока

 

д-ръ

 

Гувдрумъ

 

припи-

сываешь

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

течѳніѳ

 

своей

 

пятилѣтнѳй

 

прак-

тики

 

въ

 

Болгаріи,

 

онъ

 

ни

 

разу

 

не

 

встрѣчался

 

со

 

случаемъ

 

ка-

таральнаго

 

кишѳчнаго

 

заболѣванія.

Предсказаніе

 

погоды.

 

Толвинскій

 

даетъ

 

слѣдующіе

 

спосо-

бы

 

опредѣлѳнія

 

погоды;

 

1)

 

если

 

къ

 

вечеру

 

вѣтѳръ

 

не

 

слабѣѳтъ,

но

 

становится

 

все

 

сильнѣе,

 

слѣдуетъ

 

ожидать

 

продолжительнаго

дождя

 

или

 

грозы;

 

2)

 

если

 

послѣ

 

ночного

 

затишья

 

появляется

днемъ

 

вѣтеръ,

 

дѣлающійея

 

постепенно

 

все

 

сильнѣѳ

 

къ

 

полудню

 

и

слабѣющій

 

къ

 

вечеру,

 

то

 

это

 

признакъ

 

продолжительной

 

и

 

хоро-

шей
 

погоды;
 

3)
 

если
 

съ
 

запада
 

подходятъ
 

быстро
 

перистыя
 

обла-
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ка,

 

а

 

горизонтъ

 

покрывается

 

такъ

 

называемыми

 

барашками,

 

то

слѣдуетъ

 

ожидать

 

вѣтра

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дождѳмъ

 

или

 

снѣгомъ;

 

4)

 

если

перистыя

 

облака

 

исходятъ

 

изъ

 

одного

 

пункта,

 

возможны

 

осадки

(дождь

 

или

 

снѣгъ,

 

a

 

лѣтомъ— -гроза);

 

5)

 

если

 

тучи

 

клубятся

 

це-

лый

 

день

 

и

 

вѳчеромъ

 

не

 

расходятся,

 

слѣдуетъ

 

ожидать

 

дождя;

Q)

 

если

 

облака,

 

видимыя

 

въ

 

течѳніе

 

дня,

 

разсѣиваются

 

къ

 

вече-

ру,

 

это

 

признакъ

 

продолжительной

 

хорошей

 

погоды;

 

7)

 

если

 

послѣ

погожаго

 

дня

 

въ

 

вечеру

 

появляются

 

кучевыя

 

облака,

 

постепенно

увеличиваясь,

 

это

 

признакъ

 

дождя;

 

8)

 

ѳели

 

лѣтомъ

 

появляется»

большая

 

грозовая

 

туча

 

низко

 

надъ

 

землей,

 

а

 

въ

 

воздухѣ

 

чув-

ствуется

 

излашекъ

 

сырости

 

и

 

духота,

 

возможна

 

гроза

 

съ

 

градомъ.

Кромѣ

 

того

 

г.

 

Толвивскій

 

приводить

 

способы

 

опредѣлѳнія

 

погоды

по

 

колебаніямъ

 

барометра

 

и

 

термометра:

 

1)

 

если

 

барометръ

 

пока-

зываѳтъ

 

сильное

 

колебаніе,

 

то

 

осадковъ

 

ожидать

 

нельзя;

 

2)

 

если

Въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

дня

 

барометръ

 

нѳпрерывво

 

падаетъ,

 

то

 

слѣ-

дуетъ

 

ожидать

 

вѣтра

 

и

 

атмосферическихъ

 

осадковъ;

 

3/

 

если

 

ба-

рометръ

 

падаетъ

 

въ

 

теченіе

 

короткаго

 

пѳріода

 

времени,

 

то

 

возмож-

ва

 

гроза;

 

4)

 

если

 

барометръ

 

постепенно

 

медленно

 

въ

 

течѳніе

нѣсколькихъ

 

дней

 

идѳтъ

 

ввѳрхъ,

 

то

 

можно

 

ожидать

 

хорошей

 

по-

годы

 

въ

 

тѳченіе

 

продол жителънаго

 

времени;

 

"

 

5)

 

если

 

барометръ

утромъ

 

медленнно

 

падаетъ,

 

а

 

температура

 

быстро

 

повышается,

слѣдуѳтъ

 

ожидать

 

осадковъ,

 

a

 

лѣтомъ

 

грозы;

 

6)

 

если

 

имѣются

большія

 

колѳбанія

 

температуры,

 

а

 

ночью

 

очень

 

холодно,

 

то

 

это

признакъ

 

продолжительной

 

хорошей

 

погоды;

 

7)

 

если

 

вечеромъ

 

или

ночью

 

образуется

 

туманъ,

 

исчезающій

 

при

 

восходѣ

 

солнца,

 

слѣ-

дуетъ

 

ожидать

 

хорошей

 

погоды;

 

8)

 

сильная

 

роса

 

предвѣщаетъ

погожій

 

день.

Сохраненіе

 

коровьяго

 

масла.

 

Масло

 

тщательно

 

обмываютъ

и,

 

хорошо

 

осушивъ

 

полотняной

 

ветошкой,

 

складываютъ

 

плотно,

 

чтобы

не

 

было

 

ни

 

малѣйшихъ

 

пустотъ,

 

въ

 

каменную

 

посуду.

 

Послѣднюю,

прикрывъ,
 

переносятъ
 

въ
 

котѳлъ,

 
на

 
половину

 
наполненный

 
водою
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и

 

нагрѣваютъ

 

до

 

кипѣнія.

 

Послѣ

 

этого

 

котелъ

 

снимаютъ

 

съ

 

огня

и,

 

когда

 

вода

 

остынетъ,

 

вынимаютъ

 

изъ

 

котла

 

каменную

 

посуду.

Обработанное

 

такимъ

 

образомъ

 

масло

 

сохраняется

 

очень

 

долго

 

въ

совершенно

 

свѣжемъ

 

состояніи

 

и

 

совсѣмъне

 

берется

 

горечью.

Храиеніе

 

мяса

 

въ

 

свѣжемъ

 

состояніи.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

дерѳвнѣ,

 

гдѣ

 

трудно

 

доставать

 

по*

чаще

 

свѣжее

 

мясо,

 

является

 

очень

 

желательнымъ

 

сохранять

 

его,

по

 

возможности,

 

дольше

 

въ

 

свѣжѳмъ

 

состояніи.

Во

 

Франціи

 

для

 

сохранѳнія

 

мяса

 

въ

 

свѣжѳмъ

 

видѣ

 

примв-

няютъ

 

слѣдующій

 

способъ:

 

свѣжѳе

 

мясо

 

кладутъ

 

въ

 

чистый

глиняный

 

горшокъ,

 

придавливаютъ

 

чистымъ

 

мытымъ

 

камнемъ

 

и

затѣмъ

 

наполняютъ

 

горшокъ

 

молокомъ.

 

Молоко

 

свертывается

 

уже

на

 

слѣдуюшій

 

день,

 

но

 

это

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

вреднаго

 

вліянія

для

 

мяса.

 

По

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

отъ

 

мяса

 

отрѣзываютъ

 

требуемый

кусокъ.

Молоко,

 

которое

 

подъ

 

конецъ

 

остается,

 

является

 

превосход-

ной

 

пищей

 

для

 

домашнихъ

 

птицъ,

 

поросятъ

 

и

 

др.

 

животныхъ.

Мясо

 

при

 

такомъ

 

храненіи

 

дѣлается

 

еще

 

нѣжнѣе

 

и

 

болѣѳ

 

вкус-

нымъ

 

и

 

не

 

пріобрѣтаетъ

 

непріятнаго

 

запаха.

 

Горшокъ

 

необходи-

мо

 

помѣщать

 

въ

 

прохладномъ

 

мѣстѣ.

 

(„Колоколъ").

ХРОНИКА.

Архгерейскія

 

служенгя,

 

1

 

августа,

 

происхожденіе

 

древъ

Креста

 

Господня,

 

Божественную

 

литургію

 

Преосвященивйшій
Филаретъ

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

литур-

гіи

 

Владыкой

 

былъ

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

освященіе

 

во-

ды

 

на

 

рѣкѣ

 

Вяткѣ.

—

  

4

 

августа,

 

воскресенье,

 

Божественную

 

литургію

 

Влады-
ка

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

—

  

6

 

августа,

 

Преображеніе

 

Господне,

 

Божественную

 

ли-

литургію
 

Преосвященнѣйшій
 

Филаретъ
 

совершалъ,
 

въ
 

сослуженіи
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-

Съ

 

Преосвященнѣйшимъ

   

Павломъ,

   

въ

 

Вятскомъ

  

Преображен-
скомъ

 

монастырѣ.

                                                                   

?

і

 

Поѣздка

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета

 

въ

 

Котелъниче-
скій

 

уѣздъ, —6

 

августа

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

 

выѣхалъ

изъ

 

Вятки

 

въ

 

Арбажскій

 

монастырь.

 

Обратный

 

пріѣздъ

 

Влады-
ки

 

ожидается

 

въ

 

субботу,

 

10

 

августа.

Съѣздъ

 

о.о.

 

законоучителей.

 

Съ

 

7

 

августа

 

въ

 

Ваткѣ

 

от-

крылся

 

епархіальный

 

съЬздъ

 

о.о.

 

законоучителей

 

свѣтскихъ

средни

 

хъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

министерства

 

народна

 

го

 

нросвѣ-

щенія.

 

Цѣль

 

съѣзда—обсужденіе

 

вопросовъ

 

законоучительской

дѣятельности.

 

Предъ

 

открытіемъ

 

съѣзда,

 

въ

 

11

 

часовъ

 

дня,

въ

 

Трифоновомъ

 

монастырѣ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Павломъ,
въ

 

сослуженіи

 

о.о.

 

законоучителей,

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ,
непосредственно

 

послѣ

 

котораго

 

состоялось

 

открытіе

 

съѣзда.

Окончится

 

съѣздъ

 

15

 

августа.

С.

 

Верхоижское

 

(Никулята),

 

Яранскаго

 

уызда.

 

11

 

іюня,

въ

 

селѣ

 

Верхоижскомъ

 

(Никулята),

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

происхо-

дило

 

духовное

 

празднество

 

въ

 

честь

 

образа

 

Божіей

 

Матери

 

„До-

стойно

 

есть";

 

къ

 

этому

 

же

 

дню

 

пріуроченъ

 

былъ

 

подъемъ

 

нова-

го

 

колокола

 

вѣсомъ

 

въ

 

300

 

пудовъ.

 

Послѣ

 

торжественно

 

совер-

шенной

 

о.

 

Благочиннымъ

 

ьъ

 

сослуженіи

 

съ

 

4-мя

 

священниками

литургіи

 

въ

 

церковную

 

.ограду

 

были

 

нанесены

 

Святыя

 

Иконы,
совершено

 

молебное

 

пѣніе,

 

вюлоколъ

 

окропленъ

 

святою

 

водою,

ровно

 

въ

 

11 1/?

 

часовъ

 

съ

 

колокольни

 

раздался

 

голосъ

 

подрядчи-

ка:

 

„къ

 

канатамъ!",

 

за

 

два

 

толстые

 

каната

 

взялось

 

много

 

народа.

3-й

 

канатъ

 

былъ

 

для

 

отвода

 

колокола;

 

сначала

 

колоколъ

 

под-

нимался

 

хорошо

 

и

 

скоро,

 

но

 

у

 

карниза

 

встр

 

втилось

 

затрудненіе.
Колоколъ

 

задѣлъ

 

за

 

желѣзную

 

крышу

 

карниза,

 

полетѣли

 

кир-

пичи,

 

доска

 

изъ

 

полового

 

теса;

 

едва

 

удалось

 

поднять

 

однимъ

краемъ

 

колоколъ

 

на

 

карнизъ,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

канатовъ

 

пор-

вался

 

и

 

свалился

 

на

 

землю.

 

Всѣ

 

замерли,

 

такъ

 

и

 

полагали,

 

что

колоколъ

 

упадетъ,

 

но

 

онъ

 

удержался

 

на

 

одномъ

 

канатѣ

 

и

 

глав-

нымъ
   

образомъ
 

потому,
 

что
 

бокомъ
 

оперся
 

на
 

карнизъ.
 

Скоро
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была 1

 

спущена

 

съ

 

колокольни,

 

веревка,

 

каяашъ

 

былъ;

 

привязаяъ

и

 

поднятъ

 

на

 

колокольню.

 

Послѣ

 

сего

 

онъ

 

былъ

 

крѣпко

 

привя-

занъ

 

къ

 

колоколу.

 

Подрядчикъ

 

распорядился

 

убрать

 

на

 

карнизѣ

кирпичи,

 

которые

 

препятствовали

 

ноднятію

 

колокола.

 

Перезъ
полчаса

 

колоколъ

 

благополучно

 

былъ

 

поднятъ .

 

па

 

коло-кольню

и

 

скоро

 

былъ

 

укрѣпленъ

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ.

 

Раздалсет

 

звонъ

 

и

всѣ

 

обрадовались.

 

Несчастій

 

съ

 

людьми

 

не

 

было,

 

отделались
испугомъ.

Всегда

 

надобно

   

соблюдать

   

осторожность

 

и

   

осмотритель-

ность

 

при

 

поднятіи

 

колоколовъ.

Редакторъ

    

И.

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

   

Гор;

 

Витка.

 

8

 

августа

 

1913

    

года.

Цензоръ

 

протоіерей

   

В.

  

Раевскій.

Въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

продаются

 

книги

 

свящ.

 

Іакова

 

Мулта-

ноВскаго:

1)

   

Вопросникъ

 

и

 

темникъ

 

по

 

Закону

 

Божію, — при-

годенъ

 

для

 

начальныхъ

 

училищъ

 

и

 

младшихъ

 

классовъ

 

срѳдвихъ

учебныхъ

 

заведеній,-

 

ц.

 

5

 

коп.,

 

десятками — 30

 

коп.

2)

   

Котельническій

 

календарь

 

Длыианахъ

 

на

 

1913

 

г.,

ц.

 

35

 

коп.

Вятка. Тип. Шкляевой-.


